
Т

 

Р

 

У

 

д

 

ь
ИМПЕРАТѲРСКАГО

ВФДПШ

 

ИВІВФШШІШДІІІ

ОБЩБОТВА.

ТОМЪ

 

ТРЕТІЙ.

 

—

 

Jfe

 

8-Й.

 

—

 

АВГУСТЪ

 

1850

 

Г0Д1.

ОГЛАВЛЕНІЕ

   

JW

   

8-го.

Отдѣленіе

 

I.

 

—

 

Дѣйствія

 

Общества.
Стр.

Журналъ

 

Совѣта

 

П.

 

В.

 

Э.

 

О.

 

8-го

 

іюня

 

1850 ..... 5

Отд-1-.ікніе

 

II.

 

—

 

Сельское

  

хозяйство

   

м

   

вспомогательны*

науки.

Описаніе

 

полезныхъ

 

и

 

вредныхъ

 

грибовъ,

 

съ

 

прибавленіемъ
описанія

 

исландскаго

 

мха

 

(Окончаніе) ......... «63
Псправленіе

 

зерноваго

 

хлѣба

 

и

 

муки.отъ

 

затхлости

 

(Ф.

 

И.
Адамса) ...... ■ ............. 96

Отдѣленіе

 

III.

 

—

 

Смѣсъ.

               

М,
Арфа

 

(г.

 

Сердюксва).

 

(С

 

в

 

политипажами.)— О

 

возді.лыпяЩ
красильной

 

гречки.

 

—

 

Два

 

практическія

 

средства

 

,

 

полезный

въ

 

винонуренномъ

 

производств!}

 

(г.

 

Палыаау.)

 

—

 

О

 

состязаніи
плуговъ,

 

бывшемъ

 

15

 

анрѣля

 

ъъ

 

Кавказской

 

области.

 

—

 

Чему
отдать

 

преимущество

 

ѵъ

 

снятіп

 

хлѣба

 

—

 

косѣ

 

или

 

серпу?
(г.

 

Щзанова.)

 

—

 

Новое

 

простое

 

крашеніе

 

холста

 

и

 

другихъ

тканеіі

 

домашними

 

средствами

 

(г

 

CV/xhorcoea.)

 

—

 

Родъ

 

водяной

мельницы

 

безь

 

содѣііствія

 

водянаго

 

привода

 

и

 

новый

 

плугъ.—

Устройство

 

для

 

сушки

 

и

 

обуглнванія

 

тор«і>а,

 

и

 

объ

 

употребле-
нии

   

торФянаго

 

угля

 

на

 

удобреніе

 

земли,

 

(ев

 

политипажами.)—



ВЪ

 

МАГАЗИНЕ

 

РУССКИХЪ

 

КНИГЬ

Василья

 

Петрова

 

Полякова.

Коммиссіонера

 

Императорскаго

 

Вольнаго

 

Экономнческаго
Общества,

 

въ

 

С. -Петербурге,

 

въ

 

гостиномъ

 

дворѣ,

 

по

 

суконной
линіи

 

подъ

 

Л?

 

17,

 

продаются

 

слѣдующія

 

книги,

 

изданиыя

 

И

 

м

 

п

 

е-

раторскимъ

 

Вольнымъ

 

Экономическимъ

   

Обществомъ.

    

(Цѣны

на

 

серебро.)

АТІАСЪ

 

МУЗЕУМА

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

Вольнаго
Экономнческаго

 

Общества,

 

т.

 

I,

 

издаиіе

 

второе.

 

1847

 

г.

 

Ц.

 

1

 

р.

50

 

к

 

,

 

вѣсов

   

за

 

3

 

ф.

АЛФАВИТНЫЙ

 

УКАЗАТЕЛЬ

 

СТАТЕЙ,

 

напечатанныхъ

 

въ

Трудахъ

 

и

 

другихъ

 

періодическнхъ

 

нзданіяхъ

 

Императосскаго
Вольнаго

 

Экономическаго

 

Общества,

 

составленный

 

по

 

порученію
Совѣта

 

его,

 

членомъ

 

В.

 

Всеволодовымъ!

 

Спб.

 

1849

 

г-

 

Ц.

 

1

 

р.

 

вѣ-

совыхъ

 

за

 

2

 

фу

 

и.

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ

 

ХИМІЯ

 

или

 

краткое

 

пзложепіе

 

хими-

ческихъ

 

свѣдѣнііі,

 

необходимыхъ

 

каждому

 

земледельцу.

 

Соч,

 

ба-
рона

 

Бабо,

 

члена

 

разныхъ

 

Обществъ.

 

Перев.

 

сънемѣц.

 

184-7

 

г.

 

Ц.
50

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

75

 

к

ОПЫТЪ

 

ПРАКТИЧЕСКИХЪ

 

ЗАМѢЧАНІЙ

 

О

 

СЕЛЬСКОМЪ
ХОЗЯЙСТВѢ,

 

С.

 

Дмитріева,

 

въ

 

4

 

ч.

 

1843,

 

44

 

и

 

1845

 

г.

 

Ц.

 

60

 

к.,

еъ

 

перес.

 

1

 

р.
ИЗСЛѢДОВАШЕ

 

БОЛѢЗНИ

 

КАРТОФЕЛЯ,

 

появившейся

 

въ

с.-петербургской

 

губерніи,

 

съ

 

рисункомъ.

 

Ц.

 

10

 

к.,

 

вѣсов.

 

отъ

 

1
до

 

5

 

эк.

 

за

 

1

 

Фун.

РАЗВЕДЕНІЕ

 

КАРТОФЕЛЯ

 

изъ

 

сѣмянъ

 

Ц.

 

5

 

коп.,

 

вѣс.

 

отъ

1

 

до

 

10

 

экз.

 

за

 

1

 

Фунтъ.

ЛѢСПАЛ

 

МАТЕМАТИКА,

 

съ

 

изложеніемъ

 

правилъ

 

межеванія,
такса

 

ці

 

и

 

и

 

вычисленія

 

цѣнностей

 

лѣсовъ

 

и

 

съ

 

присовокупленіемъ
вспомогательныхъ

 

таблицъ

 

ддя

 

лѣсныхъ

 

таксатаровъ.

 

Соч.

 

г.

 

Ке-
нига

   

Перев.

 

съ

 

нѣмеп.

 

1841

 

г.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

вѣсов.

 

за

 

4

 

ф.

ОСНиВАШЯ

 

ЛѢСОВОДСТВА.

 

Соч.

 

Генриха

 

Котты,

 

коро-

левско-саксонскаго

 

советника

 

лѣснаго

 

правленія.

 

Съ

 

нѣмец.

 

перев.

Д.

 

Языковъ.

 

Ц.

 

1

 

р.,

 

вѣссв.

 

за

 

2

 

Фун.

ОСНОВЫЫЯ

 

ПРАВИЛА

 

ЗЕМЛЕДѢЛІЯ

 

И

 

СКОТОВОДСТВА,
или

 

начертаніе

 

законовъ,

 

по

 

которымъ

 

дѣйствуютъ

 

силы

 

природы

въ

 

предметахъ

 

сельскаго

 

хозяйства,

 

съ

 

присовокупленіемъ

 

наста-

вленій,

 

извлеченныхъ

 

пзъ

 

практическихъ

 

наблюденій.

 

Соч.

 

А.
Крейзига-

 

1836

 

г.

 

Ц.

 

70

 

коп.,

 

вѣсов.

 

за

 

2

 

Фун.

РАЗВЕДЕШЕ

 

ЛѢСА

 

ВЪ

 

СЕЛЬЦѢ

 

ТРУДОЛЮБОВѢ.

 

1837

 

і .

Ц.

 

15

 

к

 

,

 

вц.сов

   

за

 

1

 

Фун.

                                              

,

   

„

*0

 

ПРИЧИНАХЪ

 

БОЛЬШОЙ

 

СМЕРТНОСТИ

 

ДѢТЕИ

 

на

 

пер-

вомъ

 

году

 

жизни

 

и

 

мѣрахъ

 

къ

 

ея

 

отвращенію.

 

Съ

 

двумя

 

та-

блицами.

 

Соч.

 

докт.

 

Лихтенштедта.

 

Перев.

 

съ

 

немѣц.

 

изд-

 

втор.

1840д<і&

 

Ц.

 

30

 

к.,

 

вѣсов.

 

за

 

1

 

Фун.

ВЗГЛЯДЪ

 

на

 

Гомеопатическое

 

леченіе.

 

Адмирала

 

Н.

 

Модвино-
ва.

 

1847

 

г.

 

Ц.

 

5

 

к.,

 

вѣсов.

 

за

 

1

 

ф.

НАСТАВЛЕНІЕ

 

КАКЪ

 

ДОЛЖНО

 

ПОСТУПАТЬ

 

въ

 

случаѣ

 

по-

явлен

 

я

 

чумы

 

рогатаго

 

скота.

 

1843

 

г.

 

Ц.

 

10

 

к.,

 

вѣсов.

 

за

 

1

 

Фун

ОТЧЕТЪ

 

ОБЪ

 

ОТВѢТНЫХЪ

 

СОЧИНЕНІЯХЪ,

 

на

 

предложен-

ную

 

Ииператорскимъ

 

Вольнымъ

 

Экономическимъ

 

Обществомъ
въ

 

1844

 

г.:

 

« Оба

 

изыскапіи

 

выгоднаго

 

и

 

удобного

 

способа

 

сушки

 

и

хѵаненія

 

хлѣба.»

 

1849

 

г.

 

Ц.

 

1

 

р.,

 

вѣсов.

 

за

 

2

 

Фун.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ

 

ОПЫТЪ

 

УБОРКИ

 

ХЛѢБА

 

КОСОЮ

 

И
СЕРПОМЪ.

 

Ц.

 

5

 

к.,

 

вѣс.

 

отъ

 

1

 

до

 

25

 

экз.

 

за

 

1

 

ф.



h

 

Zf/Г-Гі

ИЗВЛЕЧЕШЬ!

   

ИЗЪ

 

ЖУРНАЛА

 

СОВЕТА

 

П.

 

В.

 

Э.

 

ОБЩЕ-
СТВА

 

8

 

ІЮНЯ

 

ШО.

Читано

 

отношеніе

 

г.

 

управляющего

 

дьлами

 

Ко-
митета

 

Министровъ

 

,

 

съ

 

препровожденіемъ

 

выписки

изъ

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

журнала

 

Комитета

 

2
мая,

 

о

 

иагражденіи,

 

по

 

удостоенію

 

И.

 

В.

 

Э.

 

Обще-
ства,

 

26

 

оспопрививателей

 

установленными

 

медаля-

ми.

 

Положено

 

:

 

сообщить

 

г.

 

Министру

 

Юстиціи

 

и

представить

 

Общему

 

Собранію;

 

медали

 

же

 

разослать

при

 

грамотахъ.

 

—

 

Г.

 

Мйнистръ

 

Внутр.

 

Дѣлъ

 

увѣ-

домляетъ,

 

что

 

въ

 

слѣдствіе

 

отношеиія

 

Общества,

 

его

сіятельствомъ

 

циркулярно

 

предписано

 

начальникамъ

губерній

 

вмѣиить

 

губернскимъ

 

оспеннымъ

 

комите-

тамъ

 

въ

 

непремѣнную

 

обязанность

 

доставлять

 

Обще-
ству

 

свѣдѣнія

 

объ

 

оспопрививаніи

 

въ

 

установленные

сроки

 

и

 

по

 

даннымъ

 

Формамъ.

 

Положено:

 

сообщить
V

 

отдѣлепію.

 

—

 

Г.

 

начальнике

 

Камчатки

 

препро-

вождаетъ

 

выписанныя

 

пмъ

 

изъ

 

англійскихъ

 

в.іаді-
нііі

 

въ

 

Скверной

 

Америк!;

 

по

 

рі.кѣ

 

Колумбіи

 

сѣмена

пшеницы,

 

заслуживающей

 

вшшанія

 

но

 

своему

 

пло-

дородію

 

и

 

скорому

 

'•созрѣванію.

 

Ііосѣянная

 

въ

 

сен-

тябрь

 

1849

 

года

 

на

 

пробу

 

въ

 

петропавловскомъ

 

пор-

ть,

 

означенная

 

пшеница

 

имі.ла

 

хорошій

 

всходъ.

 

Вмѣ-

гтѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

г.

 

капитанъ

 

1

 

ранга

 

Машинъ

 

достави.гь

43

 

сорта

 

сѣмяиъ

 

дикорастущихъ

 

въ

 

Камчаткѣ

 

рас-

тений,

 

кустариыхъ

 

породъ

 

и

 

дерева

 

чернаго

 

боярыш-
ника.

 

Положено:

 

передать

 

въІП

 

отд.,

 

часть

 

сѣмяьъ

послать

 

на

 

марьинскѵю

 

ферму

 

для

 

произведенія

 

но-

гі.вл,

 

а

 

некоторое

 

количество

 

колумбійской

 

пшени-

цы

 

препроводить

 

къ

 

г.

 

директору

 

Удѣльнаго

 

Землѳ-

дѣльческаго

 

Училища.

 

—

 

Г.

 

енисейскій

 

граждан-

скій

 

губернаторъ

 

препровождаетъ

 

модель

 

сибирской
сохи.

 

Положено:

 

сообщить

 

ІУ

 

отд.

 

о

 

помѣщеніи

 

мо-

дели

 

въ

 

музеумъ

 

,

 

а

 

г.

 

губернатора

 

благодарить.

 

—

Императорское

 

Московское

 

Общество

 

Испытателей
Т.

 

Ill,

 

—

 

Отд.

 

I.

                                           

2
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Природы

 

препровождаетъ

 

изданный

 

онымъ

 

le

 

Bulletin

j\f

 

1.

 

Положено:

 

благодарить,

 

а

 

книгу

 

сдать

 

въ

 

би-
бліотеку.

 

—

 

Одесскій

 

комитетъ

 

для

 

поощренія

 

шел-

ководства

 

прецровождаетъ

 

10

 

экз.

 

двухъ-годоваго

отчета

 

своего.

 

Положено

 

:

 

благодарить ,

 

а

 

книги

сдать

 

въ

 

библіотеку.

 

—

 

Г.

 

корреспондентъ

 

Юрен-
скій,

 

изъ

 

Нерчинска,

 

прецровождаетъ

 

коллекцію

 

на-

сѣкомыхъ

 

нерчинскаго

 

края

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

про-

сить

 

о

 

сообщеніи

 

ему

 

рисунка

 

косъ

 

для

 

кошенія
хлѣба,

 

безъ

 

чего

 

нельзя

 

воспользоваться

 

высланны-

ми

 

къ

 

нему

 

и

 

корреспонденту

 

Тобаеву

 

изъ

 

общества
косами.

 

Положено:

 

сообщить

 

II

 

отд.

 

о

 

сдѣланіи

 

над-

лежащего

 

распоряженія

 

къ

 

помѣщенію

 

коллекціи
насѣкомыхъ ,

 

а

 

ІУ

 

отд.

 

просить

 

объ

 

изготовления

рисунковъ

 

косъ

 

для

 

кошенія

 

какъ

 

яроваго

 

,

 

такъ

 

и

озимаго

 

хлѣба

 

,

 

для

 

отсылки

 

къ

 

г.

 

Юренскому.

 

—

Г.

 

корреспондентъ,

 

новгородскій

 

помѣщикъ

 

Игнать-
евъ,

 

проситъ

 

о

 

выдачѣ

 

ему

 

денежной

 

ссуды

 

для

 

под-

держания

 

учрежденной

 

имъ

 

въ

 

новгородскому

 

уѣздѣ

толевой

 

Фабрики.

 

Совѣтъ

 

положилъ

 

:

 

увѣдомить

 

г.

Игнатьева ,

 

что

 

Общество

 

по

 

неимѣнію

 

свободныхъ
суммъ

 

на

 

подобные

 

предметы,

 

ибо

 

капиталъ

 

Обще-
ства

 

обращенъ

 

въ

 

неприкосновенный ,

 

не

 

можетъ

оказать

 

ему

 

просимаго

 

денежнаго

 

вспомоществоващя,

при

 

чемъ

 

возвратитъ

 

ему

 

и

 

свидетельство,

 

выданное

ему

 

отъ

 

новгородскаго

 

гражданскаго

 

губернатора
въ

 

томъ,,

 

что

 

Фабрика

 

его

 

находится

 

въ

 

ходу.

 

—

 

Со-
гласие

 

съ

 

мнѣніемъ

 

II

 

отдѣленія,

 

Совѣтъ

 

положилъ:

статью

 

г.

 

члена

 

Вюста

 

«О

 

ржаномъ

 

червѣ»

 

пере-

дать

 

въ

 

редакцію

 

«Трудовъ»

 

для

 

напечатанія.

 

—

 

Со-
гласно

 

съ

 

мнѣніемъ

 

II

 

отд.,

 

Совѣтъ

 

положилъ:

 

ста-

тью

 

г.Бетцольда«0

 

приготовленіи

 

дрожжей», передать

въ

 

редакцш

 

для

 

напечатанія

 

въ

 

«Трудахъ.»

 

—

 

Со-
гласно

 

съ

 

мнѣніемъ

 

И

 

отд.,

 

Совѣтъ

 

положилъ

 

:

 

за-

писку

 

г.

 

чл.

 

Фелькерзама

 

«О

 

черномъ

 

или

 

сѣромъ

болотномъ

 

горохѣ»

 

напечатать

 

въ

 

«Трудахъ,»

 

а

 

сѣ-

мена

 

сего

 

гороха

 

послать

 

на

 

Марьинскую

 

Ферму

 

для

произведения

 

опытовъ

 

посѣва :

 

г.

 

фелькерзама

 

про-

сить

 

о

 

присылкі-

   

большего

   

количества

  

сѣмянъ

 

для

/
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раздачи

 

па

 

испытание

 

нѣкоторымъ

 

ч.іеиамъ

 

Общест-
ва.

 

—

 

Согласно

 

съ

 

мпьніемъ

 

II

 

отд.,

 

Совьтъ

 

поло-

жилъ

 

:

   

записку

 

г.

 

Ладыжинскаго,

 

подъ

 

заглавіемъ:
«Мысль

   

о

   

страхованіи

   

отъ

   

огня

 

имущества

 

помІ-
щичьихъ

 

крестьяиъ,»

 

препроводить

 

въ

 

Министерство
Государственныхъ

 

Имуществъ,

 

гдѣ

 

вопросъ

 

о

 

подоб-
номь

 

страхованіи

 

разсматривеетея,

 

о

 

чемъ

 

увѣдомить

и

 

г.

  

Ладыжинскаго.

 

—

   

II

 

отд.

 

представляетъ

 

епи-

сокъ

 

изданныхъ

 

отъ

 

Общества

 

книгъ

 

,

  

которыя

   

от-

дѣленіе

   

полагоетъ

   

послеть

 

по

 

нескольку

 

экземпля-

ровъ

   

на

   

коммисію

   

для

   

продажи

   

въ

 

открытое

 

при

Московскомъ

 

Общ.

 

Сель.

 

Хоз.

 

справочное

 

депо.

 

Со-
вьтъ

 

положилъ:

 

поручить

 

I

 

отд.

 

отправить

 

показан-

ныя

 

въ

 

списки

 

книги

 

,

   

означивъ

   

оньшъ

   

цѣны

 

,

 

въ

Московское

 

Депо,

 

которое

 

о

 

семъ

 

распоряженін

 

уве-
домить.

 

—

 

По

 

раземотрѣніи

 

мнѣнія

 

г.

 

чл.

 

академи-

ка

 

Эйхвальда

 

объ

 

учреждепіи

 

при

 

музеумѣ

 

Общества
зоологического

 

кабинета,

 

въ

 

который

 

вошли

 

бы

 

мле-

копитающія

 

животпыя,

 

птицы,

 

зсмноводныя,

 

рыбы,
насѣкомыя,

 

раки,

 

пауки

 

и

 

черви,

 

полезные

 

или

 

вред-

ные

 

въ

 

че.ювѣѵеекомъ

 

быту ,

 

II

 

отдѣл.

  

хотя

 

и

 

при-

знаетъ

 

подобное

   

учрежденіе

   

полезиымъ

 

при

 

чтеніи
лекцій

 

о

 

хозяйственной

 

зоологіи

 

и

 

ботаникѣ.

   

одна-

ко

 

находить,

 

что

 

оно

 

для

 

первоначальная»

 

обзаведе-
нія,

 

иополненія

 

и

 

присмотра

   

потребуетъ

 

значитель-

ныхъ

 

издержекъ.

 

Совѣть,

 

принимал

 

во

 

вни.маніе,

 

что

въ

 

С.

 

Петербурге

 

существует!,

 

уже

 

подобная

 

зооло-

гическая

 

коллекція

 

при

 

Акадсміи

 

Иаукъ

 

и

 

нмія

 

въ

виду,

 

что

 

за

 

отчисленіемъ

 

капитала

 

Обществе

 

въ

 

не-

прикосновенный

 

и

 

за

 

распредѣленіемъ

 

всѣхъ

 

ежегод-

ныхъ

 

доходовъ

 

на

 

выпо.шеніе

 

предположеній

 

.

 

пря-

мо

 

относящихся

 

до

 

цѣли

 

Общества ,

 

оно

 

не

 

можетт.

удѣлять

 

суммы

 

на

 

заведепіе

 

и

 

пополпеніе

 

сказанной

коллекціи ,

 

—

 

положилъ

 

:

 

предположение

 

сіе

 

откло-

нить. —

 

По

 

представлению

 

IV*

 

отд.

 

Совѣтъ

 

положилъ:

нзвѣстіе

 

о

 

шведскихъ

 

механическихъ

 

заводахъ

 

напе-

чатать

 

въ

 

«Трудахъ»,

 

безъ

 

всякаго

 

однакожъ

 

ручатель-

ства

 

со

 

стороны

  

Общества.

 

—

 

Общество

   

Сельскаго
Хозяйства

 

Юговосточной

 

Россіи

 

препровождаетъ

 

эк-

2*
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эемпляръ

 

отчета

 

своего

 

за

 

1849

 

годъ.

 

Положено

 

:

сдать

 

въ

 

библіотеку.

 

—

 

Курляндское

 

Литературное
Общество

 

препровождаетъ

 

УШ

 

тетрадь

 

своихъ

 

«Тру-
довъ».

 

Положено:

 

сдать

 

въ

 

бпбліотеку.

 

—

 

Списокъ
сельско-хозяйственпымъ

 

книгамъ

 

на

 

польскомъ

 

язы-

ке,

 

присланнымъ

 

въ

 

даръ

 

Обществу

 

господиномъ

 

намѣ-

стникомъ

 

царства

 

польскаго,

 

положено

 

напечатать

 

въ

«Трудахъ»

 

и

 

въ

 

кателогѣ

 

библіотеки

 

Общества.—Со-
веть,

 

имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

сочиненіе

 

г.

 

корреспонден-

те

 

Теплоухова

 

объ

 

устройств!;

 

лѣсовъ

 

въ

 

помѣщичь-

ихъ

 

имѣніяхъ,

 

издееное

 

Обществомъ,

 

почти

 

уже

 

все

разошлось,

 

положилъ:

 

отпечетать

 

оное

 

виовь

 

въ

 

чи-

сле

 

600

 

экз.

 

—

 

Согласно

 

съ

 

мнѣніемъ

 

III

 

отд.,

 

Со-
ветъ

 

положилъ:

 

доставленную

 

г.

 

Бахерахтомъ

 

бро-
шюру

 

Эрнста

 

Зембаха

 

«о

 

картофельной

 

болезни»,

 

сдать

въ

 

библіотеку

 

и

 

напечетать

 

въ

 

«Трудахъ»

 

резборъ
этой

 

брошюры.

 

—

 

Соглесно

 

съ

 

заключеніемъ

 

III

 

отд.,

Советъ

 

положилъ:

 

письмо

 

г.

 

Вагнере

 

изъ

 

Висбадена
о

 

новомъ

 

рестеніи ,

 

могущемъ

 

земепять

 

Фуражъ

 

для

скота

 

въ

 

неурожайное

 

время

 

,

 

хранить

 

до

 

составле-

нія

 

свода

 

всёхъ

 

отлуътовъ

 

на

 

предложенную

 

Обще-
ствомъ

 

задачу

 

,

 

а

 

г.

 

Вагнере

 

просить

 

о

 

достевленіи
("бмянъ

 

ознечевнего

 

растенія

 

для

 

лучшаго

 

соображе-
нія.

 

—

 

Советъ

 

положилъ :

 

представленіе

 

г.

 

члена

Протопопова

 

о

 

землебитныхъ

 

строеніяхъ

 

и

 

съ

 

дру-

гими

 

хозяйственными

 

замеченіями,

 

передать

 

въ

 

ре-

дакцію

 

«Трудовъ»

 

для

 

напечатанія

 

некоторыхъ

 

изъ

нихъ

 

выписками

 

въ

 

смеси,

 

согласно

 

зеключенію

 

III
отд. —

 

Согласно

 

съ

 

мненіемъ

 

III

 

отд.,

 

Советъ

 

поло-

жилъ:

 

отношеніе

 

г.

 

Бахерахта

 

о

 

двухъ

 

новыхъ

 

спо-

собах!,

 

разведепія

 

картофеля

 

передать

 

въ

 

редакцію
«Трудовъ»

 

для

 

напечатенія,

 

присовокупивъ,

 

что

 

спо-

собы

 

сіи

 

Обществомъ

 

испытаны

 

не

 

были.

 

—

 

По

 

пред-

стовленію

 

III

 

отд.,

 

Соввтъ

 

положилъ:

 

отчетъ

 

г.

 

Реп-
нинской

 

«Объ

 

урожаі;

 

въ

 

ея

 

именіи»

 

принять

 

къ

 

све-
денію,

 

статью

 

же

 

ея

 

«о

 

хлебномъ

 

жукь»

 

напечатать

въ

 

«Трудахъ,»

 

согласно

 

съ

 

мненіемъ

 

г.

 

члена

 

Сэф-
ронова

 

;

 

что

 

же

 

касеется

 

до

 

статьи

 

преподавателя

Сель.

 

Хоз.

 

въ

 

тамбовской

 

семинаріи

 

Тростянскаго

 

«О
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скотоводстве

 

моршанскаго

 

уезде,»

 

то

 

передать

 

оную

въ

 

У

 

отд.

 

для

 

разсмотренія

 

предложенных*

 

г.

 

Тро-
стянскимъ

 

средствъ

 

къ

 

леченію

 

болезней

 

скота.

 

—

Согласно

 

съ

 

представленіемъ

 

HI

 

отд.

 

Советъ

 

поло-

жилъ:

 

мнвніе

 

г.

 

члена

 

Адамса

 

«О

 

секретномъ

 

спосо-

бе

 

Франца

 

Депмана

 

къ

 

уничтоженію

 

затхлости

 

въ

хлвбе»

 

,

 

напечатать

 

въ

 

«Трудехъ.»

 

—

 

Согласно

 

съ

представленіемъ

 

VI

 

отд.,

 

Советъ

 

положилъ

 

:

 

статьи

г.

 

корреспондента

 

Шульца

 

«О

 

снеряді,

 

для

 

переугли-,

венія

 

торфа

 

и

 

о

 

жженіи

 

угля

 

въ

 

20

 

саженной

 

кучгь»<

напечатеть

 

въ

 

Лесномъ

 

Журнале,

 

а

 

что

 

касеется

 

до;

его

 

же

 

статьи

 

о

 

изобретенномъ

 

имъ

 

дендрометре,
то

 

сверить

 

съ

 

доставленнымъ

 

г.

 

Шульцомъ

 

инстру-

ментомъ

 

прежде

 

присланный

 

имъ

 

чертежъ,

 

и

 

потомъ;

составить

 

краткое

 

описаніе

 

,

 

которое

 

также

 

напеча-

тать

 

въ

 

журнале.

 

—

 

Вследствіе

 

отношенія

 

г.

 

вице-

президента

 

Общества

 

о

 

томъ,

 

что

 

Мстиславская

 

поч-.

товая

 

контора

 

отказы

 

вела

 

въ

 

пріеме

 

отъ

 

корреспон-

дента

 

Общества

 

Сердюкова

 

на

 

почту

 

безъ

 

платежа

вЬсовыхъ

 

денегъ

 

корреспонденціи

 

на

 

имя

 

Общества,
г.

 

директоръ

 

Почтоваго

 

Департамента

 

увБдомляетъ,

что

 

Депертементомъ

 

предложено

 

кому

 

ельдуетъ,

 

что-.

.бы

 

при

 

подаче

 

г.

 

Сердюковымъ

 

на,

 

почту

 

мисемъ

и

 

посылокъ

 

(до

 

одного

 

пуда

 

весомъ)

 

не

 

были

 

тре-

буемы

 

весовыя

 

деньги.

 

Положено:

 

уведомить

 

о

 

томъ

г.

 

Сердюкова.

 

—

 

Нижеследующія

 

бумаги

 

переданы

въ

 

подлежещія

 

отделепія

 

на

 

резсмотреніе.

 

Во

 

II
Отд.

 

е)

 

восемь

 

статей

 

хозяйственная

 

содержанія,
представленный

 

г.

 

членомъ

 

Виттомъ

 

;

 

б)

 

Письмо

 

г.

Фишерна

 

изъ

 

Бориса

 

,

 

съ

 

просьбою

 

увЬдомить

 

его,

когда

 

будетъ

 

напечатене

 

статья

 

о

 

винокуреніи ;

 

в)
Представленіе

 

г.

 

члена

 

Эйхвальда

 

о

 

выдечё

 

ему

 

по-

собія

 

на

 

изданіе

 

его

 

сочиненна.

 

—

 

Въ

 

III

 

Отд.

 

а)
Стетья

 

г.

 

корр.

 

Копытовскего,

 

изъ

 

Астрахани,

 

съ

отвЬтами

 

на

 

вопросы

 

Общества

 

по

 

сельскому

 

хозяй-
ству

 

въ

 

астрахенскоіі

 

губерніи.

 

б)

 

Статья

 

препода-

вателя

 

Сель.

 

Хоз.

 

въ

 

полтавской

 

губерпіи;

 

в)

 

Пред-
ставленіе

 

г.

 

члена

 

Протопопова

 

о

 

землебитныхъ

 

по-,

стройкахъ

 

и

 

съ

 

некоторыми

 

другими

 

хозяйственны-
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ми

 

замечавіями;

 

г)

 

Статья

 

г.

 

корр.

 

Фонъ-Сиверса

 

о

разведеніи

 

табака

 

въ

 

остзейскихъ

 

губерніяхъ ;

 

д)
Письмо

 

г.

 

Ф.

 

Вагнера

 

изъ

 

Висбадена

 

о

 

новомъ,

 

из-

вестномъ

 

ему

 

растеніи

 

,

 

могѵщемъ

 

въ

 

неурожайное
время

 

заменять

 

Фуражъ

 

для

 

скота;

 

е)

 

Отношеніе

 

г.

Бахерахта

 

изъ

 

Гамбурга

 

съ

 

брошюрою

 

Эрнста

 

Зем-
баха

 

о

 

картофельной

 

болБЗнн

 

(-*)';

 

ж)

 

Дневникъ

 

ра-

ботъ

 

,

 

веденный

 

въ

 

именіи

 

подполковника

 

Улянов-
скаго

 

витебской

 

губерніи:

 

зі

 

Статья

 

преподавателя

сельскаго

 

хозяйства

 

въ

 

оренбургской

 

Духов.

 

Семина-
рін

 

съ

 

огшсаніемъ

 

рІ;ки

 

Бѣлоіі

 

и

 

судоходства

 

по

 

ней:
и)

 

статья

 

псковскаго

 

помещика

 

Ладыжинскаго

 

о

 

вре-

мени

 

посева

 

хлвбовъ

 

съ

 

мнвніемъ

 

г.

 

члена

 

Потуло-
ва;

 

к)

 

Статья

 

преподавателя

 

сельскаго

 

хозяйства

 

въ

тамбовской

 

семннаріи

 

Тростянскаго,

 

съ

 

замвчаніемъ
на

 

способъ

 

истребленія

 

гусеницъ

 

на

 

плодовыхъ

 

де-

ревьяхъ

 

растворомъ

 

золы.

 

—

 

Въ

 

IV

 

Отд.

 

а)

 

Отно-
ніеніе

 

г.

 

члена

 

Бахерахта

 

съ

 

известіемъ

 

о

 

лучшей
бельгійской

 

Фабрике

 

земледвльчсскихъ

 

орудій :

 

б)
Отношеніе

 

его

 

же

 

о

 

приготовляемыхъ

 

гг.

 

Эбартъ
картонныхъ

 

крышахъ

 

(съ

 

образцомъ

 

картона);

 

в)

 

от-

ношеніе

 

его

 

же

 

о

 

машине

 

для

 

перемола

 

овса

 

на

кормъ

  

лошад«й.

[

 

! )

 

Какъ

 

обь

 

этой

 

брошюрѣ,

 

такь

 

о

 

статьѣ

 

і

 

Протопо-
пова

 

и

 

о

 

письмЬ

 

г.

 

Вагнера

 

мнѣнія

 

отдѣленія

 

прописаны

»ъ

 

настоящем

 

ь

 

журнадѣ

 

Совѣта
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ОПИСАНІЕ

 

ПОЛЕЗНЫХ!,

 

И

 

ВРЕДНЫХ!»

 

ГРИБОВЪ,

   

СЪ

ПРИБАВЛЕНІЕМЪ

 

ОПИСАНІЯ

 

ИСЛАНДСКАГО

 

МХА,

составленное

 

докторомв

 

ГО.

 

Ленцоме,

 

преподавателем*

 

при

воспитателънош

 

заведеніи

 

ев

 

Шнепфенталѣ.

Перевелъ

 

съ

 

пЧшецкаго

 

А.

 

Б.

(Окончанй).

Бул.

 

черный.

 

С 1

 

a

 

v.

 

a

 

t

 

г

 

a,

 

Schrad.

 

(€г

 

ео g

 

1

 

о

 

s

 

s u

 

m

h

 

i

 

r

 

s

 

u

 

t

 

u

 

m

 

,

 

Pers.)

 

Черный,

 

волосистый,

 

вышиною

отъ

 

1-го

 

до

 

3-хъ

 

дюймовъ.

  

Въ

 

траве.
d.

 

Spatulea.

 

Лопатникъ.

 

—

 

Грибы

 

простые,

 

мя-

систые,

 

видомъ

 

своимъ

 

похожи

 

на

 

застунъ,

 

воткну-

тый

 

рукоятью

 

въ

 

землю.

Бул.

 

лопатчатый,

 

С

 

I

 

a

 

v.

 

s

 

pa

 

lh

 

u

 

1

 

al

 

a,

 

Fl.

 

dan.
(Spathularia

 

f

 

1

 

a

 

v

 

i

 

d

 

a

 

,

 

Pers.)

 

Вышиною

 

около

2-хъ

 

дюймовъ.

 

На

 

желтовато-бьлой

 

ножке

 

поме-
щается

 

отвесно

 

овальная,

 

желтая

 

пластинка,

 

къ

 

ко-

торой

 

прикрепляется

 

ножка,

 

подобно

 

какъ

 

рукоять

въ

 

заступе.

 

Пластинка

 

часто

 

бываетъ

 

морщиновата

и

 

различньшъ

 

образомъ

 

искривлена;

 

въ

 

ней

 

содер-

жатся

 

семена.

 

Встречается

 

осенью

 

на

 

земле.

РОДЪ

    

8

 

Й.

      

.

Дрсиля,

 

ТгеюеПа,

 

L.

 

—

 

Весь

 

грйбъ

 

имеетъ
студенистый

 

составъ;

 

семена

 

помещаются

 

на

 

всей
верхней,

 

несколько

 

более

 

твердой

 

поверхности.

 

Ра-
стетъ

 

на

 

дереве

 

или

 

другихъ

 

растеніяхъ.
Др.

 

брыжжЫстая ,

 

Tr.

 

mesenteric

 

a,

 

Bctz.
Золотисто-желтый,

 

нагой,

 

разлачнаго

 

вида,

 

повсю-

ду

 

съ

 

глубокими

 

морщинами

 

и

 

бороздками,

 

несколь-
ко

 

вязкій;

 

семенами

 

покрывается

 

какъ-бы

 

пылью.

На

 

деревьяхъ.

Др.

 

уховидная,

 

Т

 

г.

 

Auricula

 

J

 

u

 

d

 

ae,

 

Buli.

 

P

 

e-

2

 

i

 

с

 

a

 

Auricula,

 

L.)

 

£>«

 

фоІшіЬиГфгоіттт ,

 

3ltba«i>r)f.
Кубкообразный

 

или

 

на

 

ухо

 

нохожій

 

грйбъ,

 

безъ

 

че-

решка,

 

повсюду

 

съ

 

жилко-обраЗйыми

 

складками,

 

вни-

зу

 

почти

 

пушистый

 

и

 

олпвково-сераго

 

цвета,

 

вверху

нагой

 

и

 

черно-бурый,

 

шириною

 

отъ

 

1-го

 

до

 

3-хъ
дюймовъ.

 

На

 

бузине.

Томъ

 

III.

 

—

 

Отд.

 

П.

                                      

7
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Р

 

О

 

Д

 

Ъ

    

9-Й.

Сморчок ъ, Ж

 

о

 

г

 

с

 

h

 

о

 

1 1

 

а

 

,

 

L.— Сморчки

 

выростаютъ

пзъ

 

земли

 

весною,

 

обыкновенно

 

имѣютъ

 

полую

 

нож-

ку

 

и

 

такую-же

 

шляпку.

 

Шляпка

 

кругловатая,

 

яйце-

видная

 

или

 

кегле-образная,

 

вверху

 

закрытая,

 

ниж-

иимъ

 

же

 

краемъ

 

кругомъ

 

къ

 

ножке

 

приросшая,

 

или

висящая

 

на

 

ней

 

въ

 

виде

 

колокола.

 

На

 

верхней

 

по-

верхности

 

шляпки

 

находятся

 

многія

 

узкія

 

возвышен-

ности,

 

который

 

многоразлично

 

между

 

собою

 

пересе-
каясь,

 

образуютъ

 

открытыя

 

ячейки

 

различнаго

 

очер-

танія;

 

на

 

этой

 

же

 

поверхности

 

находятся

 

сьмена.

Мякоть

 

сморчковъ

 

нежная:

 

они

 

повсюду

 

употребля-
ются

 

въ

 

пищу,

 

и,

 

такъ

 

какъ

 

растутъ

 

весною,

 

то

 

не

могутъ

 

быть

 

смешаны

 

съ

 

другими

 

ядовитыми

 

гри-

бами;

 

сввжіе

 

и

 

сухія

 

сморчки

 

одинаково

 

вкусны.

Ихъ

 

'Ьдятъ

 

вмесгі;

 

съ

 

ножками,

 

но

 

прежде

 

чвмъ

они

 

будутъ

 

приготовлены,

 

должно

 

ихъ

 

разрезать

 

по

длине

 

и

 

осмотреть

 

петь

 

ли

 

въ

 

полости

 

ихъ

 

улитокъ

или

 

какихъ

 

либо

 

несекомыхъ,

 

после

 

чего

 

уже

 

они

вымываются

 

въ

 

чистой

 

воде.

 

Всего

 

лучше,

 

если

 

ихъ

тотчасъ

 

приготовлять

 

свежіе;

 

для

 

сего

 

больше

 

ни-

чего

 

не

 

нужно,

 

какъ

 

только

 

обжарить

 

ихъ

 

въ

 

ма-

сле

 

или

 

жире,

 

къ

 

чему

 

по

 

произволу

 

можно

 

приба-
вить

 

бульона,

 

картофеля,

 

кусочковъ

 

хлеба,

 

муки,

лука,

 

сарделей,

 

селедокъ,

 

перцу,

 

петрушки

 

и

 

т.

 

д.

Сморчки

 

можно

 

также

 

очень

 

легко

 

сушить

 

на

 

солн-

це,

 

а

 

еще

 

лучше

 

въ

 

печи,

 

для

 

чего

 

разрѣзавъ

 

на

двое

 

и

 

промывъ

 

водою,

 

ихъ

 

нанизывеютъ

 

на

 

нитку

и

 

развешпваютъ.

 

Они

 

долго

 

могутъ

 

сохраняться,

всего

 

лучше

 

въ

 

закрытыхъ

 

сосудахъ,

 

въ

 

сухомъ

 

ме-
сте

 

и

 

тогда,

 

если

 

ихъ

 

нужно

 

употребить

 

для

 

супа,

или

 

бульона ;

 

то

 

сперве

 

обливеются

 

теплою

 

водою

 

и

размачиваются.

 

При

 

собиреніи

 

и

 

покупке

 

сморчковъ,

должно

 

также,

 

какъ

 

и

 

при

 

веЬхъ

 

другихъ

 

грибахъ
наблюдать,

 

чтобъ

 

они

 

были

 

свежіе.
П.

 

См.

 

обыкновенный,

 

Morchella

 

esculenla,
Pers.

 

[Phallus

 

e

 

s

 

с

 

u

 

I

 

e

 

n

 

t

 

u

 

s ,

 

L.)

 

£Me

 

©emeine

 

CWor=
фе(.

 

Этоть

 

грйбъ

 

находится

 

почти

 

во

 

всей

 

ЕвроіИ;,
Азіи

 

п

 

скверной

 

Америке

 

и

 

весною,

 

особенно

 

во

 

вре-
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мя

 

сырой,

 

теплой

 

погоды

 

—

 

весьма

 

обыкновененъ.
Растетъ

 

въ

 

лѣсахъ

 

и

 

по

 

по.іямъ

 

на

 

юристыхъ

 

мѣ-

стахъ,

 

преимущественно

 

съ

 

известковымъ

 

или

 

гли-

нистымъ

 

грунтоыъ.

 

Двѣть

 

и

 

Форма

 

шляпки

 

бываютъ
различны

 

и

 

представляютъ

 

множество

 

видоизмѣне-

ній,

 

переходящихъ

 

часто

 

одно

 

въ

 

другое:

 

всѣ

 

оти

видоизміненія

 

состоять

 

въ

 

томъ,

 

что

 

ножка

 

не

 

вхо-

дить

 

въ

 

полость

 

шляпки,

 

а

 

следовательно

 

и

 

шляпка

не

 

виситъ

 

на

 

ножкѣ

 

на

 

подчбіе

 

колокола;

 

нанротивъ

у

 

Morch.

 

esculenta,

 

верхнііі

 

конецъ

 

ножки

 

срастается

кругомъ

 

съ

 

краемъ

 

шляпки.

 

Близъ

 

Тюрингена

 

часто

встречаются

 

слЬдующія

 

видоизмѣненія^

 

1)

 

съ

 

яйце-

видною

 

шляпкою,

 

черноватаго

 

цвѣта,,

 

выходящею

изъ

 

круговаго

 

возвышенія.

 

въ

 

1

 

или

 

2

 

линіи

 

шири-

ною,

 

находящегося

 

у

 

верхушки

 

ножки.

 

2)

 

Цвѣтъ

шляпки

 

и

 

возвышеніе

 

на

 

ножкѣ,

 

какъ

 

у

 

предшед-

шаго,

 

но

 

шляпка

 

когле-образно

 

удлинена.

 

3)

 

Шляп-
ка

 

желтая,

 

кругловатая

 

или

 

яиде-видная

 

и

 

ножка

не

 

имѣетъ

 

возвыіпенія

 

на

 

мѣстѣ

 

прикрѣпленія

 

шляп-

ки.

 

Эти

 

три

 

видоизмѣпенія

 

я

 

опишу

 

теперь

 

подроб-
нее

 

и

 

въ

 

томъ-же

 

порядке.

 

1)

 

Иѳжка

 

вышиною

 

отъ

1-го

 

до

 

1'д

 

дюйма

 

и

 

отъ

 

'/.

 

до

 

'/,

 

дюйма

 

шириною,

тускло

 

бѣлая,

 

по

 

всей

 

длинѣ

 

своей

 

покрыта

 

мелкими

неправильными

 

углубленіями

 

и

 

возвышеніями;

 

углу-

бленія,

 

равно

 

какъ

 

и

 

вся

 

верхняя

 

часть

 

ножки

 

пред-

ставляются

 

какъ-бы

 

осыпанными

 

бѣловатыми

 

от-

рубями.

 

Ножка

 

къ

 

верху

 

разширяется

 

и

 

вокругъ

 

вер-

хушки

 

ея

 

образуется

 

горизонтальное

 

возвышеніе

 

<>тъ

1-й

 

до

 

2-хъ

 

линій

 

шириною,

 

къ

 

которому

 

прикре-
пляется

 

яйцевидная,

 

къ

 

верху

 

утонченная

 

шляпка,

длиною

 

отъ

 

1-го

 

до

 

3-хъ

 

дюймовъ

 

и

 

отъ

 

1-го

 

до

2-хъ

 

дюймовъ

 

шириною.

 

Внутри

 

шляпка

 

образуетъ
яйцевидную

 

полость,

 

которая,

 

подобно

 

внутренней
поверхности

 

полой

 

иожки,

 

какъ

 

бы

 

осыпана

 

отрубя-
ми.

 

Полость

 

шляки

 

не

 

отдѣляется

 

отъ

 

полости

 

но-

жки.

 

На

 

шляпкѣ

 

снаружи

 

находятся

 

многія

 

воз-

вышенія,

 

отъ

 

'/,

 

до

 

'/.

 

дюйма

 

вышиною,

 

они

 

не

 

по-

крыты

 

волосками,

 

идутъ

 

снизу

 

вверхъ,

 

мѣстамп

 

сое-

диняются

 

между

 

собою

  

и.

 

кромѣ

   

того

 

пересѣкают
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поперечными

 

возвышеніями,

 

большею

 

частію

 

искри-

вленными;

 

край

 

этихъ

 

возвышеній

 

сѣрый,

 

черно-

бурый

 

или

 

черный,

 

стороны-же

 

желтоватаго

 

цвѣта,

впадающаго

 

нѣсколько

 

въ

 

сѣрый.

 

Мякоть

 

сморчка

всюду,

 

какъ

 

въ

 

ножкѣ

 

,

 

такъ

 

и

 

въ

 

шляпкѣ

 

то.тько

въ

 

1

 

линію

 

толщиною

 

и

 

одинаковаго

 

цвѣта

 

съ

 

по-

верхностно;

 

она

 

нѣжна

 

и

 

не

 

имѣетъ

 

особеннаго

 

вку-

са

 

и

 

запаха.

 

Этотъ

 

видь

 

сморчка

 

растетъ

 

преиму-

щественно

 

на

 

горахъ

 

съ

 

известковымъ

 

и

 

глинистымъ

грунтомъ;

 

2)

 

Цвѣтъ

 

и

 

т.

 

д.

 

какъ

 

у

 

предшедшаго,

но

 

шляпка

 

тонѣе,

 

кеглеобразная,

 

вышиною

 

отъ

 

2-хъ
до

 

3-хъ

 

дюймовъ

 

и

 

отъ

 

1-го

 

до

 

V/,

 

дюйма

 

толщи-

ною.

 

Его

 

называютъ

 

©pitjmotdbet;

 

это

 

самый

 

обыкно-

венный

 

видъ

 

сморчка

 

въ

 

Тюрингенѣ,

 

растетъ

 

на

 

гли-

нисто-известковомъ

 

или

 

глинистомъ

 

грунтѣ,

 

также

между

 

мхомъ

 

и

 

въ

 

травѣ.

 

3)

 

Вообще

 

устроенъ

 

какъ

JW

 

1;

 

шляпка

 

яйцевидная

 

или

 

кругловатая,

 

совер-

шенно

 

желтая

 

или

 

cbpo -желтая;

 

при

 

соединеніи

 

ея

съ

 

ножкою

 

не

 

замѣчается

 

явственпаго

 

круговаго

возвышенія.

 

и

 

мѣсто

 

это

 

закрывается

 

возвышеніями
шляпки.

 

Растетъ

 

на

 

песчаной

 

или

 

глинисто-песча-

ной

 

почвѣ.

 

Я

 

ѣлъ

 

всѣ

 

эти

 

три

 

вида

 

и

 

не

 

нашел

 

ъ

между

 

пими

 

большой

 

разницы

 

во

 

вкусѣ.

П.

 

См.

 

колокольчатый,

 

Morchella

 

patula,
Pers.

 

Sic

 

®Гсс?стпогфе(.

 

Ножка

 

вышиною

 

около

 

2-хъ
дюймовъ

 

и

 

отъ

 

'/.

 

до

 

'/,

 

дюйма

 

толщиною,

 

белова-
тая,

 

почти

 

цилиндрическая,

 

покрыта

 

отрубевидны-
ми

 

чешуйками.

 

Шляпка

 

виситъ

 

на

 

ножкѣ

 

на

 

подо-

біе

 

полукруглаго

 

колокола,

 

стѣнки

 

котораго

 

къ

 

ни-

зу

 

истончаются;

 

внутри

 

беловатая,

 

внутренняя

 

по-

верхность

 

ея

 

и

 

край

 

не

 

прилегаютъ

 

къ

 

ножкѣ,

 

ко-

торая,

 

выше

 

чѣмъ

 

на

 

срединѣ

 

внутренней

 

поверхно-

сти

 

шляпки,

 

срастается

 

съ

 

нею.

 

Снаружи

 

на

 

шляп-

ке

 

находятся

 

такія

 

же

 

возвышенія

 

и

 

ячейки

 

какъ

 

и

у

 

обыкновенная

 

сморчка;

 

цветъ

 

ея

 

бурый

 

или

 

жел-

то-бурый.

 

Растетъ

 

весною

 

преимущественно

 

въ

 

го-

ристыхъ

 

мЬстахъ.

 

Въ

 

Тюрингепе

 

онъ

 

рьдко

 

встре-
чается;

 

вкусомъ

 

не

 

уступаетъ

 

обыкновенному

 

сморч-

ку.

 

Я

 

елъ

 

его.



П.

 

Morchella

 

semilibera.Fr.

 

—

 

Шляпка
кег.іевидная,

 

желтая;

 

ножка

 

срастается

 

съ

 

нею

 

ни

средине

 

внутренней

 

ея

 

поверхности:

 

ячейки

 

продол-

говатыя;

 

ножка

 

гладкая.

II.

 

См.

 

литровый,

 

Morchella

 

Mi

 

t

 

г

 

а

 

,

 

Lenz.
ІІодъ

 

этимъ

 

названіемъ

 

я

 

разумею

 

сморчокъ,

 

расту-

щій

 

ежегодно

 

весною

 

въ

 

садахъ

 

въ

 

ШнеиФентале

 

и

Ибенгайнв

 

на

 

тучномъ

 

грунте.

 

Ножка

 

его

 

вышиною

отъ

 

2-хъ

 

до

 

3'/ 2

 

дюймовъ,

 

средина

 

ея

 

отъ

 

'/,

 

до

 

*/4

дюйма

 

толщины,

 

внизу

 

она

 

часто

 

утолщается

 

До1'/ 4

дюйма,

 

вверху

 

также

 

несколько

 

толще

 

чі>мъ

 

въ

 

сре-

дине.

 

Верхняя

 

половина

 

ея

 

круглая,

 

иногда

 

съ

 

мел-

кими

 

продолговатыми

 

бороздками,

 

нижняя

 

же

 

усе-

яна

 

глубокими

 

неправильными

 

ямками,

 

иногда

 

про-

дыравливающимися

 

на

 

сквозь.

 

Ножка

 

внутри

 

совер-

шенно

 

полая

 

и

 

подобно

 

шляпке

 

усажена

 

частыми

отрубевидными

 

чешуйками:

 

мякоть

 

ея

 

отъ

 

1-й

 

до

2-хъ

 

линій

 

толщиною,

 

тускло-бклая ;

 

снаружи

 

вся

ножка

 

усеяна

 

мелкими,

 

белыми,

 

отрубевидными

 

че-

шуйками

 

или

 

гадкая,

 

иногда

 

же

 

только

 

углубленія
и

 

шляпкою

 

покрытая

 

верхушка

 

ножки

 

имвютъ

 

эти

чешуйки.

 

Шляпка

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

ножке

 

мала,

 

вы-

шиною

 

отъ

 

1-го

 

до

 

1

 

'Д

 

дюйма

 

и

 

таковой

 

же

 

толщи-

ны;

 

кверху

 

утончается

 

она

 

мало

 

но

 

малу

 

въ

 

тупую

верхушку,

 

внизу

 

также

 

тонее,

 

потому,

 

что

 

она

 

въ

этомъ

 

месте

 

стягивается

 

и

 

плотно

 

охватываетъ

 

нож-

ку

 

своими

 

краями.

 

Шляпка

 

помещается

 

на

 

ножке
на

 

подобіе

 

шапки,

 

вся

 

нижняя

 

ея

 

половина

 

не

 

сра-

стается

 

съ

 

ножкою,

 

но

 

только

 

объемлетъ

 

ее,

 

и

 

по-

сему

 

ножка

 

свободно

 

проникаетъ

 

въ

 

полость

 

шляп-

ки

 

и

 

только

 

на

 

средине

 

срастается

 

съ

 

нею.

 

Снару-
жи

 

шляпка

 

имеетъ

 

возвышенности

 

,

 

идущія

 

снизу

вверхъ,

 

вышиною

 

отъ

 

'/,

 

до

 

*/3

 

дюйма

 

и

 

въ

 

'/3

 

ли-

ши

 

толщиною,

 

они

 

безъ

 

волоековъ

 

и

 

безъ

 

отрубе-
видныхъ

 

чешуекъ.

 

НЬкоторыя

 

возвышенія

 

или

 

греб-
ни

 

идутъ

 

часто

 

прямо

 

съ

 

нижняго

 

края

 

къ

 

верхуш-

ке,

 

и

 

соединяются

 

съ

 

близлежащими

 

гребнями,

 

по-

мощію

 

поперечцыхъ

 

возвышеній,

 

различной

 

вышины

и

 

числа;

   

но

   

большая

   

часть

   

соединяется

 

между

 

со-
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бою

 

такимъ

 

образомъ,

 

что

 

образуетъ

 

яицевидныя

 

и

продолговатыя

 

углубленія,

 

въ

 

которыхъ

 

также

 

на-

ходятся

 

менынія ,

 

поперечныя

 

складки.

 

Наружный
край

 

возвышеній

 

чериаго

 

цвета,

 

боковыл

 

же

 

сторо-

ны

 

ихъ

 

сврожелтыя.

 

Мякоть

 

этого

 

сморчка

 

во

 

всёхъ
отношеніяхъ

 

сходна

 

съ

 

мякотью

 

обыкновеннаго

 

сморч-

ка.

 

Я

 

е>лъ

 

его.

РОДТЬ

  

10-Й

Строчокъ,

 

Helvella,

 

L.

 

—

 

Съ

 

сморчкомъ

 

доволь-

но

 

сходный

 

грибъ.

 

На

 

ножке

 

(стебле)

 

помещается
кожистая

 

или

 

воскообразная

 

шляпка,

 

толщиною

равняющаяся

 

обыкновепной

 

крвпкой

 

бумаге

 

или

коже,

 

изогнутая

 

неправильными

 

складками,

 

она

 

при-

крепляется

 

къ

 

ножкЬ

 

почти

 

своею

 

срединою;

 

сЬме-
на

 

находятся

 

на

 

верхней

 

ея

 

поверхности.

 

Нижняя
поверхность

 

какъ-бы

 

заиндиввлая.

 

Одинътолько

 

ио-

сльдній

 

видъ

 

не

 

имьетть

 

ножки.

 

Эти

 

грибы

 

собира-
ются

 

и

 

приготовляются

 

для

 

стола

 

точно

 

также

 

какъ

и

 

сморчки.

II.

 

Стр.

 

кудрявый,

 

Helvella

 

crispa.

 

(Hclv.

 

lcuco-
phaea,

 

Pers.,

 

pallida.

 

Schaff.

 

(SMe

 

^ctbft(ci-cbel).

 

—

 

Ножка

вышиною

 

отъ

 

1-го

 

до

 

5

 

дюймовъ

 

и

 

отъ

 

Уз

 

до

 

Ѵ/ г

дюйма

 

толщиною,

 

внизу

 

большею

 

частію

 

толще,

 

бе-
лая

 

или

 

желтовато-белая,

 

повсюду

 

усеяна

 

непра-

вильными

 

продольными

 

возвышеніями

 

;

 

внутри

 

так-

же

 

съ

 

многими

 

неправильными

 

углубленіями.

 

Шл ли-

ка

 

весьма

 

неправильно

 

изогнута

 

съ

 

пеправильнымъ

же,

 

къ

 

низу

 

завороченнымъ

 

краемъ

 

,

 

тускло-белая
или

 

блвдио-желтая,

 

редко

 

буроватая.

 

Мякоть

 

всего

гриба

 

воскообразная

 

или

 

мягко-хрящеватая.

 

Растетъ
осенью

 

въ

 

лвсахъ

 

;

 

во

 

мпогихъ

 

мЬстахъ

 

собираютъ
его

 

для

 

кухни

 

;

 

я

 

влъ

 

его

 

и

 

опъ

 

мнб

 

казался

 

до-

вольно

 

вкуснымъ.

П.

 

Стр.

 

ямчатыи,

 

Helvella

 

lacunosa.

 

(Н.

 

nigri-
cans,

 

Schaff.)

 

Sic

 

@шЬеп(осфс(.

 

—

 

Подобенъ

 

предшед-

шему.

 

Ножка

 

достигает!,

 

вышины

 

3-хъ

 

дюймовъ

 

и

более

 

1-го

 

дюйма

 

толщины

 

,

 

цвЬтомъ

 

беловатая

 

съ

многими

 

глубокими

 

ямочками

 

,

 

какъ

 

на

 

ііаружной,

такъ

 

и

 

на

 

внутренней

 

поверхности.

   

Шляпка

 

непра-



69

вильно

 

изогнута

 

,

 

края

 

ея

 

образуютъ

 

несколько

 

,

внутрь

 

заворочепныхъ,

 

лоскутовъ;

 

щѵнтъ

 

ея

 

темно-

серый.

 

Мякоть

 

также

 

воскообразная

 

или

 

хрящева-

тая.

 

Растетъ

 

осенью,

 

иногда

 

же

 

и

 

весною

 

въ

 

ле.сахъ
на

 

земле,

 

также

 

и

 

на

 

гніющихъ

 

древесныхъ

 

пнлхъ.

Это

 

съедобный

 

грибъ

 

и

 

я

 

его

 

кушалъ.

П.

 

Стр.

 

обыкновенный,

 

Helvella

 

esculent

 

а,

Sic

 

3xu!)!ord)cl.

 

(@рсі|с[огфс!,

 

©tocEmocdjct,

 

ЯЯлигафс,

 

Йаигіф).
Лучшій

 

видъ

 

изъ

 

этого

 

рода,

 

качествами

 

равняется

сморчку,

 

но

 

еще

 

мясистее

 

его.

 

Ножка

 

вышиною

 

въ

Г/,

 

дюйма

 

и

 

отъ

 

у,

 

до

 

I 1/,

 

дюйма

 

шириною,

 

ту-

скло-бвлая

 

и

 

несколько

 

впадаетъ

 

въ

 

ФІолетовый
цввтъ;

 

она

 

усеяна

 

весьма

 

неправильными

 

бугорками
и

 

плоскими

 

ямками,

 

но

 

не

 

имеетъ

 

тѣхъ

 

узкихъ

 

воз-

вышеній,

 

которыя

 

образуютъ

 

собою

 

глубокія

 

ямки,

какъ

 

эго

 

было

 

у

 

двухъ

 

послвднихъ

 

видовъ;

 

углуб-
ленія

 

преимущественно

 

находятся

 

на

 

нижнемъ

 

кон-

це

 

ея

 

и

 

бываютъ

 

покрыты

 

топкимъ

 

белымъ

 

нушкомъ;

внутри

 

ножки

 

находятся

 

маленькія

 

неправильныя

углубленія.

 

Шляпка

 

вышиною

 

отъ

 

1-го

 

до

 

2-хъ

 

дюй-
мовъ

 

и

 

шириною

 

отъ

 

2-хъ

 

до

 

3-хъ

 

дюймовъ,

 

цве~
томъ

 

желто-бурая

 

или

 

черно-бурая,

 

безъ

 

волосъ,

 

на

верхней

 

поверхности

 

покрыта

 

морщинами,

 

образую-
щими

 

округленный ,

 

неправильныя

 

возвышенія

 

въ

 

2
линіи

 

вышиною

 

и

 

въ

 

t

 

линію

 

толщиною;

 

шляпка

редко

 

бываетъ

 

правильнаго

 

очертапія.

 

обыкновенно
же

 

местами

 

вогнута

 

или

 

съ

 

глубокими

 

ямками.

 

Ниж-
няя

 

поверхность,

 

во

 

многихъ

 

мЬстахъ

 

срастается

 

съ

ножкою,

 

но

 

морщинистые

 

лоскуты

 

еще

 

висятъ

 

око-

ло

 

ея.

 

Вся

 

внутренняя

 

поверхность

 

шляпки

 

пред-

ставляется

 

весьма

 

неправильною

 

и

 

образуетъ

 

множе-

ство

 

углубленій;

 

многія

 

изъ

 

этихъ

 

углубленій

 

по-

крыты

 

тонкимъ

 

бе.іымъ

 

пушкомъ

 

и

 

вся

 

внутренность

ея

 

одного

 

цввта

 

съ

 

пожкою.

 

Мякоть

 

этого

 

гриба
весьма

 

нежная,

 

слабаго

 

вкуса

 

и

 

запаха,

 

легко

 

рас-

ходится

 

между

 

зубами

 

и

 

цвета

 

одинаковаго

 

съ

 

верх-

нею

 

поверхностно.

 

Лоскуты

 

шляпки

 

толщиною

 

око-

ло

 

1-й

 

линіи.

 

Грибъ

 

этотъ

 

растетъ

 

весною

 

на

 

го-

рахъ,

   

преимущественно

   

поросшихъ

   

хвойнымъ

   

ле~
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ерм/ь

 

и

 

имѣющихъ

 

песчаный

 

грунтъ.

 

Часто

 

попадает-

ся

 

и

 

у

 

края

 

д«ротъ.

 

Его

 

ьдятъ

 

и

 

оні»

 

довольно

 

вку-

сеиъ.

 

При

 

изготовленіц

 

ничего

 

отъ

 

него

 

не

 

отбрасы-
вается,

 

(какъ

 

вообще

 

у

 

всбхъ

 

строчковъ

 

и

 

сморч-

ковъ)

 

и

 

посему

 

оцъ

 

доставляет/!,

 

обильную

 

пищу.

 

Я
часто

 

влъ

 

его.

 

Также

 

грибъ

 

этотъ

 

можно

 

сушить

 

на

солнце,

 

или

 

въ

 

печи

 

и

 

тогда

 

онъ

 

походитъ

 

на

 

су-

шеный

 

яблоки

 

или

 

груши

 

(*).
О.

 

Кромбгольцъ

 

упоминаетъ

 

объ

 

одномъ

 

строчке,
попадающемся

 

близь

 

Добриша

 

и

 

Прибрама

 

въ

 

Боге-
міи,

 

который

 

по

 

наружности

 

похожъ

 

на

 

Helv.

 

esculcnta,

но

 

бол

 

be

 

водянистъ,

 

подъ

 

конецъ

 

сладокъ

 

и

 

про-

тивнаго

 

вкуса;

 

онъ

 

называетъ

 

его

 

Helv.

 

suspecta

 

и

нриводитъ

   

два

   

примера

   

ядовитаго

  

его

 

двйствія

 

па

человека.
И.

 

Helvella

 

lnfula,

 

Sic

 

Snfclionijciv

 

(^і[фо^тиШс).
— Сходный

 

съ

 

Helv.

 

esculcnta.

 

Ножка

 

вышиною

 

око-

ло

 

2-хъ

 

дюймовъ,

 

толщиною

 

у.

 

до

 

1-го

 

дюйма,

 

по-

чти

 

цилиндрическая,

 

часто

 

съ

 

углублениями,

 

тускло-

белая,

 

покрытая

 

тонкимъ

 

бвлымъ

 

пушкомъ.

 

Шляп-
ка

 

нагая,

 

бурая,

 

снизу

 

же

 

беловатая

 

и

 

нежно-пу-
шистая,

 

неправильно

 

изогнута

 

и

 

образуетъ

 

часто

толстые,

 

рогамъ

 

подобные

 

углы;

 

край

 

ея

 

состоитъ

изъ

 

лоскутовъ

 

и

 

частію

 

приростаетъ

 

къ

 

ножкб.

 

Ра-
стетъ

 

осенью

 

въ

 

ліісахъ,

 

обыкновенно

 

на

 

землЬ,

 

ино-

гда

 

же

 

и

 

на

 

старыхъ

 

сосновыхъ

 

пняхъ.

 

СъЬдобный.
П.

 

Helv.

 

М

 

о

 

п

 

а

 

с

 

h

 

е

 

1 1

 

а,

 

Н.

 

s

 

р

 

a

 

d

 

і

 

с

 

е

 

а

 

,

 

Schaff-
Sic

 

Эіоппепіоіфсі.

 

Походитъ

 

на

 

предшедшій,

 

но

 

растетъ

весною.

 

Ножка

 

длиною

 

отъ

 

1-го

 

до

 

2-хъ

 

дюймовъ

и

 

отъ

 

'/4

 

до

 

Ув

 

дюйма

 

толщиною,

 

белая,

 

довольно

круглая,,

 

внутри

 

полая.

 

Шляпка

 

изогнута

 

различ-

пымъ

 

образомъ,

 

безъ

 

волосъ;

 

лоскуты

 

ея,

 

вясящія
внизъ,

 

частію

 

срастаются

 

съ

 

цожкою,

 

цвѣта

 

бураго
или

 

черцаго.

 

Растетъ

 

весною

 

въ

 

ле.сахъ

 

на

 

горахъ

съ

 

песчанымъ

 

грунтомъ.

  

Онъ

 

съвдобенъ;

 

въ

 

Италіи

(*і

 

Прнмъры

 

отрав.іеііія

 

строчками,

 

смотри

 

въ

 

статі.ѣ

 

Акад.

 

Го-
рлпішова,

 

поміші.

 

in,

 

:іапнскаѵъ

 

по

 

части

 

врачебн.

 

влукъ,

 

изд.

 

И

 

м-

u

 

Е

 

р

 

at.

 

Мед.

 

Хирург.

  

Академіею,

 

кп.

 

I,

 

1848

 

года.
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где

 

его

 

часто

 

собираютъ,

 

называется

 

онъ

 

по

 

Куми-

но:

  

Pongalo,-

  

Порта

 

зоветъ

 

его

 

Monacello.
Стр.

 

упругіи,

 

И

 

е

 

1

 

ѵ.

 

е

 

1

 

a

 

sti

 

с

 

a,

 

Bull.

 

Упругій,
вязкій.

 

Шляпка

 

шириною

 

около

 

1-го

 

дюйма,

 

со-

стоишь

 

изъ

 

лоскутовъ,

 

неприростающихъ

 

къ

 

ножке,
цвета

 

беловатаго

 

или

 

буроватаго

 

или

 

же

 

блвдно-
черноватаго;

 

ножка

 

тонкая,

 

длиною

 

отъ

 

2-хъ

 

до

 

4-хъ
дюймовъ.

Стр.

 

Безствольный

 

,

 

Helv.

 

acaulis,

 

Pers.

 

—

Безъ

 

ножки,

 

неправильно

 

растилающійся

 

по

 

земле,
сверху

 

бурый

 

съ

 

загну тымъ

 

краемъ,

 

снизу

 

волокни-

стый

 

и

 

бледный.

 

Ширина

 

его

 

отъ

 

2-хъ

 

до

 

3-хъ
дюймовъ.

Р.ОДЪ

    

11-Й.

Leotia,

 

Hill.

 

—

 

Шляпка

 

круглая,

 

съ

 

отворо-

ченнымъ

 

краемъ,

 

на

 

которомъ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

на

 

верх-

ней

 

поверхности

 

шляпки,

 

помещаются

 

семена,

 

она

прикрвпляется

 

къ

 

ножке

 

своею

 

срединою

 

;

 

мясо

мягкое.

L.

 

I

 

u

 

Ь

 

г

 

і

 

с

 

а

 

,

 

Pers.

 

Дрожаще-студенистый;

 

шляп-

ка

 

шириною

 

около

 

1-го

 

дюйма,

 

желто-зеленая,

 

съ

выемками:

 

ножка

 

длиною

 

отъ

 

1-го

 

до

 

3-хъ

 

дюй-
мовъ,

 

полая,

 

ровная,

 

желтая.

 

Лътомъ

 

и

 

осенью;

на

 

земле.
%

                      

РОДЪ

     

12-Й.
Удовикъ,

 

Phallus,

 

L.

 

—

 

Мясистый

 

грцбъ,

 

у

коего

 

на

 

полой

 

ножкб

 

помещается

 

ячеистая

 

голов-

ка,

 

покрытая

 

сверху

 

вонючею

 

слизью,

 

въ

 

которой
содержатся

 

сЬмена.

 

Въ

 

молодости

 

весь

 

грибъ

 

по-

крывается

 

наметомъ.

Удовикъ

 

ослизлый,

 

Р

 

Ь.

 

і

 

ш

 

р

 

u

 

d

 

і

 

с

 

u

 

s

 

,

 

L.

 

Сперва
походитъ

 

на

 

белое

 

яйцо,

 

потомъ

 

наметъ

 

лопается,

иногда

 

даже

 

съ

 

сильнымъ

 

трескомъ

 

и

 

бЬлый

 

грибъ,
около

 

6-ти

 

дюймовъ

 

длиною,

 

примЬтно

 

скоро

 

выро-

стаетъ.

 

Слизь,

 

покрывающая

 

шляпку,

 

бурозеленая.
Растетъ

 

на

 

земле

 

въ

 

маЬ

 

и

 

іюне.

 

Этотъ

 

грибъ

 

да-

вали

 

иногда

 

внутрь

 

людлмъ

 

и

 

животнымъ.

 

Изъ

 

дщо-

гочисленныхъ

 

наблюденій

 

произведенных!»

 

Кромб-
го.іьцомъ

   

надъ

   

нимъ

 

у

 

обезьянъ,

   

собакъ,

   

быковъ,
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козловъ,

 

жеребятъ

 

и

 

людей,

 

—

 

онъ

 

оказался

 

безъ
действія.

 

Въ

 

молодости

 

грибъ

 

этотъ

 

не

 

имѣетъ

 

за-

паха,

 

но

 

въ

 

то

 

мгновеніе

 

когда

 

онъ

 

распускается

 

и

испускаетъ

 

слизь

 

—

 

воняетъ

 

ужасно.

Родъ

   

13-Й,

Пыжица ,

 

Р

 

е

 

z

 

і

 

•/

 

a,

 

Dillon.

 

—

 

Грибы

 

мягко-хря-

щеватые,

 

или

 

мясисто-кожистые,

 

тонкіе,

 

чашко-

образные,

 

иногда

 

щитовидные,

 

редко

 

ослиному

 

уху

подобные,

 

съ

 

гладкою,

 

безволосою

 

и

 

неопыленною

поверхностію.

 

Немногіе

 

тгЛиотъ

 

ножку.

 

Семена

 

на-

ходятся

 

на

 

поверхности

 

и

 

съ

 

упругостію

 

выбрасы-
ваются,

 

что

 

въ

 

ясную

 

погоду

 

представляется

 

въ

 

ви-

дЬ

 

пара.

 

Чрезъ

 

прикосновеніе

 

къ

 

поверхности

 

или

разламывая

 

грибъ

 

можно

 

возбудить

 

выбрасываніе

 

cf.-
мянъ.

 

Этотъ

 

родъ

 

весьма

 

богатъ

 

видами.

 

Мы

 

при-

ведемъ

 

здвсь

 

только

 

пемногіе.
Пыж.

 

стеблистая,

 

P.

 

macropus,

 

Pers.

 

Выши-
ною

 

отъ

 

1-го

 

до

 

3-хъ

 

дюймовъ;

 

чашечка

 

въ

 

1

 

дюймъ
шириною,

 

полушаровидная,

 

снаружи

 

пепельная,

 

тонко-

волосистая

 

,

 

на

 

верхней

 

поверхности

 

темно-сврая;

ножка

 

тонкая,

 

къ

 

низу

 

утолщенная.

 

Встречается

 

на

гниломъ

 

дереве,

 

лвтомъ

 

и

 

осенью.

Пыж.

 

заячья,

 

P.

 

leporina,

 

Batsch. — Почти

 

безъ
ножки,

 

ухообразный,

 

краснобурый,

 

снаруліи

 

мучнис-

тый

 

грибъ,

 

внутри

 

и

 

внизу

 

гдадкій,

 

величиною

 

въ

1

   

дюймъ.

 

Растетъ

 

на

 

земле

 

въ

 

августе

 

и

 

октябре;
Пыж.

 

уховидная,

 

P.

 

onotica,

 

Pers. — Ухообраз-
ный,

 

почти

 

розовый

 

,

 

снаружи

 

мучнистый,

 

внизу

несколько

 

косматый

 

и

 

цвЬта

 

беловатаго;

 

величиною

отъ

 

1

 

до

 

2-хъ

 

дюймовъ.

 

Летомъ

 

и

 

осенью

 

на

 

земле.
Пыж.

 

оранжевая,

 

P.

 

aurantia,

 

Pers.

 

— Шири-
ною

 

отъ

 

у,

 

до

 

2-хъ

 

дюймовъ,

 

безъ

 

ножки,

 

чашечко-

образный,

 

яркаго

 

померанцоваго

 

цвета,

 

снаружи

съ

 

белымъ

 

на

 

летомъ.

Пыж:,

 

улитковая,

 

P.

 

cochleata,

 

Huds.

 

—

 

Шири-
ною

 

отъ

 

1-го

 

до

 

і-хъ

 

дюймовъ,

 

чашечкообразный,
безъ

 

ножки,

 

упругій,

 

землистаго

 

цвета,

 

края

 

внутрь

завернутые,

 

снаружи

 

покрыть

 

налётомъ.

   

На

 

земле.
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РОДЪ

 

14-Й

Звѣздникъ,

 

Ge

 

a

 

strum,

 

Pers.

 

—

 

Грибы

 

мягкіе,
шарообразные,

 

безъ

 

ножки.

 

Они

 

имѣютъ

 

двойную
кожу

 

изъ

 

которыхъ

 

наружная

 

растрескивается

 

на

трехугольные

 

лоскуты,

 

звездообразно

 

отворачиваю-

щіеея;

 

внутренняя

 

же

 

лопается

 

только

 

на

 

верху

 

ul-

tra,

 

чрезъ

 

что

 

образуется

 

отверстіе

 

съ

 

неровныдіи

краями,

 

между

 

тѣмъ,

 

какъ

 

внутренняя

 

мякоть

 

гри-

ба

 

превращается

 

въ

 

пыль

 

(сѣмена)

 

и

 

нитчатую

 

ткань.

Они

 

похожи

 

на

 

дождевики

 

(Lycoperdon).
Зв.

 

увгьнчанныгі,

 

G.

 

с

 

ого

 

па

 

turn,

 

Pers.

 

—

 

Буро-
ватаго

 

цвета.

 

Наружная

 

оболочка

 

трескается

 

на

 

'<
или

 

5

 

лоскутовъ,

 

внутренняя

 

съ

 

черешкомъ,

 

съ

 

ке-

глевиднымъ

 

устьемъ

 

и

 

3-хъугольньши

 

раздельны-
ми

 

зубцами.

 

Это

 

самый

 

большій

 

изъ

 

всЬхъ.
Зв.

 

гребешковый,

 

G.

 

р

 

е

 

с

 

t

 

i

 

п

 

a

 

t

 

и

 

т,

 

Pers.

 

—

 

На-
ружная

 

оболочка

 

разрывается

 

на

 

9

 

или

 

более

 

лос-

кутовъ,

 

цветомъ

 

бурая,

 

впоследствіи

 

бледнеющая;
внутренняя

 

съ

 

черешкомъ,

 

черная,

 

съ

 

кеглевиднымъ

устьемъ,

 

коего

 

узкія,

 

съ

 

черными

 

концами

 

волокны

висятъ

 

вместе.
3.

 

четыредольны'й ,

 

G.

 

quadrifidum,

 

Pers. —На-
ружная

 

оболочка

 

трескается

 

на

 

4

 

желтовато-бе.іые
лоскута,

 

внутренняя

 

съ

 

черешкомъ,

 

бурая,

 

съ

 

кег-

левиднымъ

 

устьемъ

 

и

 

съ

 

пушистыми,

 

сплоченными,

полосатыми

  

зубцами.
Зв.

 

рыжеватый,

 

G.

 

г

 

u

 

f

 

е

 

s

 

с

 

е

 

n

 

s,

 

Pers.

 

—

 

Наруж-
ная

 

оболочка

 

лопается

 

большею

 

частію

 

на

 

5

 

лоску-

товъ,

 

цвѣта

 

желтоватаго,

 

съ

 

приставшею

 

местами
бурою

 

корою,

 

внутренняя

 

безъ

 

черешка,

 

бурая,

 

съ

кеглевиднымъ

 

устьемъ

 

и

 

съ

 

пушистыми,

 

сплочен-

ными

 

зубцами.
Зв.

 

пирометрическт,

 

G.

 

hygronietricum.!

 

Pers.

 

—

Наружная

 

оболочка

 

разрывается

 

на

 

8

 

или

 

на

 

10-ть
бурыхъ,

 

довольно

 

тугихъ

 

лоскутовъ,

 

внутренняя

 

безт.
черешка,

 

красно-бурая,

 

неправильно

 

трескающаяся.

Величиною

 

съ

 

орехъ,

 

лоскуты

 

въ

 

сухую

 

погоду

 

от-

ворачиваются,

 

въ

 

сырое

 

же

 

время

 

приподымаются.

Tom

 

III.

 

—

 

Отд.

 

II.

                                         

8
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РОДЪ

 

lii -Й

Дождевшъ,

 

Lycoperdon.

 

—

 

Грибы

 

шаровид-

ные

 

или

 

почти

 

шаровидные,

 

белые,

 

желтоватые,

 

или

буроватые,

 

безъ

 

ножки

 

(черешка)

 

или

 

только

 

съ

 

ко-

роткою;

 

заключающіе

 

въ

 

себе

 

сначала

 

чисто-белую
или

 

желтоватую

 

(но

 

не

 

мраморную)

 

мякоть,

 

превра-

щающуюся

 

наконецъ

 

въ

 

тонкія

 

ниточки

 

или

 

хлопья

и

 

въ

 

темноцвѣтную

 

пыль.

a)

 

Lycoperdon.

 

Дождевики.

 

—

 

Грибы

 

круглые,

 

съ

неясно

 

отделяющеюся

 

ножкою.

 

ВнутренніЙ

 

составъ

ихъ

 

въ

 

молодости

 

бываетъ

 

чисто-бёлаго

 

цвета,

 

не

сочный,

 

рыхлый;

 

чрезъ

 

несколько

 

дней

 

онъ

 

делает-
ся

 

желто-зеленоватымъ,

 

кашицеобразнымъ,

 

нако-

нецъ

 

превращается

 

въ

 

пыль.

 

Пыль

 

эта

 

выполняетъ

во

 

время

 

зрелости

 

всю

 

полость

 

гриба,

 

вместе

 

съ

 

во-

лосною

 

тканью,

 

приросшею

 

къ

 

стенкамъ

 

и

 

наконецъ,

когда

 

кожица

 

вверху

 

неправильно

 

лопается,

 

—

 

она

улетаетъ.

 

Тонкая

 

плева,

 

заключающая

 

въ

 

себе

 

вву-

тренній

 

составъ,

 

облекается

 

мягкою,

 

тонкою

 

или

толстою

 

кожею,

 

хлопьями,

 

чешуйками

 

или

 

неболь-
шими

 

острейками.

 

По

 

улетаніи

 

пыли

 

остается

 

еще

нижпяя

 

часть

 

гриба,

 

представляющая

 

какъ-бы

 

нож-

ку

 

и

 

внутри

 

наполненная

 

рыхлою

 

волосною

 

тканью;

на

 

верхнемъ

 

краю

 

этой

 

ножки

 

замечаются

 

еще

 

ос-

тавшиеся

 

лоскуты

 

пузыря

 

и

 

все

 

эти

 

части

 

имеютъ
почти

 

землистый

 

цветъ.

 

Пока

 

еще

 

грибъ

 

молодъ

 

и

внутри

 

чисто-белаго

 

цвета,

 

то

 

не

 

заметно

 

различія
между

 

мякотью

 

ножки

 

и

 

пузыря.

 

Я

 

думаю,

 

что

 

гри-

бы

 

эти

 

можно

 

безъ

 

вреда

 

употреблять

 

въ

 

пищу,

 

по-

ка

 

мякоть

 

ихъ

 

свежа

 

и

 

чисто-белая.

 

Обыкновенно
ихъ

 

считаютъ

 

ядовитыми,

 

но

 

это

 

несправедливо;

впрочемъ

 

я

 

не

 

сомневаюсь,

 

что

 

они

 

составляютъ

 

дур-

ную

 

и

 

вредную

 

пищу,

 

какъ

 

скоро

 

внутри

 

сделаются
желтоватыми

 

или

 

когда

 

даже

 

совсемъ

 

превратятся

въ

 

пыль,

 

но

 

въ

 

такомъ

 

состояніи

 

ихъ

 

врядъ-ли

 

кто

захочетъ

 

есть.

 

Весьма

 

непріятно,

 

когда

 

пыль

 

ихъ

попадетъ

 

въ

 

глаза,

 

при

 

томъ

 

же

 

она,

 

въ

 

этомъ

 

слу-

чае

 

подобно

 

всякой

 

тонкой

 

пыли,

 

вредна;

 

впрочемъ

она

 

состоитъ

 

изъ

 

кругловатыхъ

 

зернышекъ

 

и

 

ниче-
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го

 

не

 

имѣетъ

 

въ

 

себѣ

 

ѣдкаго.

 

Нерѣдко

 

я

 

впускадъ

ее

 

себѣ

 

въ

 

глаза

 

и

 

даже

 

вдыхалъ,

 

но

 

безъ

 

малѣй-

шаго

 

вреда.

 

Гертвигъ

 

впускалъ

 

также

 

пыль

 

эту

 

3-мъ
лошадямъ

 

и

 

столькимъ

 

же

 

собакамъ,

 

но

 

они

 

отъ

 

се-

го

 

не

 

пострадали.

 

Форма,

 

величина

 

и

 

цвѣтъ

 

разныхх

видовъ

 

дождевика,

 

бываютъ

 

довольно

 

различны

 

и

посему

 

ихъ

 

трудно

 

бывает

 

ь

 

отличать

 

одинъ

 

отъ

 

дру-

гаго.

II

 

Дожд.

 

исполинскій,

 

Lycoperdon

 

Bovista,
L.

 

(Lye.

 

m

 

a

 

xi

 

mum

 

,

 

Schaff.;

 

giganteum,

 

Batsch;
Bovista

 

gigantea,

 

Nees.)

 

Ser

 

3?tef«nbo»ijI.

 

Большой,
шаровидный,

 

иногда

 

къ

 

низу

 

утонченный

 

грибъ,

 

имѣ-

ющій

 

въ

 

поперечник!;

 

отъ

 

1-го

 

до

 

5

 

Футовъ.

 

Снару-
жи

 

покрытъ

 

онъ

 

бѣлою,

 

желтоватою

 

или

 

сѣроватою

кожицею,

 

или

 

совершенно

 

гладкою

 

или

 

тонко-клочко-

ватою

 

или

 

же

 

бороздчатою.

 

На

 

нижней

 

части

 

гриба
кожица

 

эта

 

очень

 

тонка

 

и

 

срастается

 

съ

 

лежащею

подъ

 

нею

 

внуреннею

 

тонкою

 

оболочкою;

 

къ

 

верху

она

 

бываетъ

 

толще

 

и

 

когда

 

грибъ

 

достигнетъ

 

зрѣ-

лости,

 

легко

 

снимается.

 

Подъ

 

этою

 

верхнею

 

кожи-

цею

 

лежитъ

 

мягкая

 

тонкая

 

оболочка,

 

свѣтло-жел-

товатаго

 

цвѣта,

 

въ

 

старости

 

дѣлающаяся

 

сѣрою:

впос.іѣдствіи

 

она

 

вверху

 

разрывается

 

и

 

пыль,

 

содер-

жащаяся

 

въ

 

ней

 

улетаетъ.

 

Когда

 

пыль

 

улетѣла,

 

то

больше

 

ничего

 

не

 

остается,

 

какъ

 

только

 

нижняя

 

часть

гриба,

 

наполненная

 

внутри

 

тонкою

 

волосною

 

тканью

и

 

ничѣмъ

 

сверху

 

не

 

покрытая.

 

Сначала

 

весь

 

грибъ
бываетъ

 

нѣжеиъ

 

и

 

бѣлъ,

 

но

 

скоро

 

дѣлается

 

каши-

цеобразнымъ

 

и

 

желтоватымъ

 

и

 

наконецъ,

 

уже

 

со-

зрѣвъ

 

совершенно

 

,

 

выполняется

 

весь

 

черноватою

нѣжною

 

пылью,

 

съ

 

примѣсью

 

тонкихъ

 

ниточекъ,

улетающихъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нею.

 

Растетъ

 

съ

 

весны

 

и

 

до

осени

 

въ

 

травѣ.

 

Пока

 

мякоть

 

его

 

еще

 

совершенно

бѣла,

 

онъ

 

можетъ

 

быть

 

безъ

 

вреда

 

употребляемъ

 

въ

пищу

 

и

 

въ

 

Италіи

 

его

 

часто

 

ѣдятъ.

 

Отъ

 

созрѣвша-

го

 

же

 

гриба

 

можно

 

употреблять

 

нѣжную

 

пыль

 

со-

стоящую

 

изъ

 

круглыхъ

 

зернышекъ)

 

вмѣстѣ

 

съ

 

во-

лосною

 

тканью,

 

для

 

останавливанія

 

неболыпихъ

 

кро-

вотёченій.

8*
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П

 

Дожд.

 

шахматный,

 

1,у

 

с.

 

areola

 

turn,

 

Schaff.
(L.

 

gemmatum,

 

Schaff.;

 

Bo

 

vista,

 

l^ers.;

 

с

 

a

 

1

 

a-

tum,

 

Bull.,

 

Fries.)

 

Sfv

 

|)afcnbo»ifr.

 

Грибъ

 

почти

 

шаро-

видный,

 

но

 

сверху

 

несколько

 

плоскій

 

и

 

къ

 

низу

 

по-

степенно

 

ууончающійся;

 

въ

 

поперечникѣ

 

имѣетъ

 

отъ

2-хъ

 

до

 

7

 

дюймовъ.

 

Цвѣтъ

 

его

 

сначала

 

бѣлый,

 

иног-

да

 

же

 

съ

 

примѣсью

 

желтаго

 

или

 

сѣраго.

 

Верхняя
кожица

 

мягкая

 

и

 

тонкая,

 

обыкновенно

 

раздѣленная

сѣтчатыми

 

углубленіями

 

на

 

мѳлкія

 

площадки

 

и

 

сра-

стается

 

съ

 

лежащею

 

подъ

 

нею

 

тонкою

 

и

 

мягкою

оболочкою,

 

сначала

 

совершенно

 

бѣлою

 

н

 

едва

 

отли-

чаемою

 

отъ

 

бѣлой

 

мякоти,

 

въ

 

старомъ

 

же

 

грибѣ

 

она

дѣлается

 

землистаго

 

цвѣта,

 

образуетъ

 

на

 

верху

 

впа-

дину,

 

превращающуюся

 

нотомъ

 

въ

 

неправильное

 

от-

верстіе,

 

изъ

 

котораго

 

впослѣдствіи

 

вылетаетъ

 

пыль.

По

 

улетаніи

 

пыли

 

остается

 

еще

 

нижняя

 

часть

 

гри-

ба,

 

вышиною

 

отъ

 

1-го

 

до

 

2 4/4

 

дюймовъ,

 

смотря

 

по

величинѣ

 

гриба,

 

выполняющаяся

 

сухимъ,

 

рыхлы

 

мъ,

упругимъ

 

веществомъ,

 

землистаго

 

цвѣта,

 

испуска-

ющимъ

 

при

 

давленіи

 

весьма

 

тонкую

 

пыль;

 

это

 

рых-

лое

 

вещество

 

покрывается

 

сверху

 

мягкою

 

плевою,

подобною

 

наружной

 

оболочкѣ

 

гриба.

 

На

 

верхнемъ

краю

 

этой

 

нижней

 

части

 

гриба,

 

находятся

 

еще

 

не-

правильныя

 

того-же

 

цвѣта

 

лоскуты,

 

той

 

оболочки,
которая

 

сначала

 

покрывала

 

грибъ

 

сверху.

 

Въ

 

мо-

лодости

 

вся

 

внутренность

 

гриба

 

нѣжиая

 

и

 

чисто

 

бѣ-

лаго

 

цвѣта,

 

но

 

вскорѣ

 

она

 

желтѣетъ

 

и

 

превращает-

ся

 

послѣ

 

въ

 

зеленоватую,

 

кашицеобразную

 

массу;

 

на-

конецъ

 

когда

 

грибъ

 

уже

 

совсѣмъ

 

созрѣлъ,

 

то

 

эта

кашицевидная

 

масса

 

дЬлается

 

сухою,

 

тонкою,

 

чер-

новатою,

 

разлетающеюся

 

пылью,

 

(состоящею

 

изъ

круглыхъ

 

зернышекъ),

 

перемѣшанною

 

съ

 

тончайши-
ми

 

ниточками,

 

также

 

разлетающимися.

 

Грибъ

 

этотъ

чаще

 

ветрѣчается

 

въ

 

Тюрингенѣ,

 

нежели

 

предпіед-

гаій,

 

называется,

 

какъ

 

всѣ

 

подобные

 

ему

 

грибы,
Sooijt

 

и

 

считается

 

ядовитымъ.

 

Его

 

находятъ

 

лѣтомъ

и

 

осенью

 

на

 

лугахъ,

 

преимущественно

 

на

 

влажныхъ

мѣстахъ.

 

Зимою

 

остается

 

только,

 

послѣ

 

улетанія

 

пы-

ли,

 

сухая,

 

легкая,

 

упругая,

 

землистаго

   

цвѣта

 

ииж-

•
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няя

 

часть

 

гриба.

 

Это

 

на

 

трутъ

 

похожее

 

вещество,

не

 

загорается

 

при

 

высѣканіи

 

на

 

него

 

огня,

 

и

 

будучи
зажжено

 

на

 

огнѣ,

 

тотчасъ

 

гаснетъ,

 

посему

 

его

 

не-

льзя

 

употреблять

 

вмЬсто

 

трута,

 

развѣ

 

напитавъ

 

сели-

трою;

 

напротивъ

 

того,

 

я

 

часто

 

употреблялъ

 

его

 

для

остановленія

 

небольшиѵъ

 

кровотеченій,

 

потому

 

что

онь

 

плотно

 

прилегаетъ

 

къ

 

ранѣ

 

и

 

такимъ

 

образомъ
загшраотъ

 

кровоточащіе

 

сосуды.

 

Также

 

оно

 

служило

мні.

 

часто

 

при

 

выкуривані»

 

пчелъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

дру-

гими

 

горящими

 

веществами,

 

для

 

произведенія

 

густа-

го,

 

но

 

безвреднаго

 

для

 

пчелъ

 

дыма.

 

Но

 

если

 

можно

достать

 

для

 

выкуриванія

 

пчелъ,

 

гнилаго

 

ивоваго

дерева

 

въ

 

большомъ

 

количества,

 

тогда

 

можно

 

обой-
тись

 

и

 

безъ

 

дождевика.

 

Пока

 

грибъ

 

еще

 

внутри

бѣдъ,

 

то

 

онъ

 

составляетъ

 

нѣжную,

 

и

 

ири

 

надлежа-

щемъ

 

изготовлепіи

 

его

 

съ

 

масломъ

 

и

 

лукомъ,

 

весьма

вкусную

 

пищу.

 

Я

 

часто

 

ѣлъ

 

его,

 

и

 

многіе

 

другів,
слѣдуя

 

моему

 

совѣту,

 

дЬлали

 

тоже.

 

При

 

изготовленіи
его

 

должно

 

только

 

слегка

 

очистить,

 

и

 

потомъ

 

изрѣ-

зать

 

на

 

кусочки.

 

Не

 

должно

 

оставлять

 

его

 

долго

 

неири-

готовленнымъ,

 

потому

 

что

 

онъ

 

скоро

 

портится.

 

Какъ
скоро

 

мякоть

 

его

 

начнетъ

 

желтѣть,

 

то

 

онъ

 

уже

 

не

годится

 

больше

 

для

 

нищи.

П.

 

Дожг).

 

шероховатый,

 

L

 

у

 

с.

 

g

 

е

 

mm

 

a

 

t

 

u

 

ш,

 

Balsch.
ЗЭег

 

genuine

 

Sevifr. —Меньше

 

двухъ

 

послѣднихт.,

 

но

 

не-

редко

 

бываетъ

 

толщиною

 

въ

 

2,

 

а

 

вышиною

 

въ

 

3

 

дюй-
ма,

 

круглый,

 

большею

 

частію

 

оканчивающейся

 

къ

 

ни-

зу

 

толстою

 

ножкой,

 

снаружи

 

усьлнъ

 

отрубевидными
чешуйками;

 

цвѣтомъ

 

бІлый,

 

желтоватый,

 

сврый,

 

зем-

листый

 

или

 

бурый.

 

Отличительно

 

его

 

свойство

 

состо-

итъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

нижняя

 

его

 

часть

 

во

 

время

 

зрѣлости„

образуетъ

 

также

 

какъ

 

и

 

у

 

послѣдняго

 

вида,

 

.

 

мягкое,

клочковатое,

 

упругое,

 

на

 

ощупь

 

морской

 

губк]в

 

подоб-
ное

 

вещество,

 

но

 

не

 

отделяющееся

 

явственно,

 

какъ

у

 

послѣдняго,

 

отъ

 

верхняго

 

пузыря,

 

заключающаго

въ

 

себѣ

 

пыль.

 

У

 

экземнляровъ

 

съ

 

удлиненною

 

нож-

кою,

 

это

 

вещество

 

и

 

составляетъ

 

сію

 

послед-
нюю;

 

на

 

срединѣ

 

его

 

находится

 

довольно

 

толстый

пучекъ

  

въ

 

видѣ

   

столбика,

   

состоящій

   

иаъ

 

тонкихъ
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ниточекъ,

 

который

 

проходить

 

чрезъ

 

всю

 

средину

пузыря

 

до

 

его

 

верхушки

 

и

 

образуетъ

 

здѣсь

 

заметное
снаружи

 

возвышеніе;

 

въ

 

этомъ

 

же

 

мѣстѣ

 

и

 

раскры-

вается

 

грибъ,

 

при

 

совершенной

 

зрѣлости,

 

небольшим ъ

ѳтверстіемъ,

 

чрезъ

 

которое

 

мало

 

по

 

малу

 

улетаетъ

пыль;

 

но

 

оболочка

 

гриба

 

не

 

разрывается

 

совершен-

но,

 

какъ

 

у

 

двухъ

 

послѣднихъ

 

видовъ

 

и

 

цвѣтъ

 

пыли

болѣе

 

впадаетъ

 

въ

 

свѣтло-оливковый.

 

Верхняя

 

ко-

жица

 

гриба

 

срастается

 

съ

 

тонкою

 

и

 

мягкою

 

оболоч-
кою,

 

лежащею

 

подъ

 

нею,

 

и

 

усѣяна,

 

какъ

 

уже

 

выше

сказано,

 

отрубевидными

 

чешуйками,

 

зернышками

 

или

мелкими

 

острейками,

 

крѣпко

 

сидящими

 

или

 

легко

отпадающими.

 

Подъ

 

этою

 

верхнею

 

кожицею

 

лежитъ

тонкая

 

оболочка,

 

сначала

 

бѣлая,

 

послѣ

 

желтая,

 

на-

конецъ,

 

при

 

совершенной

 

зрѣлости

 

гриба,

 

делающая-
ся

 

сухою

 

и

 

походитъ

 

на

 

сѣрую

 

или

 

черноватую

 

бу-
магу.

 

Сначала

 

весь

 

грибъ

 

внутри

 

чисто-белый,

 

су-

хой,

 

мягкій;

 

нѣжная

 

мякоть

 

его

 

легко

 

ломается

 

и

тогда

 

еще

 

едва

 

можно

 

заметить

 

вышеупомянутый

ключковатый

 

столбикъ;

 

но

 

вскоре

 

внутренность

 

гри-

ба

 

дѣлается

 

влажною,

 

желтоватою,

 

зеленоватою;

 

на-

конецъ,

 

при

 

совершенной

 

зрелости,

 

вся

 

верхняя

часть

 

гриба

 

высыхаетъ,

 

выполняется

 

тончайшими
ниточками

 

и

 

множествомъ

 

пыли

 

и

 

въ

 

это

 

время,

 

ес-

ли

 

осторожно

 

вскрыть

 

его,

 

можно

 

явственно

 

видѣть

въ

 

срединѣ

 

клочковатый

 

столбикъ.

 

Весь

 

грибъ

 

де-
лается

 

тогда

 

сврымъ

 

или

 

черноватымъ

 

и

 

съ

 

отвер-

стіемъ

 

па

 

верхушке

 

остается

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

покавѣ-

теръ

 

или

 

погода

 

его

 

не

 

разрушитъ.

 

Этотъ

 

грибъ

 

час-

то

 

встрѣчается

 

на

 

лугахъ

 

и

 

въ

 

лесахъ,

 

летомъ

 

н

осенью.

 

Разный

 

его

 

видоизменен і я

 

основываются

 

на

более

 

или

 

менее

 

длинной

 

ножке,

 

на

 

беломъ,

 

жел-

товатомъ

 

или

 

буроватомъ

 

овѣтѣ

 

и

 

более

 

или

 

менѣе

плоской

 

его

 

поверхности.

 

Онъ

 

съедобенъ.

 

Различ-
тгыя

 

видоизмененія

 

его,

 

который

 

самъ

 

я

 

и

 

другія

 

по

моему

 

совету,

 

кушали, — опишу

 

здесь

 

подробнее.

 

По-
добно

 

всемъ

 

грибамъ,

 

называющимися

 

дождевиками

(SoBtfl),

 

его

 

должно

 

употреблять

 

въ

 

пищу

 

еще

 

къ

свежемъ

  

состояніи,

   

пока

   

онъ

 

внутри

 

чисто-белаго
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цвѣта.

 

Онъ

 

не

 

вредитъ,

 

будучи

 

даже

 

съѣденъ

 

въсы-

ромъ

 

состояніи.

 

Тоже

 

самое

 

можно

 

сказать

 

о

 

Lye.
Bovista,

 

Lye.

 

areolatum

  

и

 

L.

 

globosum.
Видоизмѣненге

 

1-е.

 

Верхняя

 

сьмянпая

 

часть

 

гриба -

имеетъ

 

шаровидную

 

Фигуру

 

и

 

снабжена

 

почти

 

цилин-

дрической

 

ножкой.

 

Наружная

 

поверхность

 

отрубе-
видная,

 

усвяна

 

зернышками

 

или

 

мелкими

 

острейками
и

 

въ

 

молодости

 

белая.

 

Вышина

 

его

 

более

 

3-хъ

 

дюй-
мовъ;

 

толщина

 

верхней

 

его

 

части

 

до

 

2-хъ

 

дюймовъ
и

 

более.

 

Сюда

 

же

 

принадлежатъ:

 

Lycop.

 

excipuliforme,
Schaff.

 

t.

 

187;

 

-§~

 

295;

 

и

 

Lycop.

 

mammaeforme,

 

Persoon

 

sy-

nopsis

 

p.

   

145.
Видоизм.

 

2-е.

 

Верьхняя

 

сьмянная

 

часть

 

круглова-

тая,

 

усаженная

 

кругловатыми

 

отпадающими

 

бородав-
ками

 

съ

 

твердыми

 

острейками;

 

утверждена

 

на

 

цилин-

дрической

 

ножке,

 

усеянной

 

небольшими

 

острейками.
Въ

 

молодости

 

обыкновенно

 

белаго

 

цвета.

 

Lycop.

 

gem-

matum.

 

Batsch.,

 

Elenchus

 

p.

 

147.

 

Lycop-

 

hirtum,

 

Bull.,
t.

 

475,

 

f.

 

B.

 

Lye.

 

perlatum,

 

Pers.
Видоизм.

 

3-е.

 

Почти

 

круглый,

 

съ

 

весьма

 

корот-

кою

 

ножкою;

 

усаженъ

 

довольно

 

крепкими

 

острейка-
ми,

 

большею

 

частію

 

бурый,

 

но

 

въ

 

молодости,

 

какъ

и

 

все

 

дождевики,

 

внутри

 

чисто-белый;

 

иногда

 

онъ

и

 

снаружи

 

бываетъ

 

белый.

 

Lycop.

 

echinatum,

 

Pers.
Видоизм.

 

4-е.

 

Кругловатый

 

почти

 

безъ

 

ножки,

 

съ

короткими,

 

тупыми,

 

кеглевидными

 

бородавками.

 

Боль-
шею

 

частію

 

белый.

 

Lycop.

 

papillatum,

 

Schaff.

 

t.

 

184.
Lycop.

 

pratense,

 

Pers.
Дожд.

 

грушевидный,

 

Lye.

 

pyrifor

 

me,

 

Schaff.
Видомъ

 

и

 

величиною

 

похожъ

 

на

 

небольшую

 

грушу.

Отличается

 

отъ

 

другихъ,

 

этаго

 

рода

 

грибовъ

 

темъ,
что

 

онъ

 

довольно

 

жестокъ

 

и

 

вязокъ

 

и

 

изъ

 

нижней
утонченной

 

части

 

пускаетъ

 

крепкіе

 

корни.

 

Цветъ
его

 

белый,

 

обыкновенно

 

съ

 

бурымъ

 

или

 

желто-

бурымъ

 

налетомъ

 

и

 

мелкими

 

нежными

 

чешуйками.
Растетъ

 

на

 

гниломъ

 

дереве

 

и

 

на

 

песке,

 

большею
частію

 

целыми

 

кучами,

 

отъ

 

2-хъ

 

до

 

6-ти

 

грибовъ
вместе.

П.

 

Дожд.

 

шаровидный,

 

Lye.

 

globosum,

 

Bolt.
(Bovista

 

nigrescens

 

et

 

plum

 

be

 

a,

 

Pers.)

 

£>ev

 

Mw-



80

gdbotujl.

 

—

 

Грибъ

 

шаровидный

 

или

 

яйцевидный,

 

въ

поперечнике

 

отъ

 

1-го

 

до

 

2-хъ

 

дюймовъ,

 

такъ

 

что

въ

 

молодости,

 

будучи

 

еще

 

чисто

 

белаго

 

цвета,

 

весь-

ма

 

походитъ

 

на

 

яйцо.

 

Не

 

имья

 

ножки,

 

онъ

 

прикреп-
ляется

 

къ

 

землЬ

 

пучкомъ

 

небольшихъ

 

корневидныхъ

волоконцевъ.

 

На

 

пемъ

 

не

 

бываетъ

 

ни

 

чешуекъ,

 

ни

бородавокъ,

 

ни

 

острейковъ;

 

наружная

 

его

 

поверх-

ность

 

совершенно

 

гладкая,

 

толще

 

обыкновенной

 

пло-

тной

 

бумаги,

 

мягкая,

 

но

 

при

 

сдавливаніи

 

гриба

 

ло-

мается

 

и

 

въ

 

старости

 

сама

 

собою

 

отпадаетъ

 

кусками.

Плевистая

 

оболочка,

 

лежащая

 

подъ

 

верхнею

 

кожи-

цею,

 

вначале

 

также

 

бвлая,

 

потомъ

 

делается

 

желто-

серою,

 

наконецъ

 

буро-черною

 

или

 

свинцово-сЬрою

 

и

походить

 

тогда

 

на

 

шаръ

 

изъ-тонкой

 

лоснящейся

 

бу-
маги,

 

съ

 

маленькимъ

 

на

 

верху

 

отверстіемъ,

 

изъ

 

ко?

тораго

 

впосліідствіи

 

вылетаетъ

 

пыль.

 

Внутренность
его

 

сначала

 

чисто

 

белая,

 

потомъ

 

яселтоватая,

 

въста-

рости-же

 

выполняется

 

онъ

 

сухою,

 

чернобурою

 

пылью

и

 

такого-же

 

цвета

 

густыми

 

волосками

 

и

 

часто

 

осенью

на

 

лугахъ

 

делается

 

игрушкою

 

ветра.

 

Онъ

 

весьма

часто

 

встречается

 

на

 

лугахъ

 

летомъ

 

и

 

осенью.

 

По-
ка

 

онъ

 

еще

 

внутри

 

чисто

 

белаго

 

цвета,

 

то

 

его

 

мож-

но

 

употреблять

 

въ

 

пищу

 

и

 

онъ

 

довольно

 

вкусені.

При

 

изготовленіи

 

его

 

только

 

обмываютъ

 

и

 

разрезы-
ваютъ

 

на

 

куски.

 

Я

 

часто

 

е.іъ

 

его,

 

равно

 

и

 

друііе
по

 

моему

 

совету.

 

Въ

 

Италіи,

 

гдв

 

онъ

 

известенъ

 

подъ

названіемъ

 

Pettino,

 

его

 

во

 

множестве

 

употребляютъ.
b.

 

Scleroderma,

 

ножакъ.—

 

Грибы

 

почти

 

шаровидные,

съ

 

короткою

 

ножкой

 

или

 

безъ

 

оной;

 

внутри

 

состо-

ять

 

сначала

 

изъ

 

твердой,

 

блЬдной

 

(не

 

чисто-белой)
мякоти,

 

изменяющейся

 

впоследствіи

 

въ

 

сухое,

 

клоч-

коватое

 

или

 

нитевидное

 

вещество,

 

въ

 

промежуткахъ

своихъ

 

содержащее

 

множество

 

тонкой,

 

темноцв-втноіі

пыли;

 

всё

 

это

 

облекается

 

снаружи

 

твердымь

 

пузы-

ремъ,

 

который

 

во

 

время

 

полной

 

зрелости

 

гриба

 

не-

правильно

 

разрывается

 

или

 

же

 

истлеваетъ.
о.

 

Дожд.

 

Померапцовый ,

 

Lye.

 

a

 

u

 

г

 

a

 

n

 

t

 

і

 

а

 

с

 

и

 

иі

 

,

Bull.

 

(Scleroderma

 

с

 

i

 

t

 

г

 

і

 

и

 

и

 

m.

 

Pers.,

 

v

 

и

 

1

 

g

 

а

 

г

 

с,

Fr.)

 

£>ev

 

9>omtt\ui5enl44Mjt. —

 

Шаровидный

 

или

 

несколько



81

вытянутый

 

въ

 

ширину,

 

отъ

 

1-го

 

до

 

3-хъ

 

дюймовъ

 

въ

поперечнике

 

и

 

большею

 

частію

 

снабженъ

 

внизу

 

корот-

кою

 

ножкой.

 

Снаружи

  

цветъ

   

его

 

буровато-желтый,
бело-желтый,

 

темно-желтый

 

или

 

красновато-желтый.

Наружная

 

поверхность

 

пересекается

 

тонкими

 

трещи-

нами

    

въ

 

разныхъ

 

направленіяхъ

  

или

 

покрыта

 

воз-

вышенными

 

чешуйками.

 

Подъ

 

верхнею

 

поверхностно

оболочка

 

бела,

 

отъ

 

1-й

 

до

 

2-хъ

 

линій

 

толщиною,

 

сна-

чала

 

твердо-мясистая,

 

въ

 

старорти

 

же

 

подобна

 

жест-

кой

 

коже.

 

Внутренній

 

его

 

составъ

 

твердо-мясистый,

сначала

   

беловатый,

   

вскоре

    

двлающійся

   

синевато-

чернымъ,

  

съ

 

беловатыми

 

ниточками,

 

въ

 

старости

 

же

представляетъ

 

пыль

 

черно-сѣраго

 

нвьта.

 

Растеть

 

.гі;-
томъ

 

и

 

осенью

   

на

 

земле,

   

въ

 

лесистыхъ

   

гористыхь

мѣстахъ.

 

Я

 

его

 

для

 

того

 

описываю,

 

что

 

онъ

 

вреде цъ

и

 

не

 

смотря

  

на

 

это,

 

часто

   

продается

   

обманщиками
вместо

  

трюФлей.

   

Такъ

   

напримвръ,

    

въ

    

КарлсбадЬ
видіілъ

 

я

 

одного

   

стараго

   

продавца

   

трюФлей,

 

кото-

рый

   

въ

 

августе

 

мѣсяцѣ

 

продавалъ

 

пріезжимъ

 

носі;-
титслямъ

 

водъ

 

этотъ

 

дождевикъ

 

за

 

черный

 

трюфель

и

 

просилъ

 

за

 

Фунтъ

 

около

 

2-хъ

 

талеровъ.

 

Эти,

 

какъ

онъ

 

ихъ

 

называлъ,

  

©pecteiiffeln

 

(жирные

 

трюфели)

 

бы-
ли

 

разрезаны

 

у

 

него

 

на

 

пластинки,

 

безъ

 

малейшаго
следа

 

ножки

 

и

 

высушены.

 

Пластинки

 

эти

 

обыкновен-
но

 

нмеютъ

 

кругомъ

 

белый

 

край,

 

толщиною

 

отъ

 

1-й
до

 

2-хъ

 

линій

 

и

 

въ

 

средине

 

синевато-чернаго

 

цввта,

отъ

 

болве

 

молодыхъ

 

грибовъ

 

бываютъ

 

out

 

бледно.-
желтовато-бвлыя,

 

но

 

безъ

 

мраморной

 

пестроты,

 

какъ

это

 

всегда

 

бываетъ

 

у

 

настоящихъ

 

трюфелей.

   

Тако-
вой

 

дождевикъ,

  

будучи

   

приготовленъ,

  

безъ

 

предва-

рительная

  

обваренія

 

кипяткомъ,

  

им-ветъ

 

весьма

 

ос-

трый

 

вкусъ

 

и

 

вреденъ

 

для

 

здоровья;

  

я

 

также

 

на

 

се-

бе

 

испыталъ

 

вредное

 

его

 

дбйствіс.
Дожд.

 

картофельный,

 

Lye.

 

del'ossam,

 

Balsch.
(Scleroderma

 

Bovista,

 

Fr.)

 

Ш

 

itactoffetboviifr.

 

Ви-
домъ,

 

величиною

 

и

 

цветомъ

 

весьма

 

походитъ

 

на

 

кар-

тоФель,

 

обыкновевно

 

бываетъ

 

безъ

 

ножки,

 

кожица

его

 

нежная,

 

въ

 

старости

 

только

 

делающаяся

 

я«ест-

кою

 

и

 

подъ

 

конецъ

 

содержитъ

 

внутри

 

черновато-олнв-
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ковую

 

пыль

 

и

 

желтыя

 

хлопья.

 

Обыкновенно

 

отъ

 

2-хъ
до

 

5-ти

 

такихъ

 

грибовъ

 

выходитъ

 

вместе

 

изъ

 

зем-

ли,

 

и

 

они

 

лежатъ

 

на

 

ней

 

ни

 

чемъ

 

не

 

прикрепляясь,
иногда

 

же

 

имеютъ

 

и

 

корень.

 

Этотъ

 

грибъ

 

весьма

часто

 

встречается

 

въ

 

Тюрингене,

 

осенью

 

на

 

песча-

ныхъ

 

горахъ.

Дожд.

 

бородавчатый,

 

Lye.

 

verrucosum,

 

Bull.
Подобенъ

 

предшедшему,

 

но

 

обыкновенно

 

съ

 

череш-

комъ

 

и

 

бородавками,

 

въ

 

молодости

 

оболочка

 

его

жестка

 

(не

 

мягкая,

 

какъ

 

у

 

предшедшаго)

 

и

 

впослед-
ствіи

 

только

 

делается

 

вверху

 

тонкою

 

и

 

ломкою;

хлопья

 

серые

 

или

 

бурые,

 

сёмяна

 

черно-бурыя.

 

Рас-
теть

 

на

 

земле

 

и

 

чаще

 

на

 

песке.
п.

 

Дожд.

 

оленгй

 

,

 

Lye.

 

cervinum,L.

 

(Scle-
roderma

 

cervinum,

 

Pers;

 

Elaphomyces

 

offi-
cinalis,

 

Nees;

 

granulatus,

 

Fr.)

 

£>et

 

^tcfd)buff.

 

Кругло-
ватый,

 

величиною

 

съ

 

небольшой

 

волошскій

 

орехъ,
безъ

 

ножки,

 

снаружи

 

не

 

чисто-желтый

 

или

 

бурова-
тый,

 

съ

 

многими,

 

небольшими

 

бародавками;

 

оболоч-
ка

 

его

 

делается

 

въ

 

старости

 

почти

 

деревянистою.

Внутри

 

сначала

 

беловатый

 

,

 

но

 

наконецъ

 

делается
чернымъи

 

превращается

 

въ

 

пыль.

 

Растетъ

 

на

 

горахъ

 

во

множестве,

 

въ

 

земле,

 

где

 

его

 

часто

 

находятъ

 

дровосе
ки.

 

Его

 

смешиваютъ

 

иногда

 

съ

 

трюФелемъ,

 

однакожъ

онъ

 

негодится

 

для

 

пищи.

 

Въ

 

аптекахъ

 

часто

 

давали

его,

 

подъ

 

именемъ

 

Boletuscervinus,

 

домашнимъ

 

живот

нымъ,

 

какъ

 

раздражающее

 

средство.

 

Еще

 

въ

 

1835

 

году

100

   

Фунтовъ

 

его

 

стои-ли

 

12

 

гульденовъ

 

(6

 

р.

 

сер).

р

 

о

 

д

 

ъ

 

16-й.

Волчанка,

 

Lycogala,

 

Pers. —

 

Эти

 

грибы

 

состо-

ять

 

сначала

 

изъ

 

более

 

или

 

менее

 

красноватой

 

жид-

кости,

 

заключенной

 

въ

 

тонкую

 

оболочку

 

въ

 

виде

 

пу-

зыря,

 

безъ

 

ножки,

 

впоследствіи

 

эта

 

оболочка

 

удво-

яется

 

,

 

наполняется

 

семянною

 

пылью

 

и

 

наконецъ

вверху

  

лопается.

Волч.

 

древесная,

 

Lycog.

 

epideudron,

 

Buxb.
(L.

 

miniatum,

 

Pers.)

 

Сначала

 

снаружи

 

и

 

внутри

 

крова-

во-красная,

   

позже

   

красновато-бурая.

   

Величиною

 

и

\
\
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видомъ

 

походитъ

   

на

 

горошину

   

или

 

орехъ.

   

Растетъ
часто

 

кучами

 

на

 

дереве.

Р

 

О

 

Д

 

Ъ

  

17.

 

-Й

Плѣсень.

 

М

 

и

 

с

 

о

 

г,

 

L.
Пл.

 

мучарка,

 

Muc.

 

Erysiphe,

 

L.

 

(Erysiphe

 

communis;
Fr.)

 

.Ser

 

5ОТег)Ш)аи.

 

Образуетъ

 

на

 

листьяхъ

 

многихъ

 

боль-
ныхъ

 

растеній,

 

преимущественно

 

на

 

горохе,

 

бобахъ,
клевере,

 

эспарсетв,

 

луцерне,

 

круглыя

 

пятна,

 

состоя-

щія

 

изъ

 

нежнаго,

 

на

 

муку

 

похожаго

 

пуха,

 

впослед-
ствіи

 

сливающіяся

 

одно

 

съ

 

другимъ.

Плѣснь

 

обыкновенная,

 

М.

 

М

 

и

 

с

 

е

 

d

 

о,

 

Pers.

 

Dec

 

genuine

©фітте!.

 

Покрываетъ

 

собою

 

залежалый

 

хлебъ

 

и

 

мно-

гія

 

другія

 

гніющія

 

вещества,

 

въ

 

виде

 

бвлыхъ

 

нито-

чекъ,

 

къ

 

верхушкамъ

 

которыхъ

 

прибавляются

 

подъ

конецъ

 

маленькіе,

 

водянымъ

 

каплямъ

 

подобные,

 

пу-

зырьки

 

,

 

въ

 

скорости

 

лопающіеся.

 

Кроме

 

того

 

есть

еще

 

много

 

другихъ

 

видовъ

 

плесни

 

на

 

гніющихъ

 

вс-

ществахъ.

РОДЪ

   

18-Й.

Шарица,

 

Sphaeria,

 

Hall.

 

У

 

этихъ

 

грибовъ

 

сь-

мяна

 

содержатся

 

въ

 

маленькихъ,

 

студенью

 

напол-

нен

 

ныхъ

 

вместилищахъ.

 

Наконецъ

 

студень

 

высыха-

етъ

 

или

 

выбрасывается.
Шар.

 

перстистая,

 

S

 

р

 

h.

 

d

 

i

 

git

 

at

 

a,

 

Ehrh.

 

Снача-
ла

 

снаружи

 

и

 

внутри

 

белый,

 

позже

 

снаружи

 

дъмает-

ся

 

бурымъ;

 

пробковаго

 

состава,

 

образуетъ

 

круглыя,

къ

 

верху

 

заостренныя,

 

внизу

 

между

 

собою

 

сроспгія-
ся

 

булавочки;

 

ножка

 

нагая.

  

На

 

дереве.
Ш.

 

разновидная,

 

Sph.

 

ро

 

ly

 

mo

 

г

 

р

 

h

 

a,

 

Pers.

 

Поч-
ти

 

мясистый,

 

одутловатый,

 

различнаго

 

вида,

 

но

 

бо-
лее

 

булавчатый,

 

съ

 

мелко-бугристою

 

поверхностію.
На

 

дереве.
Ш.

 

древесная.

 

Sph.

 

Hypoxylon,

 

Ehrh.

 

Пробко-
вый,

 

простой

 

или

 

ветвистый,

 

сжатый,

 

сначала

 

бе-
лый,

 

пыльный,

 

после

 

нагой,

 

черный,

 

съ

 

косматымъ

черешкомъ.

   

На

 

дереве.
Ш.

 

точечная,

 

Sph.

 

Stigma,

 

Hoffm.

 

Растилаегся

 

по

сухимъ

 

деревьямъ

 

подъ

 

верхнею

   

корою,

   

толщиною
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около

 

V,

 

линіи,

 

сначала

 

бледный

 

или

 

тБлесна го

 

цве-

та,

 

позже

 

черный,

 

съ

 

многими

  

трещинами

 

п

 

точкооб-
разными

   

углубленіями.

   

Кора,

 

подъ

   

которою

 

этотъ

грибъ

 

растилается,

 

наконецъ

 

отпадаетъ.

р

 

о

 

д

 

ъ

 

19-Й-
Горошникъ,

 

Pisocarpium,

 

Link.

 

Почти

 

шаро-

видная

 

кожистая

 

оболочка

 

заключаете

 

въ

 

себе

 

пак.іе-

образное

 

вещество,

 

въ

 

которомъ

 

находятся

 

многія

 

че-

чевицеобразныя

 

тьла,

 

содержащія

 

въ

 

себе

 

клочки

пуха

 

и

 

сЬмяна.
Гор.

 

песчаный,

 

P.

 

arenarium,

 

Link.

 

Величиною
съ

 

картофель,

 

имеетъ

 

внизу

 

короткую,

 

толстую,

 

кор-

немъ

 

снабженную

 

ножку;

 

снаружи

 

бурый;

 

внутри

лежащія

 

чечевицеобразныя

 

тЬла

 

желта

 

го

 

цвЬта.
РОДЪ.

 

20-Й
Чарка,

 

С

 

у

 

a

 

t

 

h

 

u

 

s,

 

Juss.

 

Грибы

 

эти

 

образують
малеаькія

 

кубки,

 

вышиною

 

въ

 

'/,

 

дюйма.

 

Крышечки
ихъ

 

открываются,

 

отпадаютъ;

 

студень,

 

находящаяся

внутри,

 

высыхаетъ

 

и

 

на

 

дне

 

кубка

 

остаются

 

неболь-
шая

 

чечевицеобразныя

 

тела,

 

содержащія

 

въ

 

себе

 

се~
мяпа.

Ч.

 

бороздчатая,

 

С.

 

s

 

I

 

г

 

і

 

a

 

t

 

u

 

s,

 

Juss.

 

Снаружи

 

съ

жесткими

 

волосками,

 

землисто-бурый,

 

виутри

 

нагон,

съ

 

полосками

 

свинцоваго

 

цвЬта.
Ч.

 

горшечная,

 

С.

 

О

 

I

 

I

 

a,

 

Pers.

 

Снаружи

 

пушистый
и

 

серый,

 

внутри

 

нагой,

 

гладкій,

   

свинцоваго

 

цввта.

Ч.

 

Тигликъ,

 

С.

 

Crucibulum,

 

Hoflm.

 

Снаружи
буровато-желтый,

 

несколько

 

пушистый,

 

внутри

 

блед-
но-желтый.

РОДЪ

  

21-й;

Трюфель

 

,

 

Tuber,

 

L .

 

ТрюФелями

 

называются

подземные

 

кругловатые

 

грибы

 

безъ

 

черешка,

 

внутри

исаещренные

 

светлыми

 

и

 

темными

 

жилками,

 

отъ

чего

 

ь-ь

 

разрвзБ

 

представляются

 

какъ

 

бы

 

мраморны-

ми.

 

Мельчайшія

 

семяна

 

ихъ

 

помещаются

 

внутри.

На

 

в.іажныхъ

 

местахъ

 

растущіе,

 

въ

 

старости

 

сгни-

ваютъ,

 

напротивъ

 

на

 

сухой

 

почве

 

—

 

высыхаютъ,

не

 

превращаясь

 

въ

 

пыль,

 

подобно

 

дождевикамъ.

П.

   

Черный

 

трюфель,

   

Tuber

 

ci barium

 

,

   

Sibthorp.

\
\

■

 

\
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і

 

с

 

о

 

p

 

e

 

r

 

d

 

о

 

n

 

Tuber,

 

L.)

 

25ie

 

©фшіще

 

Stt-uffel.

 

Зрѣлып

ііредставляеп.

 

кругловатый

 

или

 

яйцевидный

 

клубень,
въ

 

поперечники

 

обыкновенно

 

отъ

 

Г/2

 

до

 

3-хъ

 

дюй-

мовъ,

 

снаружи

 

совсѣмъ

 

черно-сѣрыіі

 

пли

 

черныіі,
усаженный

 

частыми

 

и

 

жесткими

 

бугорками

 

отъ

 

1-до
3

 

линій

 

вышиною

 

и

 

такопой-же

 

ширины;

 

внутри

 

мя-

систый,

 

туск.ю-бѣлыіі

 

съ

 

буроватыми

 

жилками

 

и

 

отъ

того

 

какъ-бм

 

мраморный.

 

Между

 

бугорками

 

замѣ-

чается

 

тонкій

 

пушекъ,

 

вероятно

 

служащій

 

грибу

 

вме-
сто

 

корней.

 

Вкусъ

 

равно

 

и

 

запахъ

 

свѣжаго

 

и

 

зрѣла-

го

 

трюФеля

 

пріятные.

 

Отт>

 

морозовъ

 

и

 

зимней

 

мок-

роты

 

оиъ

 

мало

 

по

 

малу

 

пропадаетъ.

 

Еще

 

не

 

пзвѣст-

но,

 

какъ

 

образуются

 

молодые

 

трюфели ;

 

впрочемъ

думаютъ,

 

что

 

изъ

 

одного,

 

стараго,

 

уже

 

высохшаго,

обыкновенно

 

развиваются

 

і

 

молодыхъ.

 

Къ

 

концу

 

зи-

мы

 

или

 

въ

 

началѣ

 

весны

 

можно

 

находить,

 

по

 

увъренію
Паулета,

 

молодые

 

трюФелн

 

въ

 

видѣ

 

красноватыхъ

или

 

ФІолетовыхъ

 

шариковъ,

 

величиною

 

съ

 

горошину;

они

 

удерживаютъ

 

этотъ

 

цвѣтъ

 

до

 

іюня

 

мѣсяца ,

 

лѣ-

томъ

 

же

 

хотя

 

дѣлаются

 

снаружи

 

черными,

 

но

 

внутри

еще

 

остаются

 

бъльіми

 

и

 

безъ

 

пестроты.

 

Только

 

позд-

но

 

лѣтомъ

 

или

 

осенью,

 

во

 

время

 

ихъ

 

зрѣлости,

 

явля-

ются

 

они

 

такими,

 

какъ

 

описано

 

выше

 

и

 

тогда

 

ихъ

собираютъ.

 

Для

 

нихъ

 

нуженъ

 

рыхлый

 

и

 

влажный

черноземъ;

 

встрѣчаются

 

почти

 

только

 

въ

 

дубовыхъ,
буковыхъ

 

и

 

каштановыхъ

 

лѣсахъ.

 

Если

 

таковыя

 

ли-
ста

 

поростутъ

 

густымъ

 

кустарникомъ

 

или

 

болыпія

 

де-

ревья

 

будутъ

 

срублены,

 

трюфели

 

обыкновенно

 

пропа-

даютъ.

 

Они

 

лежатъ

 

подъ

 

землею

 

въ

 

глубинѣ

 

отъ

 

і

 

— 12
дюймовъ,

 

по

 

одипачкѣ,

 

большею

 

же

 

частію

 

кучами,

отъ

 

3-хъ

 

до

 

7-ми

 

вмѣстѣ,

 

и,

 

ежели

 

не

 

очень

 

глубоко,
то

 

вздымають

 

несколько

 

землю,

 

отъ

 

чего

 

образуют-
ся

 

небольшіе

 

бугры

 

,

 

обнаруживающіе

 

ихъ

 

присут-

ствіе.

 

Теплое

 

и

 

влажиое

 

лѣто

 

весьма

 

много

 

способ-
ствуетъ

 

ихъ

 

произрастанію.

 

Въ

 

окресностяхъ

 

Готы,
въ

 

дубовыхъ

 

и

 

буковыхъ

 

лѣсахъ,

 

черный

 

тргоФель

не

 

рѣдокъ.

 

Въ

 

болѣе

 

сѣверныхъ

 

странахъ

 

онт,

 

не

растетъ,

 

но

 

находится

 

въ

 

средней

 

и

 

южной

 

Герма-
ніп,

 

Богсміи,

 

Франціи,

 

Нталіи

 

и

 

безъ

 

еомнінія

 

есть
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много

 

мѣетъ,

 

гдѣ

 

онъ

 

растетъ

 

въ

 

изобиліи,

 

но

 

гдѣ

его

 

не

 

находятъ,

 

потому

 

что

 

или

 

не

 

знаютъ

 

или

 

не

отыскиваютъ.

 

Для

 

продажи

 

преимущественно

 

при-

возятъ

 

его

 

изъ

 

южной

 

Франціи

 

и

 

Шэмонта.

 

Во

 

Фран-
ціи

 

особенно

 

встрѣчается

 

онъ

 

во

 

множествѣ

 

въ

 

Дофи-
нё,

 

Провансѣ

 

и

 

Перигорѣ,

 

гдѣ

 

и

 

собирается.

 

Только
лишь

 

начнется

 

осень,

 

какъ

 

парижскіе

 

барышники
являются

 

здѣсь,

 

объѣзжаютъ

 

всѣ

 

деревни

 

и

 

городки,

жители

 

которыхъ

 

занимаются

 

собираніемъ

 

трюфелей,
скупаютъ

 

сколько

 

возложно

 

и

 

отъ

 

сюда

 

посылаются

они

 

съ

 

каждою

 

почтою

 

въ

 

Парижъ.

 

Трюфели

 

отсы-

лаются

 

какъ

 

ложно

 

скорѣе,

 

чтобъ

 

доставить

 

ихъ

 

на

мѣсто

 

еще

 

довольно

 

свѣжими.

 

Они

 

укладываются

 

въ

рѣшетчатыя

 

корзины,

 

безъ

 

Аэумаги,

 

дабы

 

свѣжій

 

воз-

духъ

 

нмѣ.гь

 

къ

 

нимъ

 

всегда

 

свободный

 

доступъ.

 

Въ
прохладную

 

погоду

 

можно

 

въ

 

одну

 

корзину

 

уложить

 

до

20-ти

 

Фунтовъ,

 

въ

 

теплое-же

 

время

 

только

 

около

 

12-ти,
потолу,

 

что

 

въ

 

противнолъ

 

случаѣ,

 

они

 

сильно

 

раз-

горячаются.

 

Пересылка

 

во

 

вреля

 

лороза

 

ненадежна,

ибо

 

5

 

градусовъ

 

холода

 

для

 

нихь

 

уже

 

убійственны.
Замерзшіе

 

теряютъ

 

при

 

оттаеваніи

 

пріятный,

 

имъ

свойственный

 

запахъ

 

и

 

скоро

 

переходятъ

 

въ

 

гніеніе.
Также

 

Ліонъ

 

снабжается

 

множествомъ

 

трюфелей

 

йзъ
ДоФинё

 

и

 

Прованса

 

и

 

большею

 

частію

 

продаетъ

 

ихъ

далѣе,

 

именно

 

въ

 

Страсбургъ,

 

гдѣ

 

они

 

употребляют-
ся

 

для

 

знаменитыхъ

 

пастетовъ.

 

Весьма

 

богатъ

 

трю-

фелями

 

Піэмонтъ,

 

гдѣ,

 

какъ

 

увѣряетъ

 

Кейслеръ,

 

лю-

бой

 

крестьянинъ,

 

собирая

 

ихъ,

 

можетъ

 

заработать
въ

 

годъ

 

отъ

 

60-ти

 

до

 

70-ти

 

талеровъ.

 

Онъ

 

же

 

упо-

минаетъ

 

объ

 

одномъ

 

исполинскомъ

 

трюФелѣ,

 

вѣсив-

шемъ

 

J2

 

Фунтовъ,

 

и

 

проданномъ

 

въ

 

Казалѣ

 

за

 

4
луидора.

 

Впрочемъ

 

уже

 

и

 

'/,

 

Фунта

 

составляетъ

 

для

трюФеля

 

значительный

 

вѣсъ.

 

Приличнѣе

 

всего

 

соби-
рать

 

трюфели

 

въ

 

сухую,

 

не

 

морозную

 

погоду;

 

при

сырой

 

—

 

ихъ

 

не

 

удобно

 

очищать,

 

при

 

морозѣ-же

они

 

легко

 

замерзаютъ

 

или

 

ихъ

 

даже

 

находятъ

 

замерз-

шими.

 

Опытный

 

искатель

 

трюфелей

 

узнаетъ

 

уже

ихъ

 

мѣстопребываніе

 

по

 

нѣсколько

 

возвышенной
землѣ,

 

а

 

нѣкоторые,

 

при

 

недостатки

 

этого

 

признака,
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находятъ

 

ихъ

 

даже

 

по

 

особенному

 

свойственному
имъ

 

запаху.

 

Однакожъ

 

многіе

 

трюфели

 

лежатъ

 

такъ

глубоко,

 

что

 

ихъ

 

невозможно

 

отыскать

 

ни

 

зрѣніемъ

ни

 

обоняніемъ.

 

За

 

неимѣніемъ

 

дрессированной

 

собаки
можетъ

 

служить

 

свинья,

 

только

 

это

 

тѣмъ

 

не

 

удобно,
что

 

ее

 

нельзя

 

хорошо

 

пріучить ,

 

и

 

управлять

 

ею,

какъ

 

бы

 

слѣдовало

 

—

 

невозможно,

 

потому

 

что

 

она

ищетъ

 

всякой

 

всячины.

 

За

 

нею

 

должно

 

хорошо

 

наб-
людать

 

и,

 

какъ

 

только

 

она

 

найдетъ

 

трюфель,

 

оття-

нуть

 

ее

 

за

 

хвостъ,

 

ноги

 

или

 

уши

 

и

 

замѣнить

 

ей

 

это

другимъ

 

лакомствомъ.

 

Также

 

накладываютъ

 

ей

 

на

 

мор-

ду

 

широкій

 

ремень,

 

который

 

не

 

давалъ

 

бы

 

ей

 

раскрыть

рта,

 

и

 

снилаютъ

 

его

 

только

 

для

 

полученія

 

награды,

носъ

 

же

 

остается

 

свободнылъ.

 

Большею

 

частію

 

трю-

фели

 

отыскиваются

 

собакали,

 

которыя

 

логутъ

 

быть
всякой

 

породы,

 

но

 

лучше

 

брать

 

коротконогихъ,

 

съ

товкимъ

 

чутъемъ

 

и

 

не

 

преслѣдующихъ

 

съ

 

жадно-

стію

 

дичи.

 

Отъучивъ

 

отъ

 

прежней

 

пищи,

 

ихъ

 

кор-

мятъ

 

молокомъ,

 

варенылъ

 

съ

 

трюфелями,

 

пріучаютъ
отыскивать

 

спрятанные

 

трюфели

 

сначала

 

въ

 

коына-

тѣ,

 

а

 

потомъ

 

и

 

подъ

 

открытылъ

 

небомъ

 

и

 

за

 

каж-

дую

 

находку

 

награждаютъ.

 

Когда

 

же

 

онѣ

 

привык-

нутъ

 

отыскивать

 

въ

 

лѣсу

 

дикіе

 

трюфели,

 

то

 

ложно

имъ

 

опять

 

давать

 

ихъ

 

прежнюю

 

пищу.

 

Если

 

есть

старая

 

хорошо

 

дрессированная

 

собака,

 

то

 

лолодые

 

лег-

ко

 

уже

 

отъ

 

нея

 

научаются.

 

Весьма

 

занилательно

 

смо-

треть,

 

какъ

 

такая

 

собака,

 

отыскивая,

 

подобно

 

охот-

ничей,

 

повсюду

 

обнюхиваетъ

 

землю.

 

Если

 

она

 

очень

хороша,

 

то

 

при

 

каждой

 

находкѣ

 

подаетъ

 

голосъ,

на

 

который

 

тотчасъ

 

спѣшатъ,

 

выкапываютъ

 

трю-

фель

 

лопаткою

 

и

 

собаку

 

награждаютъ.

 

Старыхъ

 

со-

бакъ

 

также

 

ложно

 

сдѣлать

 

для

 

сего

 

годными,

 

за-

ставивъ

 

ихъ

 

голодать

 

и

 

нѣкоторое

 

время

 

кормить

ее

 

молокомъ,

 

варенылъ

 

съ

 

трюФеляли.

 

Давая

 

соба-
кѣ

 

вареные

 

трюФели,

 

не

 

должно

 

опасаться,

 

что

она

 

найденные

 

въ

 

лѣсу

 

съѣстъ,

 

влѣсто

 

того

 

чтобъ
принести

 

своему

 

господину,

 

—

 

напротивъ,

 

эти

 

трю-

фели

 

сырые,

 

а

 

въ

 

этомъ

 

состояніи

 

она

 

ихъ

 

не

 

лю-

битъ.

 

Впрочемъ,

 

можно

 

и

 

иначе

 

поступать

 

съ

 

соба-
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кою,

 

именно

 

ее

 

научаютъ

 

носить

 

поноску,

 

къ

 

чему

можно

 

найти

 

руководство

 

иъ

 

1-мъ

 

томѣ

 

моей

 

обще-
полезной

 

естественной

 

исторіи ,

 

и

 

какъ

 

скоро

 

она

сдѣлается

 

тверда

 

въ

 

этомъ

 

искусств'!;,

 

то

 

ничего

 

не

даютъ

 

ей

 

носить,

 

кромѣ

 

трюфелей

 

и

 

каждый

 

разъ,

какъ

 

принесетъ,

 

награждаютъ;

 

наконецъ

 

заставля-

ютъ

 

искать, ч

 

прикрывъ

 

трюФелп

 

нисколько

 

землею,

потомъ

 

закапываютъ

 

ихъ

 

глубже

 

и

 

т.

 

д.

 

Найден-
ные

 

трюфели

 

осторожно

 

вынимаются

 

изъ

 

земли,

слегка

 

очищаются

 

сперва

 

па

 

мѣстѣ

 

отъ

 

нристав-

шихъ

 

къ

 

нимъ

 

нечистотъ,

 

потомъ

 

еще

 

дома

 

мягкой
щеткой,

 

если

 

ихъ

 

не

 

нужно

 

тотчасъ

 

изготовить

 

или

продать,

 

го

 

еберегаютъ

 

въ

 

прохладной,

 

сухой

 

и

темноватой

 

компатѣ.

 

Когда

 

они

 

лежать

 

едва

 

касаясь

другъ

 

друга,

 

то

 

могугъ

 

сохраниться

 

2

 

мѣсяца.

Впрочемъ

 

ихъ

 

должно

 

тщательно

 

осматривать

 

и

пробовать

 

слегка

 

рукою,

 

всюду

 

ли

 

они

 

одинаково

крѣпки

 

,

 

упруги

 

и

 

на

 

ощупь

 

подобны

 

пробкѣ.

Если

 

при

 

ощупывапіи

 

ихъ ,

 

какое

 

либо

 

мѣсто

 

вда-

вливается

 

или

 

замѣчается

 

иепріятный

 

запахъ,

 

то

это

 

означаетъ

 

порчу;

 

даже

 

еслибы

 

малая

 

часть

 

бы-
ла

 

попорчена,

 

то

 

ужъ

 

весь

 

трюФель

 

не

 

годится.

 

Н>-
занные

 

или

 

поломанные

 

также

 

не

 

долго

 

деряіатся.

Всякій

 

сильный

 

толчекъ

 

или

 

давленіе

 

для

 

ни.чъ

опасны.

 

Мокрота

 

весьма

 

вредитъ

 

имъ

 

и

 

по

 

сему

ихъ

 

не

 

должно

 

мыть

 

раньше,

 

какъ

 

предъ

 

самымъ

изготовленіемъ,

 

при

 

чемъ

 

вода

 

должна

 

быть

 

холод-

ная.

 

Очищаютъ

 

ихъ

 

острымъ

 

ножемъ,

 

срѣзывая

наружную

 

поверхность

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

пока-

жется

 

мраморная

 

ихъ

 

внутренность.

 

Какъ

 

только

они

 

будутъ

 

очищены,

 

то

 

сейчасъ

 

же

 

должны

 

быть
изготовлены,

 

не

 

вымывая

 

ихъ

 

вторично

 

и

 

не

 

обва-
ривая

 

кипяткомъ,

 

потому

 

что

 

вода

 

отнимаетъ

 

свой-
ственный

 

имъ

 

пріятиый

 

запахъ.

 

Приготовленіе

 

ихъ

весьма

 

просто,

 

напр.

 

ихъ

 

жарятъ

 

съ

 

масломъ

 

или

жиромъ,

 

или

 

же

 

варятъ

 

въ

 

мясномъ

 

бульонѣ

 

или

 

въ

винЬ.

 

По

 

вкусу,

 

трюфели

 

паиболѣе

 

приличны

 

къ

чему

 

либо

 

жирному,

 

но

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случав

 

не

 

го-

дится

    

изготовлять

    

ихь

   

съ

   

сахаромъ,

    

молокомъ,
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шампиньонами,

    

лукомъ,

    

водкою

   

или

   

спиртомъ,

 

и

посему

 

въ

 

семъ

 

послѣднемъ

 

не

  

должно

 

ихъ

    

сбере-
гать,

 

равно

 

и

 

въ

 

мясномъ

   

бульонѣ,

    

соленой

    

водѣ

или

    

винѣ,

    

потому

   

что

   

вкусъ

 

ихъ

 

отъ

 

того

 

скоро

портится.

 

Во

 

время

 

изготовленія

    

трюФелей,

 

должно

тотчасъ

 

же

 

прекратить

   

жареніе

   

или

  

вареніе,

   

какъ

только

 

они

 

размякнутъ;

 

по

 

изготовленіи

 

ихъ

 

должно

тотчасъ

 

же

 

кушать,

 

разогрѣтые

 

вноль

 

уже

 

не

   

такъ

вкусны.

 

Въ

 

Германію

 

трюфели

 

привозятся

 

наиболѣе

изъ

 

Прованса

 

и

 

Піэмонта.

  

Обыкновенно

 

они

  

быва-
ютъ

 

сберегаемы

 

въ

 

свиномъ

 

жирѣ

  

или

 

прованскомъ

маслѣ.

 

Для

 

сего

 

берутъ

   

очищенные

   

трюфели

    

или

такъ

 

просто,

 

какъ

 

они

 

есть,

 

и

 

варятъ

 

ихъ

 

к /г

 

часа

въ

 

свиномъ

 

жирѣ,

 

при

 

чемъ

 

пѣну

 

тщательно

 

снима-

ютъ;

    

послѣ,

   

вынувъ

   

ихъ,

   

даютъ

   

имъ

 

на

 

рѣшетѣ

отечь

 

и

 

остыть;

 

наконецъ

   

кладутъ

   

ихъ

 

въ

 

хорошо

муравленный

 

сосудъ

 

и

   

наливаютъ

   

свиннымъ

    

жи-

ромъ,

 

такъ,

 

чтобъ

 

онъ

 

покрылъ

 

ихъ

 

пальца

 

на

 

два,

потомъ

  

сосудъ

   

этотъ

   

закрываютъ

 

и

 

засмаливаютъ.

Такилъ

 

образомъ

 

они

 

могутъ

 

сохраниться

 

два

 

года.

Если

 

нужно

 

изъ

 

нихъ

 

нѣсколько

 

употребить,

 

то

 

со-

судъ

 

ставять

 

къ

 

огню

 

,

 

пока

 

растопится

 

жиръ

 

,

 

вы-

нимаютъ

   

сколько

    

нужно

    

трюфелей,

  

а

   

остальные

снова

 

закрываютъ.

    

Если

 

вмѣсто

 

свинаго

 

жира

 

упо-

требить

 

коровье

 

масло,

    

то

   

они

 

держатся

 

только

 

4
мѣсяца.

 

Для

 

сохраненія

 

ихъ

 

въ

 

оливковомъ

   

маслѣ,

варятъ

   

ихъ

 

такимъ

   

же

   

образомъ

 

въ

 

свиномъ

   

жи-

рѣ

 

или

 

винѣ,

 

даютъ

 

имъ

 

отечь

 

и

 

наливаютъ

 

сверху

чистымъ

 

оливковымъ

 

масломъ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

они

сберегаются

 

только

 

одинъ

 

годъ.

    

Трюфели,

   

сбере-
гаемые

 

въ

 

жирѣ

 

или

 

маслѣ,

   

не

   

должно

 

ставить

 

въ

погребъ,

 

но

 

въ

 

сухомъ

 

и

 

прохладномъ

 

мѣстѣ.

   

Если
нужно

    

сохранить

    

трюфели

   

въ

   

свѣжемъ

 

состояніи
многіе

 

годы,

 

то

 

ихъ

 

кладутъ

 

сухіе

 

въ

  

стклянку

 

съ

широкимъ

 

горломъ,

 

ставйтъ

    

ее

 

открытую

 

въ

 

воду,

такъ

 

чтобы

 

горло

 

находилось

 

поверхъ

 

воды,

   

кипя-

тятъ

 

воду

 

3

 

часа,

   

нотомъ

 

стклянку

 

затыкаютъ,

 

за-

смаливаютъ

 

и

 

ставятъ

 

въ

 

прохладное

   

мѣсто.

    

Трю-
фели,

 

высушенные

 

пластинками,

 

можно

 

весьма

 

дол-

го

 

сохранить,

 

также

 

и

 

въ

 

продажѣ

 

встрѣчаются

 

они

Томъ

 

III.

 

—

 

Отд.

 

II.

                                       

9
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въ

 

этомъ

 

видѣ,

 

но

 

тогда

 

теряется

 

нѣсколько

 

ихъ

нріятный

 

вкусъ.

 

ТрюФели

 

состав ляютъ

 

весьма

 

пита-

тельную,

 

и

 

при

 

умѣренномъ

 

употребленіи,

 

здоровую

пищу,

 

и

 

такъ

 

какъ

 

они

 

уже

 

во

 

времена

 

древнихъ

Рймлянъ

 

составляли

 

лакомое

 

блюдо,

 

то

 

неудиви-

тельно,

 

что

 

предписанія

 

къ

 

приготовленію

 

ихъ

 

весь-

ма

 

разнообразны

 

и

 

сложны.

 

Если

 

бы

 

кто

 

изъ

 

моихъ

читателей,

 

желалъ

 

ближе

 

съ

 

ними

 

ознакомиться,

 

то

всё

 

о

 

нихъ

 

можно

 

найти

 

въ

 

книгѣ:

 

"2Ме

 

Sruffel.

 

5Веі=
mar.

 

8anb«e=3nbuflcie=6omtoic.

 

1838.

 

фгегё

 

1

 

5ЭДіг.

 

6

 

gl.„

 

Цѣна

трюфелей

 

довольно

 

высока,

 

отъ

 

2-хъ

 

до

 

6-ти

 

тале-

ровъ

 

(7—20

 

р.

 

ас)

 

за

 

Фунтъ;

 

по

 

сему

 

испытывали

ихъ

 

разводить

 

и

 

отчасти

 

съ

 

успѣхомъ.

 

Но

 

таковое

устройство

 

требуетъ

 

тщательнаго

 

охраненія

 

отъ

 

мы-

шей,

 

крысъ,

 

свиней,

 

оленей,

 

дикихъ

 

козъ

 

и

 

дру-

гихъ

 

животныхъ,

 

большихъ

 

охотниковъ

 

до

 

трюфе-

лей;

 

также

 

потребна

 

надлежащая

 

влажность

 

и

 

не-
сколько

 

дубовыхъ,

 

буковыхъ

 

и

 

т.

 

п.

 

деревьевъ

 

долж

ны

 

защищать

 

ихъ

 

отчасти

 

отъ

 

солнечныхъ

 

лучей.

 

Еще
лучше

 

если

 

это

 

можно

 

устроить

 

въ

 

лѣсу

 

,

 

гдѣ

 

уже

растутъ

 

трюфели

 

сами

 

по

 

себѣ;

 

если

 

это

 

не

 

возмож-

но,

 

то

 

стараются

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

добыть

 

земли

 

изъ

такого

 

лѣса,

 

а

 

если

 

и

 

этого

 

нельзя,

 

то

 

берутъ

 

зем-

лю

 

изъ

 

лиственнаго.

 

лѣса

 

и

 

въ

 

крайности

 

употре-

бляютъ

 

обыкновенную

 

садовую

 

землю.

 

Назначенная
для

 

сего

 

земля

 

хорошо

 

перемѣшиваетсн

 

съ

 

образо-
вавшеюся

 

изъ

 

дубоваго

 

дерева

 

и

 

листьевъ

 

землею

 

и

каждую

 

осень

 

насыпается

 

снова

 

толстый

 

слой

 

та-

ковой

 

же

 

земли.

 

Если

 

нѣтъ

 

дубовыхъ

 

листьевъ,

 

то

берутъ

 

буковые; ;

 

достаточная

 

примѣсь

 

известковаго

мергеля,

 

желѣзистаго

 

песку

 

или

 

истлѣвшаго

 

коровь-

яго

 

помета

 

также

 

весьма

 

полезна;

 

за

 

неимвніемъ
известковаго

 

мергеля,

 

можно

 

брать

 

жженую

 

,

 

тол-

ченную

 

известь,

 

а

 

за

 

недостаткомъ

 

песка,

 

желѣзныя

опилки.

 

Сказанною

 

смѣсью

 

насыпаютъ

 

въ

 

2 — 3

 

Фу-

та

 

глубиною

 

вырытыя

 

ямы.

 

Когда

 

все

 

это

 

будетъ
надлежащимъ

 

образомъ

 

изготовлено,

 

то

 

отыскива-

ютъ

 

въ

 

іюлѣ

 

или

 

августѣ

 

незрѣлые

 

трюфели,

 

осто-

рожно

 

вынимаютъ

 

ихъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

окружающею

ихъ

   

землею,

    

кладутъ

  

въ

   

ящикъ,

  

и

 

приносятъ

 

на
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мѣсто

 

ихъ

 

назначения;

 

здѣсь

 

сажаютъ

 

ихъ

 

около

4-хъ

 

дюймовъ

 

въ

 

глубину,

 

такимъ

 

образомъ,

 

что

 

цѣ-

лое

 

гнѣздо,

 

какъ

 

оно

 

было

 

пайдено,

 

остается

 

нераздѣ-

леннымъ

 

и

 

окруженнымъ

 

тою

 

самою

 

землею,

 

въ

которой

 

оно

 

росло.

 

Если

 

погода

 

суха,

 

то

 

должно

тотчасъ

 

же

 

полить

 

ихъ

 

и

 

гряды

 

покрыть

 

вѣтвями

лиственныхъ

 

деревъ;

 

пересаживанія

 

также

 

не

 

дол-

жно

 

производить

 

во

 

время

 

солнечнаго

 

зноя.

 

Каждый
разъ,

 

какъ

 

только

 

земля

 

высохнетъ,

 

тотчасъ

 

же

должно

 

поливать

 

ихъ;

 

выросшія

 

на

 

этомъ

 

мѣсті'

болыпія

 

растенія

 

должно

 

выдергивать,

 

неболыпія
же

 

могутъ

 

оставаться.

 

Лучше

 

всего

 

начать

 

собирать
пцсѣянные

 

трюфели

 

не

 

раньше,

 

какъ

 

на

 

другой
годъ,

 

въ

 

первомъ

 

же

 

году

 

еще

 

насадить

 

новыхъ,

потому

 

что

 

первая

 

насадка

 

могла

 

быть

 

и

 

не

 

удач-

ною.

 

Причиною

 

неудачи

 

могутъ

 

быть

 

многія

 

насѣ-

комын,

 

личинки

 

ихъ

 

и

 

черви,

 

нападающіе

 

на

 

трю-

фели;

 

для

 

истребленія

 

ихъ

 

можно

 

отъ

 

времени

 

до

времени

 

обсыпать

 

тончайшимъ

 

Порошкомъ

 

извести,

золою,

 

всего

 

лучше

 

дубовою

 

и

 

толчеею

 

изъ

 

дубовой
коры.

 

Если

 

бы

 

нельзя

 

было

 

достать

 

для

 

посѣва

свѣжихъ

 

трюФелей,

 

то

 

приготовленную

 

для

 

сего

землю

 

поливаютъ

 

водою,

 

въ

 

которой

 

варились

 

трю-

фели

 

и

 

ихъ

 

очистки

 

или

 

бросаюп.

 

туда

 

и

 

са-

мые

  

очистки.

П.

 

Бѣлый

 

трюфель,

 

Tuber' album.

 

Die

 

i»«if«

 

5£ruff«(.
Въ

 

Тюрингенѣ

 

онъ

 

кажется

 

рѣже

 

чернаго,

 

но

 

тѣмъ

чаще

 

находилъ

 

я

 

его

 

близъ

 

Елнбогена

 

въ

 

Богеміи,
гдѣ

 

его

 

во

 

множествѣ

 

собираютъ

 

помощію

 

собакъ

 

и

продаютъ

 

на

 

минеральныхъ

 

водахъ.

 

Этотъ

 

видъ

 

трю-

феля

 

образуетъ

 

кругловатый

 

,

 

продолговатый

 

или

сдавленный,

 

картофелю

 

подобный

 

клубень.

 

Наруж-
ная

 

поверхность

 

его

 

не

 

имѣетъ

 

зернистыхъ

 

возвы-

шенностей,

 

но

 

съ

 

различными

 

неправильными

 

углу-

бленіями.

 

Цвѣтомъ

 

походитъ

 

на

 

картофель,

 

бѣдо-

желтый,

 

мѣстами

 

иногда

 

землистаго

 

цвѣта

 

или

 

бу-
роватый.

 

Внизу

 

углубленія

 

покрыты

 

тонкимъ

 

бѣ-

лымъ

 

пушкомъ.

 

Верхняя

 

кожица

 

очень

 

тонка

 

и

 

труд-

но

 

отдЬляется

 

отъ

 

мякоти.

 

Ножки

 

и

 

корней

 

онъ

 

не

имѣетъ,

   

вмѣсто

 

корней

 

служитъ

 

вероятно

 

вышеупо-

9*

.

   

*
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мянутый

 

тонкій

 

пухъ.

 

Мякоть

 

бѣлаго,

 

равно

 

какъ

 

и

чернаго

 

трюфеля

 

имѣетъ

 

плотность

 

картофеля,

 

но

при

 

рѣзаніи

 

или

 

давленіи

 

не

 

даетъ

 

сока,

 

и

 

отъ

 

мно-

жества

 

бѣлыхъ

 

или

 

почти

 

водянистаго

 

цвѣта

 

жи-

локъ,

 

представляется

 

мраморного;

 

при

 

разрѣзѣ

 

цвѣтъ

ея

 

не

 

измѣняется,

 

при

 

сушеніи-же

 

переходитъ

 

бо-
лее

 

въ

 

желто-бурый.

 

Зрѣлые

 

бѣлые

 

трюфели

 

имѣ-

ютъ

 

въ

 

поперечник'!;

 

отъ

 

1-го

 

до

 

7

 

дюймовъ.

 

За-
пахъ

 

свѣжей

 

мякоти

 

не

 

сильный

 

и

 

не

 

имѣетъ

 

осо-

бенной

 

пріятности,

 

вкусъ

 

также.

 

Будучи

 

изготовле-

ны

 

составляютъ

 

питательную,

 

вкусную

 

пищу.

 

На
мой

 

вкусъ,

 

они

 

хотя

 

уступаютъ

 

чернымъ,

 

но

 

не

 

смо-

тря

 

на

 

это,

 

принадлежатъ

 

къ

 

лучшимъ

 

грибамъ.

 

Бе-
лые

 

трюфели

 

гораздо

 

дешевле

 

черныхъ.

 

Они

 

по-

являются

 

весною

 

въ

 

лиственныхъ

 

и

 

хвойныхъ

 

лѣ-

сахъ

 

и

 

въ

 

августѣ

 

достигаютъ

 

настоящей

 

своей

 

ве-

личины;

 

они

 

предпочитаютъ

 

глинистую

 

почву

 

и

 

ле-

жать

 

въ

 

глубинѣ

 

У2

 

Фута,

 

иногда

 

же

 

такъ

 

поверх-

ностно,

 

что

 

нѣсколько

 

выстоятъ

 

изъ

 

земли.

 

Сохра-
нять

 

и

 

приготовлять

 

ихъ

 

можно

 

также,

 

какъ

 

и

 

чер-

ные

 

трюФели,

 

и

 

въ

 

сухомъ

 

погребѣ,

 

будучи

 

поло-

жены

 

по

 

одиначкѣ,

 

держатся

 

до

 

3

 

недѣль.

 

Въ

 

про-

дажѣ

 

встрѣчаются

 

въ

 

свѣжемъ

 

состояніи

 

или

 

въ

видѣ

 

сухихъ

 

пластинокъ.

 

Впрочемъ

 

здѣсь

 

не

 

лщп-

нимъ

 

будетъ

 

припомнить

 

то,

 

что

 

было

 

сказано

при

 

описаніи

 

Lycop.

 

aurantiacum.
Тр.

 

мускусный,

 

Tuber

 

moscha'tum,

 

Bull.
Sie

 

S3tfnmtruffel.

 

Кругловатый,

 

безъ

 

бородавокъ,

 

снару-

жи

 

и

 

внутри

 

черноватый;

 

пахнетъ

 

мускусомъ.

 

Ра-
стетъ

 

во

 

Франціи

 

подъ

 

землею.

Сѣрый

 

трюфель,

 

Tuber

 

griseum,

 

Pers.

 

Die
graue

 

Sciiffel.

 

—

 

Кругловатый,

 

безъ

 

бородавокъ,

 

спару-

яси

 

и

 

внутри

 

блѣдно-сѣрый;

 

пахнетъ

 

чеснокомъ;

 

мя-

коть

 

его

 

похѳдитъ

 

на

 

мыло.

 

*Въ

 

Шэмонтѣ

 

и

 

южной
Франціи.

Африкапскгй

 

трюфель,

 

Tuber

 

niveum,

 

Des-
fontaines.

 

£)ie

 

afrifanifdje

 

Sriiffel

 

Кругловатый,

 

снаружи

и

 

внутри

 

бѣлый,

 

величною

 

иногда

 

съ

 

померанецъ.

ластетъ

 

во

 

множестве

 

въ

 

пескѣ

 

въ

 

сѣверной

 

Афри-
кѣ,

 

его

 

охотно

 

употребляю гъ

 

въ

   

пищу

   

и,

   

можетъ

*
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быть,

   

это

 

есть

 

тотъ

   

самый

 

видъ,

 

который

 

древніе
Римляне

 

вывозили

 

изъ

 

Африки.

Р

 

О

 

Д

 

Ъ

    

22-й.
G

 

у

 

m

 

n

 

osporangium,

 

Hedw.

 

fil.
Gymnosporangium

 

juniperi,

 

Link.

 

(T

 

r

 

e-

mella

 

juniperina,L.)

 

Студенистый

 

грибъ

 

pas-

личнаго

 

вида,

 

померанцоваго

 

цвѣта,

 

встрѣчающійся

на

 

можжевельникѣ.

Р

  

О

 

Д

 

Ъ

   

23-Й.
Tub

 

ercularia

 

,

 

Tode.
Tubercularia

 

vulgaris,

 

Todc.

 

Образуетъ
красныя

 

бородавки

 

на

 

сухихъ

 

вѣтвяхъ.

Р

  

О

 

Д

 

Ъ

     

24-й.
Головня,

 

U

 

г

 

с

 

d

 

о

 

,

 

Pers.

 

Мсльчайшія

 

кругловатыя

пылинки,

 

развивающіяся

 

подъ

 

кожицею

 

различныхъ

частей

 

растенія

 

и

 

наконецъ

 

сквозь

 

нее

 

прорывающіяся.
Гол.

 

маркая,

 

Uredo

 

sitophila.

 

£>ес

 

©фтіегбгапЬ.
Поражаетъ

 

пшсничныя

 

зерна

 

еще

 

въ

 

самой

 

ихъ

 

мо-

лодости,

 

отъ

 

чего

 

они

 

раздуваются,

 

но

 

кожица

 

при

этомъ

 

не

 

лопается;

 

лишь

 

при

 

раздав. ш ваши

 

зеренъ

она

 

становится

 

видною,

 

распространяетъ

 

непріятный
запахъ,

 

цвѣтомъ

 

черная,

 

маркая

 

и

 

состоитъ

 

изъ

мельчапшихъ,

 

совершенно

 

круглыхъ

 

шариковъ.

 

Она
вредитъ

 

тѣмъ,

 

что

 

портитъ

 

многія

 

зерна

 

и,

 

если

 

онѣ

не

 

будутъ

 

предварительно

 

очищены

 

водою,

 

то

 

и

 

му-

ка

 

получаетъ

 

дурной

 

запахъ,

 

цвѣтъ

 

и

 

вообще

 

вред-

ныя

 

свойства.
Гол.

 

ниворослей,

 

Uredo

 

s

 

ege

 

turn,

 

bet

 

gtuabrmtb.
Поражаетъ

 

хлѣбпыя

 

растенія,

 

исключая

 

ржи,

 

при

чемъ

 

оболочка

 

зерна

 

скоро

 

лопается,

 

колосья

 

частію
или

 

совсѣмъ

 

истребляются;

 

состоитъ

 

изъ

 

черныхъ

совершенно

 

круглыхъ,

 

легко

 

разлетающихся

 

пыли-

нокъ.

 

Она

 

часто

 

такъ

 

разрушаетъ

 

толстыя

 

головки

маиса ,

 

что

 

онѣ

 

распадаются

 

въ

 

пыль.

 

Такъ

 

какъ

она

 

легко

 

улетаетъ

 

и

 

не

 

имёетъ

 

дурнаго

 

запаха,

 

то

менѣе

 

портитъ

 

муку

 

чѣмъ

 

Uredo

 

sitophila.
Настоящая

 

причина

 

происхожденія

 

этихъ

 

двухъ

видовъ

 

головни

 

на

 

хлѣбныхъ,

 

растевіяхъ

 

еще

 

не

извѣстна.

 

Его

 

нельзя

 

предотвратить

 

ни

 

посѣвомъ

здоровыхъ

 

зеренъ,

 

ни

 

обработкою

 

ихъ

 

посредствомъ
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извести,

 

ни

 

изб-вжаніеяъ

 

свѣжаго

 

слишкомъ

 

питатель-

наго

 

назема.

 

Онѣ

 

появляются

 

преимущественно

 

въ

тѣ

 

годы,

 

когда

 

неболыпіе,

 

съ

 

сіяніемъ

 

солнца

 

пе-

ремежающіеся

 

дожди,

 

совпадаютъ

 

съ

 

временем!.

цвътевія

 

жита.

 

Въ

 

такіе-же

 

годы

 

появляется

 

обык-
новенно

 

и

 

спорынья,

 

которую

 

можно

 

разсматривать

какъ

 

болѣзненньій

 

наростъ

 

сѣмени,

 

случающійся
преимущественно

 

на

 

ржи

 

и

 

которая

 

будучи

 

въ

 

нѣ-

которомъ

 

количествѣ

 

употреблена

 

внутрь,

 

дѣйству-

етъ

 

вреднымъ

 

образомъ.

ОПИСЛНІЕ

 

ИСІАПДСКЛГО

 

МХА.

Такъ

 

какъ

 

сочиненіе

 

это

 

имѣетъ

 

цѣлію

 

обратить
вниманіе

 

моиХъ

 

соотчичей

 

на

 

такія

 

пйтательныя

вещества,

 

которыя

 

часто

 

остаются

 

не

 

замеченными,
но,

 

въ

 

особенности

 

для

 

обитателя

 

лѣсовъ

 

могутъ

быть

 

весьма

 

важны, —то

 

я

 

присоединяю

 

еще

 

сюда

описаніе,

 

такъ

 

называемаго

 

исландскаго

 

мха

 

или

исландскяго

 

ягеля,

 

Lichen

 

islandicus,

 

Linne,

 

(Celraria
islandica,

 

Acharicus;

 

Parmelia

 

islandica,

 

Sprengel). —

Исландскій

 

ягель

 

растетъ

 

въ

 

Европѣ

 

на

 

горахъ,

также

 

встречается

 

часто

 

и

 

въ

 

тюрингенскомъ

 

лѣсу,

не

 

только

 

на

 

высокихъ

 

горахъ,

 

но

 

и

 

на

 

пригоркахъ,

особенно

 

поросшихъ

 

хвойнымъ

 

лѣсомъ

 

и

 

мхомъ.

Растетъ

 

только

 

на

 

землъ,

 

образуя

 

небольшіе

 

кус-

тики,

 

вышиною

 

отъ

 

1-го

 

до

 

4-хъ

 

дюймовъ;

 

состо-

итъ

 

изъ

 

пластинокъ.

 

толщиною

 

въ

 

плотную

 

писчую

бумагу,

 

шириною

 

отъ

 

'/в

 

до

 

%

 

дюйма,

 

котрыя

 

раз-

деляются

 

на

 

вѣтви,

 

такой

 

же

 

толщины

 

и

 

ширины

и

 

потомъ

 

вновь

 

развѣтьвляются.

 

Край

 

усаженъ

 

тон-

кими

 

щетинообразными

 

зубчиками

 

въ

 

у,

 

линіи

 

дли-

ны

 

и

 

въ

 

такомъ

 

же

 

растояніи

 

одипъ

 

отъ

 

друга

 

го.

Цвѣтъ

 

одной

 

его

 

поверхности

 

свѣтло-зеленый,

 

бу-
ро-зеленый

 

или

 

бурый,

 

другая

 

же

 

бѣлая,

 

зеленова-

то-бѣлая

 

или

 

буровато-бѣлая.

 

Часть

 

его,

 

находя-

щаяся

 

въ

 

землѣ,

 

желтовато-красная

 

или

 

кровяно-

красная,

 

при

 

высыханіи

 

делающаяся

 

бѣлою.

 

Весь
ягель

 

на

 

ощупь

 

подобеиъ

 

пергамепту

 

или

 

хрящу.

На

 

невысокихъ

 

горахъ

 

ягель

 

этотъ

 

не

 

приносить

плодовъ,

 

на

 

высокихъ

 

же

 

часто

 

1-аковые

 

находятся.
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Плоды

 

(которые

 

можно

 

разсматриватъ

 

и

 

какъ

 

цвѣ-

ты)

 

подобны

 

маленкимъ

 

круглымъ

 

или

 

овальнымъ

щитикамъ,

 

шириною

 

отъ

 

1-й

 

до

 

4-хъ

 

линій;

 

они

помѣщаются

 

на

 

верхней

 

поверхности

 

у

 

верхушки

вѣтвей,

 

отличаются

 

отъ

 

этой

 

послѣдней

 

только

нѣсколко

 

скоробившимся

 

краемъ

 

и

 

образуютъ

 

на

нижней

 

поверхности

 

вѣтвеіі

 

углубленія,

 

испещрен-

ныя

 

жилками.

 

Цвѣтъ

 

ихъ

 

несколько

 

темнѣе

 

всего

ягеля.

 

Исландскій

 

ягель

 

легко

 

отдѣляетея

 

отъ

 

зем-

ли

 

и

 

потому

 

часто

 

бываетъ

 

какъ-бы

 

разбросанъ

 

въ

лѣсу.

 

При

 

сухой

 

погодѣ

 

онъ,

 

подобно

 

другимъ

 

яге-

лямъ,

 

совершенно

 

сухъ

 

и

 

жёстокъ;

 

если

 

его

 

размо-

чить,

 

онъ

 

получаетъ

 

свѣжій

 

цвѣтъ,

 

увеличивается

въ

 

объемѣ,

 

дѣлается

 

гибкимъ,

 

однимъ

 

словомъ,

 

во

влажности

 

онъ

 

снова

 

оживаетъ —свойство

 

также

общее

 

и

 

другимъ

 

ягелямъ.

 

Въ

 

сухомъ

 

состояніи
можно

 

сберегать

 

его

 

многіе

 

годы.

 

Ягель

 

этотъ,

 

по

большему

 

содержанію

 

въ

 

себѣ

 

кряхмала,

 

превраща-

ющагося

 

при

 

вареніи

 

въ

 

студень,

 

составляетъ

 

для

людей

 

и

 

животныхъ

 

весьма

 

хорошее

 

питательное

 

ве-

щество,

 

издавна

 

уже

 

съ

 

пользою

 

употребляемое
обитателями

 

сѣвера.

 

Его

 

сбираютъ

 

руками,

 

очища-

ютъ

 

предварительно

 

отъ

 

земли

 

и

 

прочихъ

 

веществъ,

потомъ

 

обмываютъ

 

водою,

 

и,

 

если

 

онъ

 

не

 

тотчасъ

нуженъ

 

для

 

употребенія,

 

сушатъ

 

на

 

воздухѣ

 

или

въ

 

печи,

 

послѣ

 

чего

 

уже

 

сберегаютъ

 

въ

 

мѣшкахъ.

Лучше

 

всего

 

собирать

 

его

 

въ

 

сырую

 

погоду.

 

Если
нужно

 

примѣшать

 

его

 

къ

 

хлѣбу,

 

то

 

высушивъ

 

въ

иечи,.

 

кладутъ

 

въ

 

мѣшокъ

 

и

 

до

 

тѣхъ

 

поръ

 

бьютъ
по

 

немъ,

 

пока

 

не

 

измельчится,

 

потомъ

 

превраща-

ютъ

 

въ

 

порошокъ

 

и

 

прибавляютъ

 

къ

 

хлѣбному

 

тѣ-

сту.

 

Впрочемъ

 

лучше

 

не

 

смѣшивая

 

съ

 

хлѣбомъ

употреблять

 

его

 

самаго

 

по

 

себѣ.

 

Предъ

 

изготовле-

ніемъ,

 

должно

 

отнять

 

отъ

 

него

 

горькій

 

вкусъ,

 

об-
варивъ

 

кипяткомъ

 

и

 

оставивъ

 

его

 

день

 

мокнуть

 

вѣ

холодной

 

водѣ.

 

Потомъ

 

его

 

мелко

 

изрѣзываютъ,

кладутъ

 

въ

 

глубокій

 

сосудъ

 

(около

 

1

 

Фунта

 

на

 

12
Фунт,

 

воды)

 

и

 

варятъ

 

при

 

безпрестанномъ

 

мѣшаніи

и

 

снятіи

 

пѣны.

 

Пленочки,

 

образующіяся

 

на

 

поверх-

ности,

 

не

 

снимается,

 

но

 

погружаются

 

на

 

дно

 

сосуда.
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Когда

 

уже

 

все

 

порядочно

 

перекипитъ,

 

то

 

можно

 

и

употреблять,

 

но

 

лучше

 

для

 

исправленія

 

вкуса

 

при-

бавить

 

нѣсколько

 

соли

 

или

 

сахара

 

съ

 

корицей,

 

так-

же

 

вина;

 

во

 

время

 

варенія

 

можно

 

прибавлять

 

по

произволу

 

муку

 

или

 

картофель

 

въ

 

кусочкахъ,

 

а

 

пос-

лѣ

 

варенія

 

молоко

 

или

 

сыворотку.

 

Если

 

желаемъ

получить

 

чистую

 

студень,

 

то

 

огваръ

 

этотъ

 

процѣ-

живаютъ

 

сквозь

 

холстину,

 

остатокъ

 

выжимаютъ

 

и

жидкость

 

нростуживаютъ.

 

Такясе

 

умѣренно

 

сварен-

ный

 

ягель

 

можно

 

употреблять

 

вмѣсто

 

зелени.

 

Смѣсь,

составленную

 

изъ

 

этого

 

ягеля

 

съ

 

прибавленіемъ

 

ка-

као,

 

салена

 

и

 

сахара,

 

называютъ

 

шоколадомъ

 

изъ

исландскаго

 

мха.

 

Ягель

 

этотъ

 

часто

 

предписывается

врачами

 

противу

 

сухотки

 

и

 

чахотки,

 

почему

 

онъ

всегда

 

находится

 

въ

 

готовности

 

въ

 

аптекахъ.

 

Въ
этомъ

 

случаѣ

 

употребляютъ

 

отваръ

 

или

 

студень.

 

.

Въ

 

видѣ

 

порошка

 

потому

 

не

 

годится

 

употреблять
этотъ

 

ягель,

 

что

 

онъ

 

въ

 

желудкѣ

 

разбухаетъ.

 

Гер-
манскія

 

аптеки

 

получаютъ

 

этотъ

 

ягель

 

частію

 

изъ

дальнаго

 

сѣвера,

 

именно

 

изъ

 

Исландіи

 

и

 

съ

 

горъ

Фихтель,

 

Гарца

 

и

 

изъ

 

верхней

 

Аветріи.

 

Въ

 

1821-мъ
году

 

въ

 

Эрфуртѣ

 

100

 

Фунтовъ

 

стоили

 

7

 

талеровъ

(23

 

р.

 

асе),

 

въ

 

Нюрнбергѣ

 

въ

 

1835-мъ

 

году — 7
гулденовъ

 

(12

 

р.

 

60

 

к.

 

асе).

 

За

 

нисколько

 

лѣтъ

предъ

 

симъ

 

замѣтили,

 

что

 

студень

 

исландскаго

ягеля

 

стужитъ

 

для

 

ткачей

 

полотенъ

 

весьма

 

хоро-

пшмъ

 

клеемъ,

 

который

 

при

 

жесткихъ

 

и

 

ломкихъ

ниткахъ

 

должно

 

предпочесть

 

клею,

 

приготовленно-

му

 

изъ

 

пшеницы.

                                                  

«

ИСПРАВЛЕШЕ

 

ЗЕРНОВАГО

 

ХЛЪБА

  

II

  

МУКИ

 

ОТЪ

 

ЗАТ-
ХЛОСТИ

 

(*).

Всдѣдствіе

 

порученія

 

даннаго

 

мнѣ

 

Ш

 

Отдѣле-

ніемъ

 

испытать

 

секретное

 

описаніе

 

Франца

 

Депма-
на,

 

«Средство

 

какъ

 

хранить

 

муку»,

 

имѣю

 

честь

 

донес-

ти,

 

что

 

средство

 

предлагаемое

 

Депманомъ,

 

относится

собственно

 

не

 

къ

 

храненію

 

муки

 

,

 

а

 

къ

 

исправленію

(•)

 

Изъ

 

Общества.

 

— Эта

 

весьма

 

важная

 

статья

 

написа-

на

 

членомъ

 

нашимъ

 

Ф.

 

М.

 

Адаисомъ,

 

наблюденія

 

котораго

читаются

 

съ

 

такою

 

пользою:

  

Ред.
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разнаго

 

зерноваго

 

хлѣба

 

,

 

муки ,

 

крупъ

 

и

 

пр.

 

отъ

затхлости,

 

дѣлающей

 

этотъ

 

хлѣбъ

 

негоднымъ,

 

какъ

для

 

продажи

 

,

 

такъ

 

и

 

для

 

употребленія

 

въ

 

пищу.

Вотъ

 

точный

 

переводъ

 

его

 

секретиаго

 

объявленія:
«Вѣрное

 

и

 

дешевое

 

средство,

 

какъ

 

сдѣлать

 

годнымъ

«для

 

продажи

 

залежалый,

 

затхлый

 

зерновой

 

хлѣбъ,

«и

 

сообщить

 

ему

 

при

 

измельченіи

 

или

 

превращеніи
«въ

 

крупу

 

всѣ

 

нужныя

 

качества

 

для

 

здоровой

 

пищи

«безъ

 

всякаго

 

посторонняго

 

вкуса

 

и

 

запаха.

 

Это

 

же

«средство

 

можно

 

употреблять

 

для

 

исправленія

 

затх-

«лой

 

муки,

 

гороха,

 

бобовъ,

 

чечевицы

 

и

 

тому

 

подоб-
«наго.»

 

При

 

употребление

 

ниже

 

изложеннаго

 

сред-

ства

 

подразумѣвается

 

,

 

что

 

исправляемый

 

хлѣбъ

 

,

мука,

 

крупа

 

или

 

стручковыя

 

зерна

 

не

 

должны

 

быть
совершенно

 

испорчены.

 

1).

 

На

 

два

 

четверика

 

затх-

лой

 

пшеницы

 

,

 

превращаемой

 

въ

 

муку

 

или

 

крупу

 

,

взять

 

кусочикъ

 

камфоры

 

величиною

 

въ

 

обыкно-
венный

 

орѣхъ;

 

раздѣлить

 

его

 

на

 

4

 

части,

 

и

 

впус-

кать

 

ихъ,

 

при

 

насыпаніи

 

хлѣба

 

на

 

жернова,

 

исподо-

воль,

 

въ

 

верхнее

 

отверстіе

 

жерноваго

 

камня.

 

Для
второй

 

насыпи

 

достаточно

 

и

 

половины

 

этого

 

коли-

чества

 

камфоры,

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ,

 

если

 

затхлость

хлѣба

 

не

 

очень

 

значительна.

 

2)

 

Съ

 

рожью

 

поступа-

ютъ

 

точно

 

также

 

какъ

 

и

 

съ

 

пшеницею.

 

Потребное
количество

 

камфоры

 

зависитъ

 

отъ

 

степени

 

затхлости

ржи.

 

3)

 

Для

 

ячменя,

 

превращаемаго

 

въ

 

крупу,

 

кла-

дутъ

 

при

 

каждой

 

насыпкѣ

 

въ

 

верхнее

 

отверстіе

 

жер-

нова

 

по

 

кусочку

 

камФоры

 

величиною

 

съ

 

горошинку.

Ежели

 

крупу

 

пропускаютъ

 

по

 

нѣсколько

 

разъ

 

чрезъ

крупорушню,

 

то

 

потребуется

 

гораздо

 

менѣе

 

камФоры,

ибо

 

жернова

 

тогда

 

и

 

безъ

 

того

 

довольно

 

насыщены.

4)

 

При

 

дѣланіи

 

крупъ

 

изъ

 

гречи

 

или

 

овса

 

поступаютъ

какъ

 

ъъ

 

*Л?

 

3.;

 

но

 

ежели

 

нужно

 

измолоть

 

гречиху

 

или

ячмень

 

въ

 

муку,

 

тогда

 

употребляется

 

способъ

 

изло-

женный

 

подъ

 

JW

 

1

 

и

 

2.

 

5)

 

Для

 

возстановленія

 

годно-

сти

 

залежалой,

 

затхлой

 

муки,

 

или

 

крупы,

 

должно

ее

 

предварительно

 

внести

 

въ

 

температуру

 

20

 

град.

 

Р.
и

 

потомъ

 

просѣвать

 

чрезъ

 

мелкое

 

сито

 

въ

 

которое

 

по-

ложенъ

 

кусочикъ

 

камФоры.

 

По

 

мѣрѣ

 

улетучиванія
камФоры,

 

она

  

кладется

 

снова.

 

Муку

    

должно

 

просѣ-
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вать

 

по

 

нисколько

 

разъ,

 

безъ

 

чего

 

она,

 

проходя

 

сли-

шкомъ

 

быстро

 

чрезъ

 

сито,

 

не

 

будетъ

 

равномѣрно

 

про-

никнута

 

камфорою.

 

6)

 

Для

 

стручковыхъ

 

зеренъ

нужно

 

брать

 

крупное

 

сито,

 

скважины

 

коего

 

однако

нисколько

 

уже

 

объема

 

отчищаемыхъ

 

зеренъ,

 

съ

 

тою

цѣлію,

 

чтобы

 

отсѣвая

 

всякую

 

нечистоту,

 

камфора

 

на-

ходилась

 

по

 

долѣе

 

въ

 

соприкосновеніи

 

съ

 

поврежден-

нымъ

 

продуктомъ.

 

7)

 

Хлѣбъ,

 

сдѣлавшійся

 

затхлымъ

въ

 

засѣкахъ ,

 

возстановляется

 

тщательнымъ

 

отдѣ-

леніемъ

 

пыли

 

посредствомъ

 

мелкаго

 

сита

 

и

 

камФО-

ры.

 

Хлѣбъ

 

потомъ

 

широко

 

разстилаютъ

 

и

 

переки-

дываютъ

 

черезъ

 

день

 

лопатами,

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

камФорный

 

запахъ

 

исчезнетъ.

Мысль

 

Депманна

 

кажется

 

случайная

 

,

 

но

 

счаст-

ливая

 

находка,

 

и

 

судя

 

a

 

priori,

 

по

 

аналогіи

 

даже

довольно

 

правдоподобная.

 

Затхлость

 

хлѣба

 

и

 

муки

происходитъ

 

отъ

 

особаго

 

рода

 

плесени,

 

которая

 

не

что

 

HHoej

 

какъ

 

сплетете

 

мельчайшихъ

 

криптога-

мическихъ

 

произрастеній,

 

или,

 

по

 

мнѣнію

 

другихъ

ученыхъ,

 

скопище

 

миріадовъ

 

инФузоріальныхъ

 

жи-

вотныхъ.

 

Научное

 

рѣгаеніе

 

сего

 

спора

 

сюда

 

не

 

ка-

сается.

 

Намъ

 

достаточно

 

придерживаться

 

простыхъ

Фактовъ,

 

непосредственно

 

связанныхъ

 

съ

 

нашим

 

ь

предметомъ.

 

Плесень

 

зарождается

 

при

 

извѣстныхъ

условіяхъ

 

влажности,

 

воздуха

 

и

 

температуры,

 

(и

 

отъ

 

•

присутствія

 

кислоты,)

 

во

 

всѣхъ

 

органическихъ

 

тѣ-

лахъ.

 

Хлѣбъ,

 

какъ

 

и

 

всякая

 

другая,

 

заплеснѣвшая,

пища,

 

вредна

 

для

 

здоровья

 

какъ

 

людей,

 

такъ

 

и

 

ско-

та,

 

и

 

причинядъ

 

не

 

рѣдко

 

даже

 

смерть.

 

Всего

 

ско-

рѣе

 

поражаются

 

дѣти

 

вредностнымъ

 

вліяніемъ

 

такой
испорченной

 

пищи,

 

обнаруживающемся

 

вообще

 

голо-

вокруженіемъ,

 

приливомъ

 

крови

 

къ

 

головѣ,

 

тошно-

тою,

 

рвотою,

 

сильною

 

коликою,

 

поносомъ,

 

спячкою

и

 

иногда

 

конвульсіями,

 

Вѣрнымъ

 

предохранитель-

нымъ

 

средствомъ

 

отъ

 

плесени

 

служатъ:

 

устраненіе
сырости,

 

свѣжій

 

воздухъ

 

и

 

сквозный

 

вѣтръ,

 

ибо

 

пле-

сень

 

можетъ

 

зародиться

 

только

 

въ

 

спертомъ

 

возду-

хѣ.

 

Противъ

 

плесени

 

съ

 

пользою

 

употреб.іяютъ

 

во-

обще

 

веѣ

 

эФирныя,

 

пряныя

 

масла,

 

куда

 

конечно

должно

   

причислить

 

и

   

камфору,

   

раздѣляюшую

    

съ
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ними

 

всі

 

отличите льныя

 

свойства,

 

кромѣ

 

наружнато

вида.

 

Ртутныя

 

окиси,

 

особливо

 

сулема

 

(кои

 

однако

сами

 

ядовиты)

 

не

 

только

 

отвращаютъ

 

плесень,

 

но

уничтожаютъ '

 

ее,

 

если

 

она

 

уже

 

образовалась.

 

Кам-
фора,

 

какъ

 

эфирное

 

масло

 

въ

 

твердомъ

 

видѣ,

 

по

 

чрез-

вычайной

 

летучести

 

своей,

 

легко

 

проникаетъ

 

своимъ

сильнымъ

 

запахомъ

 

находящіяся

 

съ

 

нимъ

 

въ

 

смеж-

ности

 

твердыя

 

тѣла,

 

особенно

 

въ

 

раздробленном!,
или

 

разрыхленномъ

 

ихъ

 

состояніи.

 

Запахъ

 

камФоры

противенъ

 

большей

 

части

 

вредныхъ

 

насѣкомыхъ

 

и

отстраняет*

 

ихъ

 

довольно

 

вѣрно.

 

При

 

внутреннемъ

уиотребленіи,

 

онъ

 

служитъ

 

антидотомъ

 

противъ

 

вред-

ныхъ

 

дѣйствій

 

плесени

 

на

 

животный

 

организмъ.

 

Не-
вольно

 

вспомнишь

 

тутъ

 

объ

 

ученіи

 

Распайля,

 

хотя

конечно

 

одностороннемъ,

 

но

 

ноддержанномъ

 

остро-

умно

 

многими

 

разительными

 

Фактами.

 

До

 

сихъ

 

поръ,

сколько

 

мнѣ

 

извѣстно,

 

въ

 

сельскомъ

 

хозяйствѣ

 

не

знали

 

ни

 

одного

 

средства

 

уничтожающего

 

совершенно

затхлость

 

хлѣбныхъ

 

занасовъ.

 

Единственнымъ

 

и

 

луч-

шимъ

 

средством*

 

почиталась

 

усиленная

 

пересушка.

Но

 

и

 

этймъ

 

могли

 

только

 

нѣсколько

 

исправить

 

лег-

кія

 

степени

 

затхлости,

 

а

 

при

 

болѣе

 

значительныхъ,

зараженный

 

хлѣбъ

 

,

 

не

 

смотря

 

на

 

пересушку

 

,

удерживалъ

 

специФическій

 

запахъ

 

затхлости,

 

такъ,

что

 

даже

 

выгоняемый

 

изъ

 

него

 

епиртъ

 

имъ

 

сильно

отзывался

 

и

 

почитался

 

вреднымъ.

 

Сверхъ

 

того

 

пе-

ресушка

 

муки

 

не

 

удобовыполнима

 

и

 

затруднительна.

Камфора,

 

предложенная

 

въ

 

первый

 

разъ

 

Депманомъ,
какъ

 

вѣрное

 

средство

 

для

 

уничтоженія

 

затхлости

 

въ

х.іѣбѣ

 

или

 

мукѣ,

 

имѣетъ

 

слѣдующія

 

преимущества:

1)

 

Оно

 

дешево,

 

не

 

многосложно,

 

удобовыполнимо.

 

2,
Оно

 

безвредно,

 

ибо

 

умѣренные

 

пріемы

 

камФоры

 

не

оказываютъвреднагодѣйствія

 

на

 

животный

 

организмъ.

Не

 

взирая

 

на

 

то,

 

малѣйшая

 

примѣсь

 

камФоры

 

не

можетъ

 

быть

 

скрыта,

 

ибо

 

тотчасъ

 

узнается

 

но

 

за-

паху.

 

3)

 

КамФора,

 

какъ

 

твердое,

 

но

 

весьма

 

летучее

вещество ,

 

легко,

 

удобно

 

*

 

и

 

довольно

 

равиомѣрно

насыщаетъ

 

при

 

выщепоказанныхъ

 

операціяхъ

 

под-

вергнутый

 

ея

 

дѣйствію

 

затхлый

 

хлѣбъ,

 

до

 

желае-

мой

    

степени,

   

а

   

по

   

достиженіи

   

сей

  

цѣли

    

запахъ

с-
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самъ

 

собою

 

исчезает*

 

при

 

одном*

 

провѣтриваніи,

или

 

еще

 

скорѣе

 

при

 

возвышенной

 

температурѣ

 

въ

35°

 

Р.

 

Въ

 

хлѣбѣ

 

же,

 

выпеченномъ

 

изъ

 

такой

 

муки,

не

 

остается

 

и

 

слѣда

 

камФорнаго

 

запаха.

 

Несколько
опытовъ,

 

произведенныхъ

 

мною

 

над*

 

способомъ
Депмана,

 

подтверждаютъ

 

действительность

 

его

 

изо-

брѣтенія.

 

Одна

 

четверть,

 

полученной

 

при

 

дѣланіи

перловыхъ

 

крупъ

 

очень

 

затхлой

 

ячменной

 

муки,

 

по

тщательному

 

просѣванію

 

ст.

 

камфорою

 

хотя

 

и

 

не

освободиласъ

 

совершенно

 

отъ

 

затхлости,

 

но

 

все

 

таки

столь

 

значительно

 

поправилась,

 

что

 

могла

 

быть
употреблена

 

для

 

пойла

 

коровъ

 

и

 

свиней

 

безъ

 

ма-

лѣйшаго

 

вреда.

 

Тотъ

 

же

 

кормъ

 

и

 

для

 

опыта

 

нарочно

заданный

 

съ

 

довольно

 

сильнымъ

 

камФорнымъ

 

запа-

хомъ,

 

коровы

 

не

 

ѣли,

 

но

 

по

 

освобожденін

 

муки

 

отъ

камФорнаго

 

запаха,

 

скот*

 

принялся

 

за

 

этотъ

 

кормъ

безъ

 

отвращенія.

 

Одна

 

четверть

 

старой,

 

залежалой,
сыроватой,

 

и

 

довольно

 

затхлой

 

ржи,

 

по

 

предвари-

тельной

 

просушкѣ

 

была

 

на

 

мельницѣ

 

смолота,

 

по

наставленію,

 

съ

 

камфорою.

 

Полученная

 

мука

 

отзы-

валась

 

только

 

одною

 

камФорою

 

и

 

выпеченный

 

изъ

нее

 

въ

 

послѣдствіи

 

хлѣбъ

 

оказался

 

во

 

всѣхъ

 

отно-

шеніяхъ

 

годнымъ

 

для

 

пищи,

 

не

 

имѣя

 

никакаго

посторонняго

 

запаха.

 

Неудобство

 

только

 

въ

 

томъ,

что

 

ягернова

 

и

 

мучные

 

ящики

 

довольно

 

долго

 

удер-

ишваютъ

 

камФорнып

 

запахъ,

 

и

 

что

 

мужики,

 

видѣв-

шіе

 

эту

 

странную

 

для

 

нихъ

 

продѣлку,

 

находили

это

 

средство

 

весьма

 

подозрительнымъ

 

и

 

положенное

зеліе

 

не

 

въ

 

примѣръ

 

хуже

 

затхлости,

 

отказываясь

уже

 

на

 

передъ

 

отъ

 

пробы

 

такого

 

хлѣба.

 

Не

 

менѣе

того

 

испеченный

 

въ

 

послѣдствіе

 

хлѣбъ,

 

оказавшій-
ся

 

совершенно

 

годнымъ,

 

былъ

 

ими

 

же

 

съѣденъ

благополучно

 

и

 

охотно.

 

Опыты

 

над*

 

гречневой
крупой

 

и

 

овсом*,

 

имѣвшими

 

умѣренную

 

степень

затхлости,

 

оказали

 

также

 

удовлетворительный

 

ре-

зультат*.

 

Варенная

 

каша

 

была

 

вкусна

 

и

 

овес*,

 

по

достаточном*

 

вывѣтриваніи,

 

мог*

 

быть

 

употреблен*
для

 

лошадей

 

на

 

равн*

 

с*

 

хорошим*

 

овсом*.

Членъ

   

И.

    

В

     

Э.

  

О.

    

статскій

    

совѣтникъ,

   

докторъ

Ф.

    

АДДМСЪ.
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АРФА

 

(*).

 

АрФа,

 

—

 

хозяйственный

 

снаряд*,

 

кото-

рый

 

служит*

 

для

 

сортированія

 

и

 

очищенія

 

отъ

 

сорных*

травъ

 

и

 

пыли

 

всякаго

 

хлѣба.

 

Она

 

введена

 

въ

 

употреб-
леніе

 

за

 

границею ,

 

въ

 

Полыпѣ

 

и

 

въ

 

иѣкоторыхъ

 

мѣс-

тахъ

 

южныхъ

 

губерній.

 

Два

 

человѣка

 

могутъ

 

замѣнять

10

 

подсѣвальницъ,

 

обыкновенно

 

употребляемыхъ

 

въ

 

не-

большихъ

 

и

 

даже

 

большихъ

 

имѣніяхъ,

 

гдѣ

 

ие

 

имѣется

ыашинъ,

 

для

 

этого

 

приспособленныхъ,

 

и

 

очищает*

 

хлѣбъ

гораздо

 

лучше

 

и

 

отчетистѣе,

 

нежели

 

ручное

 

подсѣванье.

Куски

 

земли

 

и

 

крупный

 

колос* ,

 

идут*

 

по

 

первому,

верхнему

 

рѣшету

 

и

 

низпадают*

 

в*

 

придѣланныѳ

 

въ

 

этомъ

отдѣленіи

 

рукава

 

,

 

подъ

 

которые

 

подставляется

 

какая

нибудь

 

деревянная

 

посуда

 

или

 

стелются

 

дерюги ;

 

по

 

дру-

гому

 

рѣшету

 

уже

 

идетъ

 

зерно

 

самое

 

крупное ,

 

также

низпадающее

 

во

 

вторые

 

рукава;

 

по

 

третьему,

 

такъ

 

на-

зываемому

 

продольному

 

рѣшету

 

,

 

падаетъ

 

мелкое

 

зерно

у

 

самыхъ

 

ножекъ

 

арфы;

 

а

 

пыль,

 

торица,

 

куколь,

 

суре-
пица

 

и

 

прочія

 

сорныя

 

травы

 

падаютъ

 

просто

 

на

 

полъ

между

 

арфой

 

а

 

лѣстницей.

 

—

 

Снарядъ

 

этотъ

 

названіе
арфы

 

іюлучилъ

 

,

 

вѣроятно

 

,

 

оттого

 

,

 

что

 

рѣшета

 

ея

 

со-

ставлены

 

изъ

 

проволоки ,

 

натянутой

 

въ

 

видѣ

 

струнъ,

 

съ

тою

 

только

 

разницею

 

что

 

переплетены

 

поперечно.

 

Устрой-
ство

 

арфы

 

не

 

мудрено

 

и

 

экономнѣе

 

нежели

 

устройство

 

вѣ-

ялки:

 

для

 

арфы

 

только

 

и

 

цѣннаго,что

 

проволочвыя

 

полотна

рѣшетъ,

 

которыя

 

изъ

 

мѣдной

 

проволоки

 

стоютъ

 

за

 

каж-

дый

 

аршинъ

 

въ

 

длину

 

(шириною

 

3Д

 

арш.)

 

2

 

руб.

 

сер.

 

(*").

(*)

 

Зная

 

полезность

 

хозяйственна™

 

сиаряда

 

арфа

 

,

 

употребляе-
ліаго,

 

для

 

вѣііки

 

зерна

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстностяхъ

 

нашего

 

отече-
ства

 

,

 

и

 

описашіаго

 

ие

 

довольно

 

удовлетворительно

 

въ

 

1837

 

году
еще

 

въ

 

Земледѣлъъескомъ

 

Журналѣ

 

(нынѣ

 

«Журналъ

 

Сельскаго
Хозяйства

 

и

 

Овцеводства,»)

 

г-мъ

 

Протопоповым!,,

 

мы

 

просили

 

со-

общить

 

намъ

 

подробности

 

объ

 

этомъ

 

замѣчате.іьномъ

 

снарядѣ

 

мо-
гилевскаго

 

помѣщнка

 

И.

 

И.

 

Сердгокова,

 

который

 

,

 

бывъ

 

въ

 

столи-

цѣ

 

въ

 

Февралѣ

 

и

 

мартЬ

 

мѣсяцахъ,

 

съ

 

свойственною

 

ему

 

обязатель-
ною

 

готовностію

 

подѣлиться

 

своими

 

практическими

 

свѣдѣніяии,

иередалъ

 

намъ

 

подробное

 

описаніе

 

арфы

 

и

 

рисунокъ,

 

по

 

которому

можио

 

ее

 

устроить,

 

и

 

мы

 

предлагаешь

 

то

 

и

 

другое

 

ваиманію

 

на-
цию,

 

многочисленныхъ

 

читателей.

  

Ред.
{")

 

Въ

 

С.

 

Петербургѣ ,

 

Мѳсквѣ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

мѣстахъ

 

мѣдвая

проволока

 

отыщется,

 

(можно

 

взять

 

и

 

желѣзную),

 

а

 

мастера

 

и

 

того

скорѣе.

 

Эти

 

рѣшета

 

могутъ

 

дѣлать

 

дома

 

тѣ

 

,

 

которые

 

имѣютъ

 

у

себя

 

обыкновенных!,

 

рѣшетниковъ

 

или

 

сптниковъ;

 

ложно

 

попробо-
вать

 

устроивать

 

сита

 

даже

 

просто

 

изъ

 

обыішовенныхъ

 

лмкъ,

 

лишь

бы

 

хорошо

 

была

 

натянуты

 

решетки.

 

Сох,.

Том*

 

III.

 

-

 

Отд.

 

Ill,

                                     

S
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Следовательно,

 

полагая

 

на

 

нижній

 

грохот*

 

во

 

всю

 

дли-

ну

 

арфы

 

2у а

 

аршина

 

;

 

на

 

средній

 

1 3/4

 

арш.

 

;

 

на

 

верхяій
у4

 

арш.;

 

всего

 

в*

 

длину

 

потребуется

 

рѣшетъ

 

5

 

аршинъ,

на

 

сумму

 

10

 

руб.

 

сереб.;

 

а

 

желѣзные

 

и

 

другіе

 

еще

 

де-

шевлѣ.

 

Станокъ

 

весь,

 

съ

 

желѣзньши

 

гвоздями

 

в*

 

визу,

для

 

укръпленія

 

арфы

 

служащими

 

,

 

и

 

съ

 

шарнирами

 

для

ея

 

разниманія,

 

*въ

 

верху

 

подъ

 

ящикомъ

 

находящимися,

нездѣ

 

домашней'

 

столярной

 

и

 

кузнечной

 

работы

 

обойдет-
ся

 

самою

 

дорогою

 

цѣною

 

5

 

р.

 

сер.

 

;

 

глѣдовательно

 

вся

арфа

 

потребуетъ

 

около

 

15

 

руб.

 

сереб.

 

(*).

 

—

 

Дѣйствіе

 

ея

чрезвычайно

 

удобно

 

и

 

далеко

 

удачнѣе,

 

нежели

 

посред-

ствомъ

 

подсѣвааія

 

или

 

вѣялки

 

,

 

ибо

 

здѣсь

 

достигается

главная

 

цѣль

 

сортировки

 

и

 

очищенія

 

зерна,

 

что

 

хотя

 

и

в

 

ѣялкой

 

можно

 

сдѣлать,

 

но

 

вѣялки

 

не

 

вездѣ

 

удачны

 

быва-
ют!.,

 

подвержены

 

ремонтированію ,

 

осторожному

 

обхож-
девію,

 

а

 

к*

 

тому

 

необходимо

 

ихъ

 

выписывать

 

изъ

 

ме-

ханическихъ

 

заведеній

 

,

 

у

 

васъ

 

такъ

 

мало

 

еще

 

распро-

сіраненныхъ

 

и

 

отличающихся

 

довольно

 

высокими

 

цѣнами,

потому

 

что

 

вѣялки

 

съ

 

доставкою

 

обходятся

 

около

 

60

 

или

 

65
р.

 

сер.,

 

что

 

для

 

малыхъ хозяйствъ

 

вовсе

 

недоступно.

 

Арфа
же,

 

напротивъ,

 

по

 

рисунку

 

можетъ

 

быть

 

всякимъ

 

сдела-
на.—Для

 

лучшаго

 

объясненія

 

дѣйствія

 

ея,

 

мы

 

разскажемъ

нодробнѣе

 

это

 

дѣло.

 

На

 

рисункѣ

 

изображен*

 

подъ

 

J\f

 

t
(фт.

 

4 -я)

 

ковшъ,

 

въ

 

который,

 

по

 

лѣстницѣ,

 

одинъ

 

че-

ловек*

 

насыпает*

 

хлѣб*

 

(изъ

 

мѣшка

 

или

 

изъ

 

четвери-

ка).

 

Другой

 

стоит*

 

возлѣ

 

арфы

 

в

 

выпускает*

 

насыпан-

ное

 

зерно

 

посредством*

 

задвижки

 

JW

 

2,

 

приподнимая

ее

 

къ

 

верху,

 

болѣе

 

или

 

менѣе,

 

судя

 

по

 

тому,

 

как*

 

силь-

но

 

нужно

 

пустиіь

 

на

 

грохот*

 

хлѣбъ.

 

Отъ

 

этого

 

и

 

отъ

наклона

 

снаряда

 

,

 

зависитъ

 

и

 

степень

 

очищенія,

 

напри-

мѣръ,

 

ежели

 

арфу

 

поставить

 

слишкомъ

 

круто

 

и

 

съ

 

ва-

днижки

 

пустить

 

хлѣба

 

много

 

вдругъ,

 

тогда

 

зерно

 

польет-

ся

 

быстро

 

и

 

меньше

 

иодраздѣлится

 

въ

 

рѣшетахъ ;

 

во

когда

 

арфа

 

поставлена

 

площе,

 

т.

 

е.

 

болѣе

 

разширена,

ирим-врно

 

подъ

 

угломъ

 

от*

 

20

 

—

 

25°,

 

тогда

 

зер»о

 

бу-
дет*

 

идти

 

по

 

рѣшетам*

 

медленнѣе

 

и

 

успѣетъ

 

проско-

чить

 

сквозь

 

иропорціональныя

 

себѣ

 

дырочки

 

и

 

уже

 

вер-

нѣе

 

и

 

чище

 

получится

 

оно

 

изъ

 

рукавовъ

 

и

 

въ

 

конць

арфы

 

по

 

сортамъ,

 

а

 

внизу

 

отдѣлится

 

больше

 

пыли

 

и

сѣмянъ

 

сорныхъ

 

травъ;

 

по

 

верхнему

 

же

 

рѣшету

 

колосья

(*)

 

Тутъ

 

выставлены

 

цѣны

 

слишкомъ

 

значительный:

 

можно,

 

какъ

мы

 

соображала,

 

устроить

 

арфу

 

въ

 

дереввѣ

 

несравненно

 

дешевле.

Ред.



35

и

 

земля

 

во

 

всяком*

 

случаѣ

 

отдѣлятся.

 

—

 

При

 

исподне-

 

■>

ніи

 

этого,

 

хлѣбъ

 

всегда

 

хорошо

 

очищается.

 

Ежели

 

же

случится

 

недосмотръ

 

,

 

тогда

 

перепустите

 

его

 

вторично.

Конечно,

 

бываютъ

 

случаи,

 

когда

 

ставят*

 

арфу

 

так*

 

от-

лого

 

,

 

что

 

почти

 

всѣ

 

зерна

 

проходят*

 

во

 

второе

 

рѣше-

то,

 

но

 

это

 

именно

 

дѣлается

 

только

 

тогда,

 

когда

 

окажет-

ся

 

смѣшанный

 

хлѣб*

 

,

 

какъ

 

наприм.

 

горохъ

 

,

 

бобы

 

и

проч.,

 

съ

 

рожью,

 

пшеницей

 

и

 

тому

 

подобнымъ

 

,

 

или

когда

 

много

 

попадет*

 

въ

 

хлѣбъ

 

земли

 

и

 

колосьевъ,

 

тог-

да

 

этою

 

отлогостью

 

достигается

 

то,

 

что

 

крупная

 

смѣсь

пойдетъ

 

по

 

верху,

 

а

 

зерно

 

польется

 

во

 

второе

 

рѣшето,

и

 

ежели

 

хорошо

 

подраздѣлптся ,

 

то

 

стоит*

 

только

 

про-

пустить

 

его

 

вторично

 

,

 

уже

 

приноднявъ

 

арфу

 

нисколько

круче

 

и

 

—

 

дѣло

 

уладится.

 

Снаряд*

 

этотъ

 

переносный

 

:

надобно

 

ли

 

очищать

 

хлѣбъ

 

для

 

амбара,

 

можно

 

арФу

 

ста-

вить

 

въ

 

гумпѣ

 

;

 

надобно

 

ли

 

для

 

продажи

 

,

 

она

 

можетъ

быть

 

перенесена

 

къ

 

амбару

 

;

 

даже,

 

когда

 

угодно

 

полу-

чить

 

отборныя

 

сѣмена

 

для

 

посѣва,

 

можно

 

ее

 

ставить

гдѣ

 

угодно,

 

словом*,

 

всякое

 

дѣло

 

мастера

 

боится, и

 

при

обращеніи

 

съ

 

нею

 

укажет*

 

первый

 

опыт*

 

все,

 

что

 

мож-

но

 

улучшить.

 

Только

 

не

 

надобно

 

забывать

 

условія

 

:

 

по

•первой

 

неудачѣ

 

не

 

судить

 

и

 

не

 

поручать

 

результатов*

очередным*

 

рабочим*

 

,

 

обыкновенно

 

на

 

барщинѣ

 

быва-

ющим*,

 

которые

 

вообще

 

не

 

любятъ

 

нововведеній.

 

Они
вам*

 

нарочно

 

поставятъ

 

машину

 

круто

 

,

 

пустятъ

 

зерно

во

 

всю

 

задвижку

 

:

 

оно

 

пробѣжит*

 

мгновенно

 

и

 

вы,

 

ко-

нечно,

 

получите

 

такое

 

же

 

предубѣжденіе.

 

—

 

Снаряд*
этотъ

 

удобен*

 

во

 

всяком*

 

хозяйствѣ

 

по

 

его

 

дешевиэнѣ.

On*

 

можетъ

 

быть

 

даже

 

доступепъ

 

и

 

сподрученъ

 

для

крестьян* ,

 

особенно

 

когда

 

искусятся

 

замѣнить

 

прово-

лочныя

 

рѣшета

 

деревянными

 

,

 

веревочными

 

или

 

лыч-

ными.

 

А

 

потому

 

чрезвычайно

 

будетъ

 

интересно,

 

ежели

арфа

 

заслужит*

 

практическую

 

известность

 

и

 

полезное

примѣненіе

 

къ

 

дѣлу

 

и

 

къ

 

самомъ

 

маленькомъ

 

хозяйствѣ.

Изъясиеніе

 

рисунков*.

 

(Фиг.

 

4-я)

 

1,

 

ящик*

 

или

ковшъ,

 

куда

 

насыпается

 

зерно.

 

2,

 

задвижка

 

для

 

пропуще-

нія

 

зерна

 

на

 

грохотъ.

 

3,

 

первое

 

отдѣленіе

 

или

 

верхнее

рѣшето

 

съ

 

четвероугольными

 

дырочками,

 

плетеное

 

изъ

мѣдной

 

или

 

желѣзной

 

проволоки,

 

рѣдкое;

 

каждая

 

дыроч-

ка

 

в*

 

ув

 

дюйма.

 

4,

 

второе

 

рѣшето

 

двойное,

 

длиною

 

от*

задвижки

 

до

 

вторых*

 

рукавов*

 

.

 

гуще

 

перваго

 

;

 

каждая

дырочка

 

въ

 

у8

 

дюйма.

 

5,

 

третье

 

исподнее,

 

ординарное,

во

 

всю

 

длину

 

арфы

 

,

 

еще

 

гуще

 

,

 

въ

 

у10

 

дюйма

 

каждая

дырочка.

    

6,

 

желѣзные

   

рукава,

 

по

 

которым*

 

идет*'

 

в*
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Фиг,

 

1-я.

первом*

 

отдѣленіи

 

земля

 

и

 

крупный

 

колосъ,

 

во

 

втором*

отдѣленіи

 

крупное

 

зерно

 

,

   

а

 

в*

 

третьемъ

 

или

 

нижнемъ

Фиг.

 

2-я.

             

Фиг.

 

3-я.

            

Фиг.

 

4-я.

ІЙІ
ШШ
III
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легкое

 

зерно.

 

На

 

землю

 

же

 

изъ

 

подъ

 

третьяго

 

рѣшета

идетъ

 

мелкое

 

зерно

 

сорныхъ

 

травъ

 

и

 

пыль.

 

Разстояніе
рѣшетъ

 

между

 

собою

 

на

 

1у4

 

вершка.

 

7,

 

лѣстница

 

на

шарнирахъ

 

,

 

по

 

которой

 

подаютъ

 

въ

 

ящикъ

 

зерно.

 

8,
стѣнки

 

грохота

 

по

 

масштабу

 

дабы

 

зерно

 

на

 

сторону

 

не

валилось.

 

9,

 

стѣнки

 

изъ

 

листоваго

 

желѣза

 

,

 

трехуголь-

никомъ,

 

по

 

рѣшету,

 

для

 

того

 

чтобы

 

зерно

 

удобнѣе

 

ска-

чивалось

 

въ

 

рукава

 

,

 

съ

 

которыми

 

зтотъ

 

трехугольникъ

соединенъ.

 

Фиг.

 

%-я,

 

5-я,

 

4-я.

 

Натуральная

 

величина

сѣтокъ

 

:

 

первая

 

въ

 

у.

 

дюйма ,

 

вторая

 

въ

 

у,

 

дюйма

 

н

третья

 

въ

 

Ую

 

дюйма.

  

В.

 

Сердюковъ.
О

 

ВОЗДТ5ЛЫВАЩИ

 

КРАСИЛЬНОЙ

 

ГРЕЧКИ,

 

(polygo-
num

 

tinctorium)

 

по-армянски

 

чевія,

 

и

 

добываніе

 

изъ

нея

 

индиго.

 

—

 

Выборг

 

мѣста

 

и

 

обработка

 

земли.

 

Чи-
стота

 

поля,

 

—

 

первое

 

условіе

 

для

 

успѣшнаго

 

роста

красильной

 

гречки.

 

Мѣсто

 

для

 

воздѣлыванія

 

этого

 

кра-

сильнаго

 

растенія

 

выбирается

 

какъ

 

возможно

 

болѣе

 

за-

щищенное

 

отъ

 

вѣтра,

 

съ

 

наклоненіемъ

 

къ

 

югу,

 

самое

жаркое,

 

и

 

съ

 

почвою

 

черноземно-глинистою.

 

Въ

 

концѣ

Февраля

 

приступаютъ

 

къ

 

обработыванію

 

земли;

 

ее

 

па-

шутъ

 

и

 

боронятъ

 

сначала

 

два

 

раза,

 

и

 

наконецъ,

 

непо-

средственно

 

передъ

 

самымъ

 

посѣвомъ,

 

объѣзжаютъ

 

еще

нъ

 

третій

 

разъ

 

мѣстными

 

хворостовыми

 

боронами,

 

для

возможно

 

большего

 

разрыхленія

 

земли.

 

Время

 

и

 

способь
посѣва

 

и

 

уходь

 

за

 

растеньями

 

во

 

время

 

ихъ

 

роста.

 

По-
сѣвъ

 

распределяется

 

обыкновенно

 

на

 

три

 

періода,

 

а

именно:

 

въ

 

первый

 

разъ

 

сѣютъ

 

10

 

марта,

 

во

 

второй
10-то

 

апрѣля

 

и

 

наконецъ

 

въ

 

третій

 

разъ,

 

10-го

 

мая.

Это

 

дѣлается

 

для

 

того,

 

чтобы

 

въ

 

теченіе

 

всего

 

лѣта

имѣть

 

постоянно

 

поспѣвающія

 

растенія,

 

годныя

 

для

 

до-

быванія

 

краски.

 

Лучшій

 

способъ

 

посѣва

 

красильной
гречки

 

есть

 

рядами.

 

Ряды

 

распределяются

 

въ

 

разстоя-

ніи

 

другъ

 

отъ

 

друга

 

на

 

поларшина,

 

а

 

на

 

рядахъ

 

этихъ

дѣлаются

 

лунки,

 

или

 

ямки,

 

тоже

 

въ

 

разстояніи

 

между

собою

 

на

 

поларшиня

 

и

 

въ

 

каждую

 

лунку

 

кладется

 

по

8

 

зеренъ.

 

По

 

этому,

 

на

 

каждый

 

квадратный

 

аршннъ

приходится

 

по

 

4

 

куста

 

и

 

на

 

десятину

 

потребно

 

сѣмянъ

12

 

фун.

 

Въ

 

продолженіе

 

лѣта

 

посѣвъ

 

поливается

 

два

или

 

три

 

раза,,

 

соображаясь

 

съ

 

состояніемъ

 

погоды

 

и

 

съ

ростомъ

 

самыхъ

 

растепііі.

 

При

 

первой

 

иоливкѣ

 

примѣ-

шиваютъ

 

иногда

 

къ

 

водѣ

 

известку,

 

для

 

предохраненія
посѣва

 

отъ

 

вредныхъ

 

насѣкомыхъ;

 

слѣдующія

 

за

 

тѣмъ

поливки

 

дѣлаются

 

безъ

 

этой

 

примѣсв.

 

Кромѣ

 

того,

 

на-

Томъ

 

III.

 

—

 

Отд.

 

III.

                                          

6
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блюдаютъ,

 

чтобы

 

между

 

молодыми

 

растеніями

 

не

 

появ-

лялись

 

бы

 

сорныя

 

травы,

 

которыя

 

тщательно

 

выпалы-

ваются,

 

что

 

иногда,

 

въ

 

теченіе

 

лѣта

 

повторяется

 

два

или

 

три

 

раза.

 

Вообще,

 

уже

 

выше

 

замѣчено

 

было,

 

что

чистота

 

поля

 

и

 

возможно

 

большее

 

разрыхленіе

 

земли

суть

 

главныя

 

условія

 

хорошаю

 

роста

 

красильной

 

греч-

ки;

 

почему

 

всякіп,

 

кто

 

только

 

желаетъ

 

имѣть

 

отъ

 

сво-

его

 

посѣва

 

возможно

 

большую

 

выгоду,

 

не

 

долженъ

 

упу-

скать

 

эти

 

обстоятелтства

 

изъ

 

вида.

 

Время

 

уборки.

 

Кра-
сильная

 

гречка,

 

будучи

 

посѣяна

 

въ

 

выше

 

означенные

три

 

періода,

 

начинаетъ

 

цвѣсти

 

ві.

 

началѣ

 

іюля

 

на

 

пер-

вомъ

 

посѣвѣ,

 

въ

 

половинѣ

 

этого

 

мѣсяца

 

на

 

второмъ

 

и

наконецъ,

 

въ

 

концѣ

 

іюля

 

на

 

третьемъ

 

посѣвѣ.

 

Когда
только

 

цвѣты

 

начанаютъ

 

развиваться

 

на

 

всѣхъ

 

расте-

ніяхъ,

 

или

 

большей

 

части

 

яхъ,

 

то

 

весь

 

посѣвъ

 

немед-

ленно

 

скашивается.

 

Выборъ

 

времени

 

для

 

кошенія

 

этой
травы

 

весьма

 

важенъ

 

и

 

имѣетъ

 

вліяніе

 

на

 

количество

и

 

качество

 

самой

 

краски.

 

Практическихъ

 

правилъ

 

для

этого

 

дать

 

нельзя,

 

потому

 

что

 

оно

 

различествуетъ

 

по

мѣстности

 

и

 

только

 

одинъ

 

опытъ

 

можетъ

 

быть

 

въ

 

этомъ

лучшимъ

 

руководителем'!..

 

Большій

 

или

 

меньшій урожай
Красильной

 

гречки

 

зависитъ

 

отъ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

тща-

тельной

 

обработки

 

земли

 

и

 

вообще

 

отъ

 

соблюденіяЪсѣхъ

вышеизложенныхъ

 

правилъ

 

воздѣлыванія

 

этого

 

расте-

ния.

 

Въ

 

общей

 

сложности

 

десятина

 

даетъ

 

отъ

 

1,200

 

до

2,000

 

пудовъ

 

травы,

 

изъ

 

коей

 

можно

 

добыть

 

отъ

 

5

 

до

7

 

пудовъ

 

чистаго

 

индиго

 

(*)

 

нижеописанньшъ

 

способомъ.

Весь

 

процессъ

 

добыванія

 

краски

 

изъ

 

красильной

 

гречки

состоитъ

 

изъ

 

слѣдующихъ

 

4-хъ

 

операцій:

 

1)

 

Броженіе
травы.

 

2)

 

Окисленіе

 

жидкости

 

чрезъ

 

біеніе.

 

3)

 

Сгуще-
ніе

 

посредствомъ

 

варки,

 

и

 

4)

 

Сушеніе

 

и

 

прессованіе
краски.

 

О

 

снарядахъ

 

потребныхъ

 

дли

 

добыванія

 

индиго.

Для

 

добыванія

 

краски

 

изъ

 

красильной

 

гречки

 

нужно

имѣть

 

нѣкоторые

 

снаряды,

 

изъ

 

коихъ

 

главнѣйшіе

 

суть

хорошо

 

устроенные

 

каменные

 

бассейны

 

и

 

сушильня.

Твковыхъ

 

бассейновъ

 

при

 

каждомъ

 

заведеніи

 

надобно
имѣть

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

три,

 

они

 

располагаются

 

между

собою

 

такъ,

 

чтобы

 

дно

 

нерваго

 

бассейна

 

было

 

бы

 

нѣ-

сколько

 

выше

 

края

 

втораго,

 

а

 

дно

 

втораго

    

выше

 

края

(*)

 

Елисаветпо.іьскій

 

житель

 

Микиртичь

 

Антоновъ

 

добылъ

 

съ

1-го

 

чувана

 

земли,

 

въ

 

1847

 

г.,

 

17

 

ч>ун

 

,

 

а

 

въ

 

1848

 

г.

 

18

 

Фув.

 

чи-

стаго

 

индиго.

 

Одивъ

 

чуваиъ

 

равняется

 

145

 

квад.

 

саженямъ,

 

по

атому

 

десятвва

 

даетъ

 

отъ

 

7

 

до

 

7'/,

 

пудовъ

 

краски.
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третьяго,

 

для

 

того,

 

чтобы

 

вода

 

изъ

 

перваго

 

бассейна
могла

 

бы

 

свободно

 

переливаться

 

во

 

второй,

 

а

 

изъ

 

вто-

раго

 

въ

 

третій.

 

Первый

 

изъ

 

этпхъ

 

бассейновъ,

 

назы-

вается

 

бродильный,

 

второй

 

боііный

 

и

 

третііі

 

устоиныі'1.

Бассейнъ

 

бродильный

 

дѣлается

 

обыкновенно

 

длиною

 

и

шириною

 

21

 

Фут.

 

а

 

глубиною

 

3

 

Фута;

 

бойнын

 

длиною

28

 

Футовъ,

 

шириною

 

2J

 

Футъ

 

и

 

глубиною

 

3

 

Фута

 

у

 

на-

конецъ

 

устойный,

 

длиною

 

21

 

Ф.,

 

шириною

 

и

 

глубиною

3

 

Фута.

 

Сушильня

 

состоитъ

 

тоже

 

изъ

 

отдѣльнаго

 

бас-
сейна

 

длиною

 

20

 

Футовъ,

 

шириною

 

5

 

или

 

10

 

Футовъ,

смотря

 

по

 

велячинѣ

 

заведенія,

 

и

 

глубиною

 

3

 

Фута,

 

и

имѣетъ

 

двойное

 

дно,

 

изъ

 

коихъ

 

верхнее

 

досчатое

 

и

пмѣетъ

 

маленькія

 

дыры,

 

а

 

нижнее

 

каменное,

 

съ

 

покато-

стію

 

къ

 

одному

 

краю.

 

Бассейны

 

и

 

сушильня

 

устроиваются

изъ

 

камня

 

возможно

 

плотнѣе

 

и

 

тщательнѣе.

 

Углы

 

ихъ

закругляются

 

для

 

того,

 

чтобы

 

пхъ

 

можно

 

было

 

удоб-
нѣе

 

очищать.

 

Внутренность

 

бассейновъ

 

и

 

сушильни

оштукатуривается

 

особымъ

 

непроницаемымъ

 

составомт,,

состоящимъ

 

изъ

 

извести,

 

толченаго

 

кирпича,

 

масла

 

и

хлопчатой

 

бумаги

 

(*).

 

Кромѣ

 

вышеописанныхъ

 

снаря-

довъ

 

нужно

 

имѣть

 

еще

 

при

 

заводѣ:

 

мѣдный

 

котелъ

 

вы-

шиною

 

5

 

и

 

шириною

 

на

 

верху

 

3

 

Фута,

 

винтовой

 

прессъ

и

 

деревянныя

 

лопаты

 

длиною

 

4

 

Фута.

 

ІІроцессъ

 

приго-

товленья

 

краски.

 

1)

 

Броженіе.

 

Сношенная

 

трава

 

красиль-

ной

 

гречки

 

переносится

 

тотчасъ

 

въ

 

бродильный

 

бас-
сейнъ,

 

который

 

ею

 

не

 

совершенно

 

наполняется,

 

а

 

остав-

ляется

 

сверху

 

пустое

 

мѣсто,

 

на

 

5

 

или

 

6

 

дюймовъ

 

отъ

краевъ,

 

сверху

 

кладется

 

слбй

 

тростника

 

и

 

потомъ

 

на-

ливается

 

вода,

 

пока

 

она

 

не

 

наполнитъ

 

бассейнъ

 

до

 

3-хь
дюймовъ

 

отъ

 

края.

 

Все

 

это

 

дѣлается

 

для

 

того,

 

чтобы
мас:са

 

травы,

 

но

 

время

 

броженія,

 

не

 

выходила

 

изъ

 

кра-

евъ

 

бассейна

 

и

 

притомъ,

 

во

 

все

 

время

 

броженія,

 

оста-

валась

 

бы

 

нодъ

 

водою,

 

для

 

чего

 

служить

 

слой

 

трост-

ника.

 

Броженіе

 

въ

 

массѣ

 

травы

 

скоро

 

появляется

 

и

 

про-

должается

 

обыкновенно

 

отъ

 

10

 

—

 

15-тп

 

часовъ,

 

смотря

по

 

температурѣ

 

воздуха,

 

свойству

 

воды,

 

степени

 

спѣло-

сти

 

листьевъ

 

и

 

даже

 

силы

 

и

 

направленія

 

вѣтра.

 

По

 

ис-

теченіи

 

9

 

часовъ

 

появляются

 

обыкновенно,

 

на

 

поверх-

ности

 

воды,

 

бѣлые

 

пузырьки,

 

которые

 

постепенно

 

пе-

реходятъ

 

въ

 

сѣроголубоіі

 

и

 

наконецъ

 

въ

 

темно-красный

С)

 

Составъ

 

этой

 

штукатурки

 

ішѣется

 

у

   

Антонова

 

въ

 

Елисавет
лолѣ

 

и

 

передааъ

 

ему

 

одшип,

 

шідѣііскпмъ

 

дервишемъ,

*6



до

цв'втъ.

 

Броадще.

 

тогда

 

въ

 

іюлной

 

силѣ

 

и

 

жидкость

 

въ

больщомъ

 

волненіи,

 

какъ

 

будто

 

бы

 

кипитъ;

 

пузырьки

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

поднимаются

 

и

 

образуютъ

 

наконецъ

пфну

 

мѣднаго

 

цвѣта,

 

которая

 

покрываетъ

 

всю

 

поверх-

ность

 

бассейна.

 

Это

 

зпакъ,

 

что

 

броженіе

 

начинаетъ

 

ути-

хать

 

и

 

жидкость

 

слѣдуетъ

 

спускать

 

изъ

 

перваго

 

бассей-
на

 

во

 

второй.

 

Вообще

 

весьма

 

важно

 

остановить

 

броже-
ніе

 

своевременно,

 

ибо

 

вся

 

краска

 

отъ

 

излишняю

 

бро-
ж,ещія

 

можеть

 

испортиться

 

и

 

лучше

 

остановить

 

броже-
міе

 

несколько

 

ранѣе,

 

нежели

 

дать

 

массѣ

 

перебродить;
въ

 

первомь

 

случаѣ

 

только

 

потеря

 

въ

 

количестве

 

крас-

ки,

 

а

 

въ

 

послѣднемъ

 

въ

 

качествѣ

 

оной.

 

2)

 

Окисленге
жидкости

 

посредствомъ

 

бгенгя.

 

Когда

 

жидкость

 

перелита

во

 

второй

 

бассейнъ

 

или

 

бойиый,

 

то

 

она

 

имѣетъ

 

зеле-

новатый

 

цвѣтъ.

 

Теперь,

 

немедля,

 

8

 

или

 

10

 

человѣкъ

начинаютъ

 

ее

 

бить

 

деревянными

 

лопатами;

 

нѣкоторые

употребляютъ

 

для

 

этого

 

колеса.

 

Эта

 

операція

 

продол-

жается

 

иногда

 

1'А

 

часа;

 

жидкость

 

отъ

 

біенія

 

постепен-

но

 

сгущается,

 

получаетъ

 

цвѣтъ

 

мадеры

 

и,

 

наконецъ,

появляются

 

въ

 

вей

 

маленькія

 

круглыя

 

крупинкиа

 

синяго

цвѣта,

 

которыя

 

осаждаются

 

и

 

это

 

знакъ,

 

что

 

нужно

прекратить

 

біеніе

 

ц

 

дать

 

время

 

массѣ

 

осадиться.

 

Въ
этомъ

 

періодѣ

 

Фабрикаціи

 

ивдііго

 

нужно

 

удостовѣриться:

не

 

сдѣлана

 

ли

 

какая

 

ошибка

 

при

 

брожсніи,

 

тѣмъ

 

болѣе,

что

 

иногда

 

еще

 

возможно

 

сдѣланную

 

ошибку

 

исправить.

Бжели

 

краска

 

осаждается

 

мелкимъ

 

порошкомъ

 

и

 

вода

становится

 

постепенно

 

свѣтлѣе,

 

то

 

это

 

вѣрный

 

знакъ,

что

 

операція

 

совершена

 

по

 

всѣмъ

 

правиламъ;

 

ежели

 

же

краска

 

осаждается

 

крупцоками,

 

то

 

жидкость

 

слѣдуетъ

еще

 

бвть

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

крупинки

 

не

 

разотрутся;

ежелн

 

же,

 

наконецъ,

 

жидкость

 

перебродила,

 

то

 

на

 

по-

верхности

 

ея

 

образуется

 

толстая

 

кора,

 

которая

 

иногда

уничтожается

 

прибавленіемъ

 

кі>

 

массѣ

 

деревяннаго

 

ма-

сла.

 

Вообще,

 

когда

 

броженіе

 

своевременно

 

окончено,

тогда

 

окисленіе

 

идетъ

 

успѣшно

 

и

 

безъ

 

всякихъ

 

затруд-

неній.

 

5)

 

Сгущенге

 

и

 

раскисленге

 

краски.

 

Собранная

 

кра-

ска,

 

въ

 

видѣ

 

осадка,

 

перемѣщается

 

изъ

 

втораго

 

бассей-
на

 

въ

 

третій

 

или

 

устойный:

 

здѣсь

 

она

 

оставляется

 

до

3,-хъ

 

дней

 

и

 

накрывается

 

бумажными

 

простынями,

 

на-

сыщенными

 

какимъ

 

нибудь

 

щелокомъ;

 

простыни

 

эти

 

въ

теченіи

 

дня

 

нѣсколько

 

разъ

 

перемѣняются

 

и

 

замѣняют-

ся

 

свѣжими.

 

Эта

 

операция

 

служитъ

 

для

 

того,

 

чтобы
вытянуть

 

изъ

 

краски

 

излишнюю

   

угленную

 

кислоту,

 

ко-



41

торая

 

образовалась

 

при

 

броженіи

 

и

 

соединялась

 

съ

 

кра-

скою.

 

Она

 

весьма

 

важна

 

потому,

 

что

 

краска

 

дѣлается

легче

 

н

 

тѣмъ

 

самымъ

 

цѣннѣе.

 

Употребляемые

 

при

 

этомъ

пріемы

 

и

 

предосторожности

 

описать

 

трудно,

 

ихъ

 

только

можно

 

изучить

 

на

 

практикѣ.

 

По

 

истеченіи

 

вышеозна-

ченнаго

 

3-хъ

 

дневнаго

 

срока,

 

вся

 

жидкость

 

переносится

изъ

 

устойнаго

 

бассейна

 

въ

 

котелъ

 

и

 

здѣсь

 

постепенно,

со

 

всевозможною

 

осторожностію

 

нагрѣвается

 

до

 

кипѣнія;

образующаяся

 

на

 

поверхности

 

пѣна

 

съ

 

нечистотами

 

сни-

мается,

 

а

 

самая

 

краска

 

варится

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

по-

верхность

 

котла

 

не

 

покроется

 

глянцеватою

 

пѣною

 

похо-

жею

 

на

 

маслянную.

 

4]

 

Сушеніе.

 

Краска

 

изъ

 

котла

 

по-

слѣ

 

2-хъ

 

пли

 

3-хъ

 

часовъ

 

нагрѣванія

 

перекладывается

въ

 

сушильню,

 

верхнее

 

досчатое

 

дно

 

коей

 

покрывается

предварительно

 

войлокомъ.

 

Здѣсь

 

краска

 

теряетъ

 

оста-

токъ

 

влажности,

 

которая

 

чрезъ

 

войлокъ

 

и

 

отверстія

 

до-

счатаго

 

дна

 

просачивается

 

и

 

склопляется

 

между

 

верх-

нимъ

 

и

 

нижнвмъ

 

днами

 

сушвльви.

 

Ежели

 

стекавшая

жидкость

 

мутна,

 

то

 

ее

 

опять

 

наливаютъ

 

на

 

краску

 

и

эта

 

операція

 

повторяется

 

до

 

тЬхъ

 

поръ,

 

пока

 

вся

 

лиш-

няя

 

жидкость

 

не

 

стечетъ

 

съ

 

краски

 

почти

 

безцвѣтною.

Когда

 

и

 

эта

 

операція

 

окончено,

 

то

 

краску

 

закрываютъ

сверху

 

войлокомъ

 

и

 

оставляютъ

 

ее

 

въ

 

сушильнѣ

 

еще

24

 

часа;

 

потомъ

 

ее

 

вынимаютъ

 

и

 

кладутъ

 

подт.

 

прессъ.

Вынувъ

 

ее

 

пзъ

 

подъ

 

пресса

 

кзкъ

 

можно

 

осторожнѣе,

разрѣзываютъ

 

мѣдною

 

проволокою

 

на

 

квадратные

 

куски

въ

 

пять

 

дюймовъ

 

каждый,

 

въ

 

какомъ

 

видѣ

 

и

 

поступаетъ

она

 

въ

 

продажу,

  

(газета

 

«Кавказъ»).
ДВА

 

ПРАКТИЧЕСКІЯ

 

СРЕДСТВА,

 

ПОЛЕЗНЫЙ

 

ВЪ
ВИНОКУРЕННОМЪ

 

ПРОИЗВОДСТВА

 

(')•

 

1)

 

Ііредохраненіе
дубовыхъ

 

остововъ

 

винныхъ

 

бочекъ

 

отъ

 

червоточины.— При
вступленіи

 

моемъ

 

въ

 

управленіе

 

однимъ

 

имѣніемъ

 

пензен-

ской

 

губерніи,

 

между

 

прочимъ,

 

приняты

 

были

 

отъ

 

моего

предмѣстника

 

до

 

15,000

 

остововъ,

 

при

 

осмотрѣ

 

которыхъ

я

 

нашелъ,

 

что

 

червь,

 

такъ

 

называемый

 

«шашель»,

 

почти

во

 

всѣхъ

 

доскахъ

 

до

 

такой

 

степени

 

расплодился,

 

что

во

 

всѣхъ

 

ярусахъ

 

доски

   

были

  

покрыты

   

червоточиной

(*}

 

Два

 

эти

 

средства

 

сообщены

 

намъ

 

П.

 

В.

 

Па.іьшау,

 

оэвѣдав-

шимъ

 

полезность

 

оныхъ

 

на

 

самомъ

 

дѣ.іѣ.

 

Подобный

 

практически

средства

 

могутъ

 

всегда

 

пайти

 

мѣсто

 

въ

 

отдѣлевіи

 

«СютЬсн»,

 

осо-

бенно

 

когда

 

сообщаются

 

людьми,

 

извѣстными

 

Обществу

 

или

 

редак-
ціи.

 

Г-нъ

 

Пальшау

 

всю

 

жизнь

 

свою

 

посвнтіілъ

 

занятіямъ

 

техниче-

скимъ

 

и,

 

въ

 

теченіи

 

многихъ

 

лѣтъ

 

управ.іялъ

 

весьма

 

значительными
нмѣиіями.

 

Ред.
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какъ

 

бы

 

мукой;

 

а

 

какъ

 

огромное

 

количество

 

лѣса,

 

по-

требное

 

на

 

бочки

 

не

 

скоро

 

могло

 

быть

 

употреблено

 

въ

 

дѣ-

ло,

 

нужно

 

было

 

принять

 

поспѣшно

 

мѣры

 

къ

 

уничтоже-

нию

 

этого

 

вреднаго

 

насѣкомаго,

 

которое

 

могло

 

довести

до

 

совершенной

 

негодности

 

матеріалъ,

 

стоившій

 

боль-
шихъ

 

денегъ,

 

а

 

потому

 

переді.

 

начатіемъ

 

винокуренія,
запаривая

 

всю

 

деревянную

 

посуду,

 

какъ

 

это' всегда

 

дѣ-

лается,

 

я

 

немедленно

 

приказали,

 

на

 

обѣихъ

 

партіяхъ

 

на-

полнить

 

этими

 

бочечными

 

досками

 

оба

 

бражные

 

куба

 

и

не

 

вынимая

 

у

 

этихъ

 

кубовъ

 

выпускныхъ

 

штырей,

 

пу-

стилъ

 

въ

 

кубы

 

пары

 

изъ

 

паровиковъ,

 

что

 

продолжа-

лось

 

около

 

двухъ

 

часовъ;

 

засимъ

 

были

 

вынуты

 

какъ

штыри,

 

такъ

 

и

 

верхніе

 

люки

 

у

 

кубовъ.

 

Изъ

 

нижнихт.

отверстій

 

вылилось

 

большое

 

количество

 

воды

 

черниль-

наго

 

цвѣта

 

и

 

по

 

охлажденіи

 

вынуты

 

были

 

бочечныя
доски

 

(*);

 

ири

 

чемъ

 

оказалось,

 

что

 

не

 

только,

 

какъ

 

са-

мо

 

по

 

себѣ

 

разумѣется,

 

самый

 

шашель

 

былъ

 

уничто-

женъ

 

вмѣсіѣ

 

съ

 

гнѣздами;

 

но

 

и

 

доски

 

не

 

подверга-

лись

 

уже

 

болѣе

 

нападенію

 

этого

 

насѣкомаго.

 

Съ

 

тѣмъ

вмѣстѣ

 

проявились

 

и

 

другія

 

выгоды,

 

а

 

именно:

 

доски,

при

 

обработки

 

для

 

сдѣланія

 

бочекъ,

 

вовсе

 

не

 

ломались

и

 

дерево,

 

освободясь

 

отъ

 

своего,

 

такъ

 

сказать

 

окриста-

лизированнаго

 

сока,

 

не

 

притупляло

 

такъ

 

скоро

 

инстру-

менты

 

да

 

и

 

самая

 

работа

 

сдѣлалась

 

для

 

бочаровъ

 

го-

раздо

 

легче

 

и

 

удобнѣе;

 

сверхъ

 

того

 

бочки,

 

сдѣланныя

изъ

 

такаго

 

лѣса.

 

не

 

нуждались

 

въ

 

особой

 

запаркѣ

 

и

самый

 

спиртъ

 

въ

 

бочкахъ

 

уже

 

не

 

окрашивался

 

отъ

древеснаго

 

сока,

 

и

 

сохранялъ

 

свой

 

свѣтлый

 

кристалло-

видный

 

цвѣтъ.

 

Наконецъ

 

надобно

 

полагать,

 

что

 

самая

 

чер-

ваго

 

цвѣта

 

вода,

 

выходящая

 

послѣ

 

запарки

 

в

 

изъ

 

браж-
ныхъ

 

кубовъ

 

можетъ

 

быть

 

съ

 

пользою

 

употребле-
на

 

для

 

дубленія

 

кожъ

 

п

 

ирочаго.

 

2)

 

Средство

 

чтобы
бражные

 

кубы

 

не

 

паровали.

 

Каждому

 

винокуру

 

из-

вѣстно,

 

сколько

 

затрудненів

 

представляютъ

 

бражные
кубы

 

вт.

 

теченіи

 

продолжительнаго

 

винокуренія,

 

без-
прерывною

 

ихъ

 

конопаткою

 

и

 

сколько

 

за

 

всѣмъ

 

тѣмъ

велика

 

потеря

 

винныхъ

 

паровъ

 

при

 

большомъ

 

про-

изводствѣ

 

винокуренія;

 

а

 

особенно

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣстахъ,

гдѣ

 

для

 

пзготовленія

 

бражныхъ

 

кубовъ

 

нѣтъ

 

прочнаго,

такъ

 

называемаго,

 

краснаго

 

сосноваго

   

лѣса:

 

отъ

 

частой

(*)

 

Такая

    

запарка

 

повторялась

    

до

 

тѣхъ

 

поръ,

    

пока

 

все

 

коли-

честв

 

запасиыхъ

 

остововъ

 

подверглось

 

дѣйг.твію

 

пара.

  

Сы.



43

конопатки

 

портятся

 

края

 

досокъ

 

бражнаго

 

куба

 

и

 

такой
кубъ

 

едва

 

можетъ

 

прослужить

 

три

 

сидки.

 

Способъ

 

мой
сдѣлать

 

бражный

 

кубъ

 

столь

 

прочнымъ,

 

что

 

онънисколько

не

 

паруетъ

 

и

 

служитъ

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

уже

 

само

 

де-

рево

 

отъ

 

горячихъ

 

варовъ

 

сопрѣетъ,

 

состоитъ

 

въ

 

слѣ-

дугощемъ:

 

когда

 

доски

 

для

 

бражныхъ

 

кубовъ

 

уже

 

со-

всѣмъ

 

готовы,

 

такъ

 

что

 

можно

 

составлять

 

кубъ,

 

то

съ

 

краевыхъ

 

или

 

боковыхъ

 

сторонъ

 

каждой

 

доски

 

по

среіинѣ

 

вдоль

 

всей

 

доски

 

дѣлаются

 

нарочно

 

для

 

того

устроенныиъ

 

стругомъ

 

полуцилиндрическіе

 

желоба,

 

съ

обѣихъ

 

сторонъ

 

доски,

 

такъ,

 

что

 

ежели

 

поставить

 

двѣ

доски

 

краями

 

вмѣстѣ,

 

то

 

оба

 

желобка

 

состанятъ

 

пра-

вильный

 

цилиндръ

 

во

 

всю

 

длину

 

досокъ;

 

въ

 

этомъ

 

видѣ,

приготовввъ

 

всѣ

 

доски,

 

кромѣ

 

донныхъ

 

и

 

палубныхъ,
составить

 

кубъ,

 

какъ

 

это

 

обыкновенно

 

дѣлается;

 

вмѣстѣ

съ

 

тѣмъ

 

приготовить

 

совершенно

 

круглыя

 

палочки

 

изъ

сухаго

 

осинопаго

 

дерева,

 

длиною

 

равно

 

доскамъ

 

куба,

 

а

въ

 

діаметрѣ

 

толщиною

 

противу

 

состанленныхъ

 

между

досками

 

изъ

 

желобковъ

 

трубокъ;

 

въ

 

этв

 

трубки,

 

по

оситавленіи

 

чана

 

и

 

наложеніп

 

обручей,

 

вколачиваются

сосновыя

 

палочки.

 

При

 

первой

 

запаркѣ

 

посуды

 

разбу-
хаютъ

 

упомянутыя

 

палочки,

 

чрезъ

 

что

 

общимъ

 

нажи-

момъ

 

всѣхъ

 

этихъ

 

палочекъ

 

бражной

 

кубъ

 

получаетъ

такую

 

плотность,

 

что

 

представ.іяетъ

 

тѣло

 

какъ

 

бы

 

изъ

одного

 

куска

 

сдѣланное

 

и

 

въ

 

продолженіп

 

всей

 

сидки,

даже

 

при

 

дѣйствіи

 

двухъ

 

сильныть

 

паровиковъ

 

въ

 

одинъ

бражный

 

кубъ,

 

ни

 

малѣйшаго

 

паровавія

 

не

 

происходитъ.

П.

 

ПАЛЬШАУ.

О

 

СОСТЯЗАНІИ

 

ПЛУГОВЪ,

 

БЫВШЕМЪ

 

15-ГО

 

АПРЕ-

ЛЯ

 

ВЪ

 

КАВКАССКОЙ

 

ОБЛАСТИ.

 

По

 

распоряженію

 

кав-

казскаго

 

Общества

 

Сельскаго

 

Хозяйства,

 

произведено

было

 

15

 

минувшаго

 

апрѣля

 

,

 

въ

 

присутствіи

 

гг.

 

пре-

зидента,

 

вице-ирезидента

 

,

 

его

 

святѣйшества

 

патрі-
арха

 

п

 

нѣкоторыхъ

 

поетороннихъ

 

лицъ

 

,

 

испыта-

ніе

 

разныхъ

 

плуговъ

 

на

 

тифлисской

 

опытной

 

Фер-

мѣ.

 

Мѣсто

 

для

 

этого

 

опыта

 

избрано

 

было

 

возможно

ровное,

 

которое

 

уже

 

6

 

лѣтъ

 

находилось

 

въ

 

залежи,

 

съ

почвою

 

глинистою,

 

сильнозаросшею

 

корнями

 

сорныхъ

травъ.

 

Испытаніе

 

производвлось

 

надъ

 

нижеслѣдующими

плугами:

 

1)

 

Двумя

 

грузинскими,

 

гізъ

 

коихъ

 

одинъ

 

за-

пряженъ

 

былъ

 

5

 

парами

 

буйволовъ

 

и

 

3-ми

 

парами

 

бы-
ковъ;

 

а

 

другой,

 

2

 

парами

 

буйволовъ

 

и

 

6

 

парами

 

быковъ.
2)

 

Улучшеннымъ

    

колонистскимъ

   

плугомъ'

   

въ

 

4

 

пары
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быковъ.

 

3)

 

Плугомъ

 

Домбаля

 

въ

 

4

 

пары

 

быконъ.

 

4)
Дву-коннымъ

 

англійскимъ

 

плугомт.

 

въ

 

2

 

пары

 

быковъ,
и

 

5)

 

Плугомъ,

 

представленнымъ

 

на

 

тиФлисскую

 

выстав-

ку

 

механикомъ

 

Штюсси,

 

въ

 

3

 

пары

 

быковъ. —Для

 

каж-

даго

 

изъ

 

этихъ

 

плуговъ

 

огмѣрево

 

было

 

пространство

земли

 

длиною

 

90

 

и

 

шириною

 

4

 

саж.,

 

всего

 

360

 

квад.

саж.

 

и

 

всѣ

 

плуги

 

пущены

 

были

 

въ

 

одно

 

время,

 

именно

въ

 

часъ

 

по

 

полудни.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

во

 

время

 

производ-

ства

 

работы,

 

нѣкоторые

 

плуги

 

чаще

 

другихъ

 

остана-

вливаемы

 

были,

 

по

 

желанію

 

гг.

 

посетителей,

 

для

 

осмо-

тра

 

ихъ,

 

то

 

нельзя

 

было

 

определить

 

въ

 

точности

 

вре-

мя,

 

въ

 

которое

 

каждый

 

изъ

 

этихъ

 

плуговъ

 

въ

 

состояніи
былъ

 

вспахать

 

назначенный

 

урокъ,

 

равно

 

и

 

невозмож-

но

 

было

 

составить

 

опредѣлительнаго

 

заключенія

 

о

 

по-

требной

 

силѣ

 

для

 

каждаго

 

плуга

 

отдѣльно,

 

по

 

неимѣнію

динамометра.

 

Судить

 

же

 

объ

 

этомъ

 

даже

 

приблизитель-
но,

 

по

 

числу

 

запряженныхъ

 

воловъ,

 

дало

 

бы

 

ложный

 

ре-

зультату

 

частію

 

потому,

 

что

 

кромѣ

 

воловъ

 

впрягаемы

былп

 

въ

 

нѣкоторые

 

плуги

 

и

 

буйволы,

 

главнѣйше-же

потому,

 

что

 

самыя

 

волы

 

были

 

разныхъ

 

достоинствъ.

По

 

этимъ

 

причинамъ

 

этотъ

 

первый

 

опытъ

 

не

 

могъ

 

дать

окончательно

 

результата,

 

при

 

всемъ

 

томъ,

 

онъ

 

возбу-
дилъ

 

общій

 

ивтересъ

 

присутствующихъ

 

и

 

привелъ

 

къ

нижеслѣдующимъ

 

заключепіямъ:

 

1)

 

Что

 

для

 

закавказ-

скаго

 

края,

 

по

 

разнообразію

 

почвы,

 

климата

 

и

 

другихъ

мѣстныхъ

 

обстоятельств,

 

нельзя

 

имѣть

 

повсемѣстно

одинъ

 

и

 

тотъ

 

же

 

плугъ.

 

2)

 

Что

 

для

 

мѣстъ

 

низменныхъ

и

 

сухихъ,

 

съ

 

почвою

 

тяжелою

 

и

 

склонною

 

къ

 

зароста-

нію

 

травою,

 

плугъ

 

грузинскій

 

незамѣнимъ,

 

потому

 

что

имъ

 

можно

 

поднять

 

землю

 

на

 

глубину

 

до

 

полу-аршина

и

 

болѣе,

 

что,

 

qo

 

увѣренію

 

туземныхъ

 

хдѣбопашцевъ,

необходимо

 

для

 

того

 

чтобы

 

земля,

 

поднятая

 

весною,

 

не

заростала

 

бы

 

травою

 

до

 

осени

 

или

 

времени

 

посѣва

 

ози-

мыхъ

 

хлѣбовъ.

 

Чтобы

 

убѣдиться

 

опытомъ

 

въ

 

справед-

ливости

 

этого

 

Факта,

 

предположено

 

вспаханную

 

нынѣ

на

 

Фермѣ

 

землю

 

оставить

 

безъ

 

обработки

 

до

 

осени

 

и

тогда

 

ее

 

освпдѣтельствовать

 

и

 

засѣять

 

пшеницею,

 

ко-

торую

 

снять

 

и

 

обмолотить

 

съ

 

каждой

 

полосы

 

отдѣльно.

3)

 

Для

 

мѣстъ

 

болѣе

 

возвышенныхъ

 

и

 

по

 

климату

 

умѣ-

ренныхъ,

 

куда

 

можетъ

 

быть

 

причислена

 

вся

 

хлѣбная

полоса

 

закавказскаго

 

края,

 

улучшенный

 

плугъ

 

колонист

 

-

скій

 

и

 

плугъ

 

Домбаля

 

нэиболѣе

 

пригодны,

 

только

 

пос-

лѣдній

 

ври

 

всѣхъ

 

достоинствахъ

 

своихъ

 

не

 

вримѣнимъ
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тѣмъ,

 

что

 

с.шшкомъ

 

сложенъ,

 

дорогъ

 

и

 

требуетъ

 

для

устройства

 

и

 

исправленія

 

опытныхъ

 

мастеровыхъ,

 

въ

крихъ

 

здѣсь

 

большой

 

недостатокъ,

 

и

 

4)

 

Для

 

мѣстъ

 

влаж-

ньіхъ,

 

съ

 

почвою

 

песчаною

 

и

 

рыхлою,

 

какъ

 

напр.

 

вся

Имеретія,

 

лучше

 

всего

 

соотвѣтствуетъ

 

двуконный

 

ан-

глійскій

 

плугъ,

 

который

 

при

 

односложности

 

евоей

 

очень

легокъ.

 

Совѣтъ

 

общества,

 

докла.іывая

 

объ

 

этомъ

 

обще-

му

 

собранію

 

и

 

имѣя

 

притомъ

 

въ

 

виду,

 

что

 

усовершен-

ствованіе

 

земледѣльческихъ

 

орудій

 

есть

 

первый

 

и

 

глав-

нѣйшій

 

шагъ

 

во

 

всѣхъ

 

хозяйствеввыхъ

 

улучшеніяхъ,

 

ис-

прашиваетъ

 

разрѣшенія

 

общества

 

на

 

назначеніе

 

будущею

весною

 

(1851

 

г.)

 

вторичнаго

 

испытанія

 

плуговъ,

 

опре-

дѣливъ

 

при

 

томъ

 

преміи

 

тому,

 

кто

 

улучшить

 

мѣстньіс

грузинскій

 

и

 

колонистскій

 

плуги,

 

такъ

 

чтобы

 

ими

 

можно

было

 

пахать

 

столь

 

же

 

глубоко,

 

какъ

 

и

 

теперь,

 

но

 

съ

меньшею

 

силою.

 

Для

 

измѣренія

 

же

 

силы,

 

при

 

послѣду-

ющвхъ

 

опытахъ,

 

выписать

 

нѣсколько

 

динамометровъ,

равно

 

какъ

 

пріобрѣсти

 

для

 

образца

 

изъ

 

южной

 

Россіи
улучшенный

 

малороссійскій

 

плугъ,

 

который

 

тамъ

 

въ

послѣднее

 

время

 

доведенъ

 

до

 

соверщенства.

ЧЕМУ

 

ОТДАТЬ

 

ПРЕИМУЩЕСТВО

 

ВЪ

 

СНЯТ1И

 

%ЛЪ-
БА

 

—

 

КОСЪ,

 

ИЛИ

 

СЕРПУ?

 

Уже

 

много

 

писано

 

о

 

каж-

домъ

 

изъ

 

этихъ

 

орудій

 

et

 

pro

 

et

 

contra,

 

но

 

вопросъ

 

все

еще

 

остается

 

не

 

разрѣшеннымъ.

 

Одни,

 

выхваляя

 

косу,

какъ

 

будто

 

хотѣли

 

стерѣть

 

съ

 

лица

 

земли

 

серпъ,

 

дру-

гіе

 

на

 

оборотъ.

 

Надобно

 

полагать,

 

что

 

серпъ

 

древнѣе

 

ко-

сы.

 

Если

 

первый

 

человѣкъ

 

созданъ

 

въ

 

жаркомъ

 

клима-

тѣ,

 

не

 

знающемъ

 

нашей

 

зимы

 

и,

 

среди

 

постояннаго

изобилія

 

плодовъ

 

земныхъ,

 

велъ

 

жизнь

 

еще

 

чуждую

цивилизаціи,

 

кочующую,

 

и

 

ему

 

не

 

было

 

надобности

 

ко-

сить

 

траву

 

и

 

запасать

 

сѣно,

 

а

 

потому

 

не

 

было

 

нужды

и

 

въ

 

косѣ;

 

для

 

снятія

 

же

 

хлѣба

 

и

 

тамъ

 

необходимо

 

бы-
ло

 

приличвое

 

орудіе,

 

а

 

потому

 

прежде

 

всего

 

изобрѣ-

тенъ

 

серпъ.

 

Когда

 

люди,

 

размножась,

 

начали

 

насе-

лять

 

страны

 

умѣренныя

 

и

 

холодныя,

 

тогда

 

потребова-
лись

 

запасы

 

сѣна

 

на

 

зиму

 

и

 

—

 

выдумана

 

коса.

 

Такимъ
образомъ

 

серпъ

 

былъ

 

употребляемъ

 

исключительно

 

для

снятія

 

хлѣба,

 

а

 

коса

 

для

 

снятія

 

травы

 

и

 

соотвѣтствен-

но

 

этому

 

произошли

 

извѣстные

 

въ

 

земледѣльческой

 

но-

менклатурѣ

 

термины:

 

жатва

 

и

 

сѣнокосъ.

 

Въ

 

отдаленныя

времена,

 

—

 

когда

 

народонаселевіе

 

было

 

менѣе,

 

поля

 

при-

вольнѣе,

 

а

 

хлѣбъ

 

родился

 

лучше

 

--

 

употребляли

 

одинъ

серпъ,

 

какъ

 

орудіс,

 

совершенно

   

удовлетворявшее

    

пот-
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ребности;

 

а

 

когда

 

люди

 

размножились,

 

поля

 

истощились

и

 

хлѣбъ

 

сталъ

 

родиться

 

хуже,

 

тогда

 

серпъ

 

оказался

 

во

многихъ

 

случаяхъ

 

неудобньшъ,

 

понадобилось

 

другое

орудіе

 

и

 

—

 

стали

 

употреблять

 

косу.

 

Но

 

какъ

 

поля

 

еще

не

 

вездѣ

 

истощвлись,

 

а

 

другія

 

поддерживаются

 

искусст-

веннымъ

 

удобреніемъ

 

и

 

урожаи

 

на

 

такихъ

 

поляхъ

 

бы-
ваютъ

 

и

 

теперь

 

хорошіе,

 

то

 

серпъ

 

не

 

выходить

 

изъ

увотреблевія.

 

И

 

такъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

употребляют-
ся

 

для

 

снятія

 

хлѣба

 

два

 

орудія:

 

серпъ

 

и

 

коса.

 

Какому
же

 

изъ

 

вихъ

 

исключительно

 

отдать

 

преимущество?

 

От-
вѣчаю

 

решительно:

 

ни

 

тому

 

ни

 

другому.

 

Сравнитель-
ные

 

опыты,

 

производимые

 

надъ

 

серпомъ

 

и

 

косою

 

на

одномъ

 

полѣ

 

и

 

подъ

 

одинакими

 

условіямв,

 

ни

 

къ

 

чему

не

 

ведутъ.

 

Въ

 

одномъ

 

мѣстѣ

 

коса

 

должна

 

быть

 

предпо-

чтена

 

серпу,

 

а

 

въ

 

другомъ

 

сервъ

 

ве

 

можетъ

 

быть

 

замѣ-

ненъ

 

косою.

 

Коса

 

имѣетъ

 

то

 

неоспоримое

 

и

 

важное

 

пре-

имущество

 

предъ

 

серпомъ,

 

что

 

работа

 

ею

 

производится

скорѣе

 

и

 

косецъ

 

дѣйствуетъ

 

не

 

въ

 

согбенномъ,

 

а

 

нъ

стоячемъ,

 

болѣе

 

удобномъ

 

для

 

него

 

положеніи.

 

Серпъ,
въ

 

свою

 

очередь,

 

тѣмъ

 

лучше

 

косы,

 

что

 

имъ

 

владѣютъ

и

 

слабыя

 

женщины

 

и

 

подростки —дѣтв.

 

(")

 

Коса

 

преиму-

щественно

 

должна

 

быть

 

употребляема

 

въ

 

слѣдующихъ

слураяхъ:

 

1}

 

Въ

 

средвпхъ,

 

посредственныхъ

 

и

 

худыхъ

урожаяхъ.

 

Если

 

хлѣбъ

 

рѣдокъ,

 

то

 

трудво

 

гоняться

 

съ

серпомъ

 

за

 

каждымъ

 

колосомъ,

 

а

 

коса

 

срѣзываетъ

 

ихъ

скоро

 

и

 

удобно,

 

особливо

 

когда

 

между

 

ими

 

поросла

 

тра-

ва.

 

2)

 

Въ

 

открытомъ,

 

ровномъ

 

и

 

чистомъ

 

полѣ.

 

3)

 

Ког-
да

 

хозяинъ

 

дорожитъ

 

соломою

 

и

 

травою,

 

между

 

хлѣ-

бомъ

 

растущею.

 

Вообще

 

кошеная

 

солома,

 

по

 

содержа-

нию

 

травы,

 

всегда

 

лучше

 

для

 

корма,

 

нежели

 

жатая

 

;

впрочемъ

 

эта

 

выгода

 

косы

 

есть

 

условная.

 

Если

 

поле

отдалено

 

отъ

 

жилья

 

и

 

для

 

удобренія

 

его

 

не

 

достаетъ

рукъ,

 

досуга

 

или

 

скота,

 

при

 

томъ

 

хозяинъ

 

не

 

нуждает-

ся

 

ни

 

въ

 

соломѣ,

 

ни

 

въ

 

травѣ,

 

растущей

 

между

 

хлѣ-

бомъ,

 

—

 

онъ

 

замѣняетъ

 

косу

 

серпомъ

 

съ

 

тѣмъ

 

намѣ-

реніемъ,

 

чтобы

 

солома

 

и

 

трава,

 

оставаясь

 

на

 

мѣстѣ,

служили

 

сначала

 

подножнымъ

 

кормомъ

 

для

 

скота,

 

а

 

по-

томъ

 

удобреніемъ

 

земли,

 

будучи

 

псремѣшаны

 

съ

 

нею,

 

въ

свое

 

время,

 

посредствомъ

 

сохп

 

илв

 

плуга

 

и

 

согнившп,

4)

 

Когда

 

хлѣбъ

 

еще

    

не

 

переспѣлъ."

   

Впрочемъ

 

,

    

коса

(')

 

Владѣютъ,

   

ла

  

за

 

тѣмъ

   

сколько

 

страдаютъ

 

отъ

 

ваклоненнаю

и

 

согбенваго

 

своегс

 

ноложенія.

 

Ред.

   

■
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можетъ

 

быть

 

употребляема

 

для

 

снятія

    

я

    

переспѣлаго

хлѣба,

    

наприм.

 

по

 

утрамъ,

 

послѣ

 

ночной

   

прохлады

 

и

росы,

 

особливо

 

послѣ

 

дождя.

 

Серпъ

 

долженъ

 

имѣть

 

мѣ-

сто

 

тамъ,

 

гдѣ

 

косою

 

дѣйствовать

 

неудобно,

 

или

 

совсѣмъ

невозможно,

 

именно:

    

1)

 

Когда

 

хлѣбъ

    

очень

 

высокъ

 

и

частъ.

 

Если,

 

при

 

этомъ,

   

косной

    

крючокъ

    

низокъ,

 

то

колосья,

 

переваливаясь,

 

тянутся

 

за

 

нимъ

 

и

 

въ

 

безпоряд-
кѣ

 

падаготъ

 

на

 

жнивье,

  

или

   

неправильно

    

ложатся

    

въ

ряду;

 

а

 

если

 

очень

 

высокъ,

 

то

 

составляет'!,

 

лишнюю

 

тя-

жесть

   

для

   

косца,

    

особенно

    

слабосильнаго.

    

2)

 

Когда
хлѣбъ

 

переспѣль.

 

Напрасно

    

утверждаютъ

    

нѣкоторые,

что

 

изъ

 

перестоявшегося

 

колоса

 

зерно

   

высыпается

 

отъ

косы

 

и

 

отъ

 

серпа

 

въ

 

одинаковомъ

  

количествѣ:

    

подрѣ-

зываніе

 

соломы

 

посредством!»

 

косы

 

производится

 

съ

 

из-

вестною

 

быстротою

 

и

 

силою,

 

колосъ,

 

не

   

имѣя

 

никакой
опоры,

 

отъ

   

удара

 

косы

 

сильно

    

дрожитъ

   

и

    

качается;

при

 

томъ

 

косецъ

 

дьйствуетъ,

   

такъ

 

скасать,

    

безсозна-
тельно,

 

—

 

не

  

въ

 

его

 

волѣ

 

и

 

умѣньи

 

состоитъ,

 

какъ

 

от-

дѣлить

 

еігБпившіеся

 

колосья

  

одинъ

 

отъ

 

другаго

    

и

 

онъ

разрываетъ

 

ихъ

 

размахомъ

 

крючка,

 

тогда

 

какъ

 

жнедъ,

срѣзывая

 

солому

 

внизу

 

одною

 

рукою,

 

придержпваетъ

 

ее

вверху

 

другою,

 

чрезъ

 

что

 

колосъ

 

несравненно

 

менѣе

 

со-

трясается

 

и

 

отдѣляется

 

отъ

 

другихъ

 

безъ

 

излишней

 

си-

лы,

 

но

 

съ

 

привычною

 

сноровкою

    

п

  

осторожностью.

 

3)
Когда

    

на

 

полѣ,

    

хотя

 

открытомъ

    

и

   

ровномъ,

    

много

камней,

   

древесныхъ

 

пней,

    

отпрысковъ

    

отъ

 

выкопан-

ныхъ

 

деревъ,

    

толстаго

   

и

   

і.рѣпкаго

 

бурьяна

   

и

   

проч.

4)

 

Въ

 

тѣсныхъ

 

мѣстахъ

 

между

 

деревъ

 

и

 

кустовъ.

 

5)

 

Ког-
да

 

хлѣбъ

 

отъ

 

вѣтра

 

повалился

 

и

 

перепутался.

 

6)

 

Когда
онъ

 

связанъ

 

повиликою,

 

что

 

нерѣдко

 

бываетъ

    

на

 

низ-

менныхъ

 

мѣстахъ,

 

подлѣ

 

широкихъ

 

межъ,

 

нодлѣ

 

лѣсовъ

и

 

кустарниковъ. —Надобно

 

присовокупить,

 

что

 

время

 

жат-

вы

 

есть

 

время

 

чрезвычайной

 

деятельности

 

для

 

земледѣль-

ца.

 

Иногда

 

онъ

 

принужденъ

 

бываетъ

    

въ

    

одно

    

время

раздѣлять

  

руки

 

для

 

двухъ

   

важныхъ

    

работъ:

    

убирать

сѣно

 

и

 

снимать

 

хлѣбъ,

 

пока

   

онъ

 

не

   

перестоялся.

 

Ка-
ковъ

 

бы

 

ни

 

былъ

 

урожай,

 

но

 

нельзя

 

назвать

 

хлѣба

 

сво-

имъ,

  

пока

 

онъ

 

не

 

снятъ

   

и

    

въ

    

скирды

    

не

   

сложенъ.

Пойдутъ

 

дожди

 

и

 

одна

 

часть

 

его

 

проростетъ,

    

осолодѣ-

етъ

 

и

 

сгніетъ

 

въ

 

копнахъ,

 

а

 

другая

 

пропадетъ

 

на

 

кор-

нѣ.

 

Между

 

тѣмъ

 

наступаетъ

 

время

 

озимаго

  

посѣва,

 

ко-

торымъ

 

также

 

опаздывать

 

нельзя.

 

Во

 

многихъ

 

мѣстахъ

столько

 

цѣнятся

 

ранніс

 

посѣвы,

 

что

 

для

 

нпхъ

 

не

 

ожи-
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даютъ

 

и

 

дождя.

 

Есть

 

даже

 

пословица:

 

«хотя

 

въ

 

золу,

лишь

 

бы

 

въ

 

пору.»

 

При

 

такихъ

 

соображеніяхъ

 

земледѣ-

лецъ,

 

не

 

теряя

 

времени,

 

даетъ

 

работу

 

и

 

мужчинамъ,

 

и

женщинамъ,

 

и

 

дѣтямъ,

 

смотря

 

по

 

силѣ

 

и

 

способности

 

>

каждаго.

 

Тутъ

 

серпъ

 

съ

 

косою

 

идутъ

 

дружно,

 

вЪ

 

одно

время,

 

только

 

въ

 

разныхъ

 

рукахъ

 

и

 

въ

 

особыхъ

 

мѣс-

тахъ.

 

Отъ

 

совокупнаго

 

лишь

 

дѣйствія

 

этихъ

 

двухъ

 

ору-

дій

 

можно

 

ожидать

 

въ

 

сниманіи

 

хлѣба

 

вадлежащаго

 

ус-

пеха;

 

а

 

опредѣлить,

 

гдѣ

 

должно

 

дѣйствовать

 

серпомъ

 

и

гдѣ

 

косою

 

—

 

весьма

 

не

 

трудно.

 

Нздв.

 

Сов.

 

ив.

 

пуздновъ

НОВОЕ

 

ПРОСТОЕ

 

КРАШЕНІЕ

 

ХОЛСТА

 

И

 

ДРУГИХЪ

ТКАНЕЙ

 

ДОМАШНИМИ

 

СРЕДСТВАМИ.

 

Красильное

 

ис-

кусство

 

у

 

насъ

 

доводится,

 

можно

 

сказать,

 

до

 

возможнаго

совершенства.

 

Но,

 

такъ

 

называемые,

 

возможные

 

цвѣта

прочные,

 

нельзя

 

сказать

 

чтобы

 

не

 

были

 

цѣнны-^напри-

мѣръ:

 

кубовая

 

индиговая

 

синяя,

 

красная

 

карминовая

 

и

кошенильная,

 

желтая

 

резедой

 

или

 

кверцптрономъ

 

в.

 

т.

 

п.

онѣ

 

дорогрньки

 

и

 

не

 

всякому

 

сподручны

 

въ

 

провинціи.
Прочія

 

же,

 

какъ

 

то:

 

сандальные

 

синій,

 

красный

 

и

 

жел-

тый,

 

дубовой,

 

ольховой

 

коры,

 

орѣховые

 

и

 

разными

цвѣтами,

 

хотя

 

дешевле,

 

но

 

въ

 

сравненіи

 

съ

 

первыми

 

да--

леко

 

не

 

имѣютъ

 

той

 

прочности.

 

Производя

 

различ-

ные

 

опыты,

 

я

 

недавно

 

нашелъ

 

очень

 

дешевую

 

и

 

ироч-

ную

 

краску,

 

въ

 

домашнемъ

 

сельскомъ

 

быту

 

употреби-
трльнѣйшую.

 

Меня

 

въ

 

особенности

 

занимало

 

синенье

пряжи

 

и

 

холстовъ

 

для

 

прислуги

 

приличныхъ,

 

проч-

ныхъ

 

и

 

скромныхъ,

 

особенно

 

когда

 

изъ

 

пряжи

 

этой
ткать

 

дома

 

же

 

прекрасный

 

тикъ

 

въ

 

полосы

 

или

 

въ

клѣтки.

 

Для

 

этого

 

прежде

 

за

 

окраску,

 

черезъ

 

кубъ,
платилъ

 

я

 

отъ

 

Фунта

 

пряжи

 

15

 

коп.

 

серебромъ;

 

теперь

же

 

такое

 

точно,

 

или

 

очень

 

тому

 

подобное,

 

крашенье

 

мнѣ

обходится

 

только

 

12

 

коп.

 

серебромъ,

 

отъ

 

такого

 

же

фунта

 

пряжи.

 

Расчетъ

 

въ

 

экономіи

 

чрезвычайный

 

и

 

прі-
ятный,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

незатѣйливая

 

операція

 

этого

способа

 

крашенія,

 

дозволяетъ

 

всякому

 

заняться

 

дома

 

и

не

 

потребуетъ

 

особенныхъ

 

приготовленій

 

и

 

заботъ

 

въ

отысканіи

 

красплыциковъ.

 

Для

 

этого

 

крашенія

 

возьмемъ

продіррщю:

 

20

 

Фунтовъ

 

пряжи

 

или

 

холста, — что

 

весьма

достаточно

 

для

 

одного

 

раза, — потребуется:

 

а)

 

обыкно-
венный

 

ведра

 

въ

 

ГЛ

 

чугунъ

 

,

 

Ь)

 

двухведерный

 

боче-

нокъ,

 

с)

 

1

 

Фунтъ

 

синяго

 

сандала

 

или

 

бразиліи,

 

d)

 

12

 

зо-

лотникрвъ

 

сицяго

 

камня

 

или

 

мѣднаго

 

купоросу

 

(cuprum
sulphuricum),

    

е)

 

12

 

золотниковъ

   

квасцовъ

   

(Alumen).
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Крашеніе

 

это

 

мы

 

для

 

яснѣйшаго

 

опнсанія

 

раздѣлпмъ

на

 

три

 

пріема:

 

а)

 

приготовленіе,

 

b)

 

крашеніе,

 

с)

 

чище-

ніе

 

или

 

аппретура.

 

—

 

Пртотовленге.

 

Взявъ

 

24

 

золотни-

ка

 

синяго

 

купоросу,

 

столочь

 

его

 

въ

 

мелкій

 

порошокъ,

разтворить

 

въ

 

IV»

 

ведр.

 

воды ,

 

положить

 

туда

 

пряжу

или

 

холстъ

 

на

 

сутки

 

и

 

надавить

 

камнемъ,

 

чтобы

 

вся

матерія

 

была

 

занырена.

 

На

 

другой

 

день

 

вынуть

 

мате-

ріялъ,

 

просушить

 

на

 

солнце

 

или

 

въ

 

теплой

 

избѣ,

 

смо-

тря

 

по

 

времени

 

года.

 

—

 

Крашенге.

 

Когда

 

высохнетъ

приготовленная

 

прджа

 

или

 

холстъ,

 

тогда

 

затопить

 

ихъ

на

 

одинъ

 

часъ

 

въ

 

одномъ

 

ведрѣ

 

теплой

 

воды,

 

разведя

24

 

золотникя

 

квасцовъ;

 

между

 

тѣмъ

 

въ

 

чугунѣ

 

или

котлѣ

 

синій

 

сандалъ

 

вскипятить

 

и

 

въ

 

этотъ

 

кипятокъ

ткань

 

или

 

пряжу

 

класть

 

мокрую,

 

вынимая

 

изъ

 

квасцо-

ваго

 

плына

 

и

 

поворачивая

 

палками

 

въ

 

сандальной

 

крас-

кѣ.

 

Чрезъ

 

часъ

 

матерія

 

будетъ

 

готова.

 

—

 

Чищенге.

 

По
вынутіи

 

изъ

 

краски

 

нитокъ

 

или

 

холста,

 

тотъ

 

часъ

 

вы-

полоскать

 

ихъ

 

въ

 

рѣкѣ,

 

какъ

 

для

 

того

 

,

 

чтобы

 

смыть

прильнувшую

 

къ

 

нимъ

 

шелуху

 

изъ

 

краски,

 

такъ

 

и

 

для

 

того,

что

 

этимъ

 

,

 

такъ

 

сказать,

 

закаливается

 

цвѣтъ

 

прочнѣе.

Потомъ

 

высушить

 

и

 

употреблять

 

по

 

назначенію.

 

—

 

Что
касается

 

до

 

аппретуры,

 

то

 

это

 

зависить

 

отъ

 

желанія

 

н

отъ

 

средствъ.

 

Напримѣръ

 

на

 

ткань

 

можно

 

наводить

лоскъ

 

или

 

муаре

 

большими

 

маглями

 

(катальни)

 

илн

просто

 

налощивать

 

извѣстнымъ

 

стекляннымъ

 

пестомъ.

Но

 

какь

 

эти

 

вещи

 

не

 

всегда

 

найдутся,

 

то

 

я

 

предлагаю

такое

 

средство,

 

которое

 

каждому

 

сподручно. —

 

Сложивъ
матерію

 

въ

 

аршинные

 

штабы,

 

сшить

 

ее

 

,н

 

такъ

 

сложен-

ную

 

положить

 

на

 

круглую

 

кадушку

 

или

 

еще

 

лучше

 

на

круглый

 

улей,

 

прать

 

ее

 

въ

 

четыре

 

руки

 

(по

 

2

 

съ

 

боку)
праниками,

 

которыми

 

обыкновенно

 

бабы

 

на

 

рѣкѣ

 

выко-

лачиваютъ

 

холсты

 

или

 

бѣлье,

 

передвигая

 

только

 

дѣвою

рукою

 

матерію

 

вверхъ

 

и

 

внизъ

 

такъ ,

 

чтобы

 

не

 

было
промежутковъ

 

безъ

 

этого

 

пранья.

 

Часъ

 

времени

 

на

штуку

 

достаточно

 

для

 

того,

 

чтобы

 

получить

 

превос-

ходнаго

 

вида

 

холстъ.

     

И.

  

Сердюковъ.
РОДЪ

 

ВОДЯНОЙ

 

МЕЛЬНИЦЫ

 

БЕЗЪ

 

СОДѢИСТВІЯ

ВОДЯНАГО

 

ПРИВОДА

 

И

 

НОВЫЙ

 

ПЛЖГЪ.

 

(*)

 

Крымъ—
эта

 

богатая

 

и

 

очаровательная

 

для

 

Россіи

 

страна,

 

отно-

сительно

 

перемѣнъ

 

погоды,,

 

постояненъ

 

своимъ

 

вѣч-

нымъ

  

непостоянствомъ.

 

Кто

  

бы

 

могъ

 

подумать,

   

носдѣ

(*)

 

Изъ

 

Одесскаго

  

Вѣставка.
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вчерашняго

 

дня,

 

уже

 

просушившаго

 

тропинки

 

для

 

пѣ-

шеходцевъ

 

на

 

улицахъ

 

СимФероФОЛя,

 

загроможденныхъ

грязью,

 

что

 

вечеромъ

 

снова

 

покроется

 

земля

 

значитель-

нымъ

 

слоемъ

 

снѣга

 

для

 

санной

 

дороги.

 

Оличительная
черта

 

характеристики

 

крымскаго

 

климата

 

двѣ

 

крайнос-
ти:

 

сушь

 

и

 

сырость;

 

средина

 

рѣдка,

 

почти

 

незамѣтна.

Такимъ

 

образомъ

 

этотъ

 

край,

 

при

 

своихъ

 

горныхъ

 

по-

токахъ,

 

часто

 

на

 

долго

 

остается,

 

лѣтомъ

 

отъ

 

засухи,

а

 

зимою

 

отъ

 

холодовъ,

 

вовсе

 

безъ

 

воды,

 

отъ

 

чего

происходитъ

 

то,

 

что

 

мельницы

 

бываютъ

 

безъ

 

помола,

домашній

 

скотъ

 

безъ

 

водопоя,

 

а

 

самыя

 

люди

 

лѣтомъ

во

 

время

 

засухъ

 

пользуются

 

водою

 

изъ

 

застойныхъ
ямъ

 

на

 

руслѣ

 

р*чекъ,

 

или

 

изъ

 

колодцевъ

 

съ

 

нечистою

водою,

 

часто

 

нечисто

 

содержимыхъ.

 

Для

 

того,

 

чтобы
бѣдному

 

поселянину

 

смолоть

 

съ

 

трудомъ

 

и

 

дорого

 

до-

бытаго

 

четверть,

 

а

 

иногда

 

и

 

мѣрку

 

какого

 

нибудь

 

хлѣб-

наго

 

зерна,

 

нерѣдко

 

ячменя

 

вмѣсто

 

пшена,

 

надобно

 

от-

правиться

 

отъ

 

предгорій

 

сѣверо-запада

 

на

 

южный

 

бе-
регъ

 

Крыма

 

въ

 

Дерменской

 

(мельничная

 

деревня),

 

при

большой

 

дорогѣ

 

отъ

 

Алушты

 

къ

 

Ялтѣ,

 

или

 

за

 

Карасу-
базаръ.

 

Возьмите

 

проѣздъ,

 

потомъ

 

время,

 

потерянное

на

 

выжиданія

 

очереди,

 

то

 

обойдется

 

навѣрное

 

отъ

 

двухъ

до

 

четырехъ

 

и

 

болѣе

 

недѣль

 

времени,

 

унотребленнаго
на

 

смолоніе

 

четверти

 

зерна,

 

за

 

два

 

рубли

 

серебромъ

 

съ

чертверти

 

за

 

помолъ.

 

Устройство

 

вѣтрянныхъ

 

мельницъ

въ

 

горной

 

полосѣ

 

и

 

по

 

предгоріямъ

 

не

 

возможно:

 

отъ

того

 

тамъ

 

ихъ

 

и

 

нѣтъ.

 

Единственная

 

вѣтряная

 

мель-

ница

 

въ

 

СимФерополѣ

 

не

 

находитъ

 

подражателей,

 

по-

тому

 

что

 

такая

 

мельница

 

отъ

 

порывовъ

 

вѣтра

 

легко

 

мо-

жетъ

 

слетѣть.

 

Теперь

 

одинъ

 

изъ

 

здѣшнихъ

 

крымскпхъ

помѣщиковъ

 

Я.

 

Я.

 

Мауреръ

 

попалъ

 

на

 

счастливую

мысль

 

устроить

 

родь

 

водяной

 

мельницы

 

такой,

 

что

 

она

будетъ

 

молоть

 

безъ

 

воды.

 

Рѣшеніе

 

этой

 

задачи

 

гораздо

проще,

 

чѣмъ

 

было

 

Колумбу

 

поставить

 

яйцо

 

на

 

столъ.

Для

 

этого

 

нужно

 

устроить

 

ниже

 

шестерни

 

на

 

оси

 

осо-

бенный

 

цилиндръ,

 

горизонтально

 

къ

 

нему

 

пробить

 

от-

вертя

 

въ

 

мельничномъ

 

амбарѣ

 

для

 

пропуска

 

вере-

вокъ

 

.

 

снаружи

 

амбара

 

поставить

 

большое

 

колесо

 

гори-

зантально

 

къ

 

цилиндру,

 

который

 

соединить

 

веревкою,

подобно

 

какъ

 

это

 

дѣлается

 

на

 

токарномъ

 

станкѣ:

 

такимъ

образомъ

 

пара

 

воловъ

 

или

 

лошадей,

 

привезшая

 

зерно

 

на

мельницу,

 

приведетъ

 

въ

 

движеніе

 

жерновъ

 

и

 

не

 

заста-

вятъ

 

долго

 

ожидать

 

прилива

 

воды. —Другое

 

важное

 

от-
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крытіе

 

г.

 

Маурера

 

состоитъ

 

въ

 

приспособленіи

 

плуга

къ

 

пахангю

 

земли,

 

уже

 

бывшей

 

засгьянной

 

прежде,

 

т.

 

е.

не

 

цѣлины.

 

Здѣсь

 

перемѣна

 

въ

 

лемехѣ.

 

Плугъ

 

этотъ

дѣлаетъ

 

двѣ

 

борозды

 

разомъ,

 

ири

 

чемъ

 

въ

 

одно

 

и

 

то-

же

 

время

 

производится

 

посѣвъ

 

зерна

 

и

 

бороненье.

Это

 

покажется

 

удивительнымъ,

 

но

 

на

 

дѣлѣ

 

совершенно

просто,

 

легко

 

и

 

такъ

 

дешево,

 

что

 

именно

 

удивительно.

Тамъ

 

гдѣ

 

обыкновеннымъ

 

татарскимъ

 

плугомъ

 

употре-

бляется

 

на

 

вспаханіе

 

земли

 

12-ть

 

дней,

 

здѣсь

 

нужно

только

 

8-мь;

 

татарскій

 

плугъ

 

требуетъ

 

16-ть

 

воловъ,

плугъ

 

г-на

 

Маурера

 

9-ть ,

 

татарскій

 

плугъ

 

требу

 

етъ

8-мь

 

человѣкъ,

 

г-на

 

Маурера

 

4-ре

 

человѣка.

 

Возьмите
при

 

этомъ

 

въ

 

расчетъ

 

поеѣвъ

 

и

 

бороненье,

 

въ

 

одно

 

и

тоже

 

время,

 

совершенные

 

тѣми

 

же

 

четырьмя

 

человѣка-

ми,

 

и

 

тремя

 

парами

 

воловъ

 

въ

 

семь

 

дней.

 

Что

 

сказано

о

 

татарскомъ

 

плугѣ,

 

то

 

нужно

 

разумѣть,

 

что

 

тутъ

 

ра-

ботаютъ

 

два

 

плуга

 

противу

 

одного

 

г-на

 

Маурера.

 

Мель-
ницы

 

безъ

 

воды

 

не

 

новость,-

 

въ

 

горной

 

части

 

Крыма
есть

 

таковыя,

 

особо

 

устроенныя;

 

но

 

плугъ

 

всегда

 

пред-

ставитъ

 

богатое

 

избрѣтеніе.

 

Я

 

не

 

описываю

 

его:

 

ато

требуетъ

 

чертежей,

 

что

 

впрочемъ

 

уже

 

представлено

самимъ

 

г-мъ

 

Мауреромъ

 

,

 

а

 

на

 

устройство

 

мельницы

получено

 

имъ

 

содѣйствіе

 

отъ

 

правительства.

  

(")
УСТРОЙСТВО

 

ДЛЯ

 

СУШКИ

 

И

 

ОБУГЛИВАНІЯ

 

ТОР-

ФА

 

,

 

И

 

ОБЪ

 

УПОГРЕБЛЕНШ

 

ТОРФЯНАГО

 

УГЛЯ

 

НА

УДОБРЕШЕ

 

ЗЕМЛИ.

 

(Привиллегія

 

,

 

взятая

 

г.

 

Роджер-
сомъ,

 

іражданскимъ

 

инженеромъ

 

въ

 

Дублинѣ.)

 

—

 

Въ

 

со-

ставъ

 

этого

 

изобрѣтенія

 

входятъ

 

двѣ

 

части

 

:

 

Во

 

пер-

выхъ

 

,

 

новый

 

способъ

 

приготовленія

 

торфа

 

какъ

 

горю-

чего

 

матеріяла,

 

для

 

употребленія

 

его

 

при

 

обработкѣ

 

ме-

талловъ,

 

какъ

 

то:

 

въ

 

кузницахъ,

 

литейняхъ

 

и

 

проч.

 

—

Во

 

вторыхъ,

 

приготовленіе

 

изъ

 

торфа

 

мелкаго

 

угля,

 

ко-

торый

 

,

 

будучи

 

смѣшанъ

 

съ

 

животными

 

изверженіями,
отнимаетъ

 

отъ

 

нихъ

 

дурной

 

запахъ,

 

и

 

составляетъ

 

та-

кимъ

 

образомъ

 

жидкое

 

удобрительное

 

вещество

 

безъ
запаха.

 

—

 

Рѣзка

 

торфа.

 

Прежде

 

вырѣзки

 

торфа

 

въ

 

зна-

чительномъ

 

количествѣ

 

,

 

должно

 

торфяное

 

болото

 

осу-

шить.

    

Для

 

этого,

 

выбравъ

 

въ

 

болотѣ

 

мѣсто,

 

къ

 

кото-

(*)

 

Ежели

 

ни

 

на

 

плугъ,

 

ни

 

па

 

.мельницу

 

г.

 

Мауреръ

 

не

 

иамѣ-

ревъ

 

орать

 

привиллегіи,

 

то

 

онъ

 

много

 

обязалъ

 

бы

 

аасъ

 

доставле-

ніемъ

 

иэмъ

 

вѣрныхъ

 

чертежей

 

съ

 

описаиіенъ

 

того

 

и

 

другаго,

 

я

мы

 

услужили

 

бы

 

тысячамъ

 

нашнхъ

 

читателей,

 

которые

 

были

 

бы
много

 

благодарны

 

г»ву

 

Мауреру.

 

Ред,
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рому

 

все

 

болото

 

имѣло

 

бы

 

некоторый

 

наклонъ

 

,

 

выка-

пываютъ

 

въ

 

немъ

 

продольные

 

рвы

 

,

 

начиная

 

съ

 

самой
низшей

 

точки.

 

Рвамъ

 

этимъ

 

даютъ

 

наклоцъ,

 

дабы

 

ско-

пляющаяся

 

въ

 

нихъ

 

вода

 

могла

 

стекать

 

по

 

нимъ.

 

При
копаніи

 

этихъ

 

рвовъ,

 

вырѣзаются

 

изъ

 

нихъ

 

куски

 

тор-

Фа

 

,

 

длиною

 

отъ

 

4

 

до

 

6

 

дюймовъ

 

и

 

шириною

 

отъ

 

3

 

до

1

 

дюймовъ

 

;

 

куски

 

этц

 

въ

 

послѣдствіи

 

обращаются

 

въ

горючій

 

матеріалъ.

 

Рвы

 

копаются

 

на

 

разстояніи

 

одинъ

отъ

 

другаго

 

отъ

 

100

 

до

 

1000

 

Футовъ

 

,

 

смотря

 

по

 

свой-
ству

 

и

 

гдубинѣ

 

болота

 

;

 

шириною

 

и

 

глубиною

 

они

 

дѣ-

лаются

 

въ

 

4

 

Фута.

 

Когда

 

будетъ

 

проведено

 

достаточное

количество

 

этихъ

 

рвовъ

 

,

 

то

 

пространство

 

между

 

ними

перекапываютъ

 

поперечными

 

рвами.

 

Когда

 

болото

 

бу-
детъ

 

такимъ

 

образомъ

 

подготовлено,

 

то

 

начинаютъ

 

вы-

рѣзать

 

торФЪ

 

изъ

 

остающихся

 

между

 

рвами

 

пространствъ.

Такимъ

 

образомъ

 

мало

 

по

 

малу

 

выработывается

 

все

болото ,

 

и

 

тогда

 

можно

 

приступить

 

къ

 

воздѣлыва-

нію

 

его

 

почвы,

 

подъ

 

посѣвы.

 

—

 

Устройство

 

для

 

суш-

ки,

 

и

 

обуіливангя

 

торфа.

 

Для

 

сушки

 

торФа

 

,

 

г-нъ

 

Род-
жерсъ

 

употребляетъ

 

поткрытый

 

съ

 

боковъ

 

подвижной
сарай,

 

покрытый

 

сверху

 

крышкою

 

непропу екающею

 

во-

ды.

 

Въ

 

сарай

 

этотъ

 

куски

 

торФа

 

помѣщаются

 

такимъ

образомъ

 

,

 

чтобы

 

воздухъ

 

могъ

 

пхъ

 

отчасти

 

просуши-

вать.

 

Сарай

 

этотъ

 

устраивается

 

на

 

колесахъ,

 

чтобы

 

его

можно

 

было

 

передвигать

 

съ

 

одного

 

мѣста

 

на

 

другое,

 

и

устанавливать

 

такимъ

 

образомъ,

 

чтобы

 

вѣтеръ

 

могъ

 

его

хорошенько

 

продувать.

 

Черезъ

 

нѣсколько

 

дней

 

торФЪ

переносится

 

въ

 

сушильню

 

,

 

гдѣ

 

и

 

просушивается

 

окон-

чательно

 

искусственнымъ

 

образомъ,

 

какъ

 

сказано

 

будетъ
ниже.

 

Употребляемая

 

для

 

этого

 

сушильня,

 

представлена

на

 

фиг.

 

4

 

въ

 

Фасадѣ

 

и

 

частію

 

въ

 

разрѣзѣ,

 

для

 

лучша-

го

 

уразумѣнія

 

,

 

внутренняго

 

ея

 

расположенія.

 

Фиг.

 

%
представляетъ

 

видъ

 

съ

 

боку

 

;

 

фиг.

 

5,

 

—

 

вертикальный
разрѣзъ

 

по

 

лиши

 

1,2;

 

и

 

фиг.

 

4,

 

—

 

горизонтальный

 

раз-

рѣзъ.

 

Сушильня

 

эта

 

устроивается

 

надъ

 

вырытою

 

въ

землѣ

 

ямою,

 

которая

 

составляетъ

 

зольникъ,

 

простираю-

іційся

 

по

 

всей

 

длинѣ

 

сушильни

 

отъ

 

одного

 

конца

 

до

другаго

 

;

 

стѣны

 

зольника

 

выкладываются

 

кирпичемъ.

Къ

 

продольнымъ

 

стѣнамъ

 

зольника

 

придѣлываются

 

же-

лѣзныя

 

полосы

 

,

 

по

 

которымъ

 

ввозятся

 

въ

 

сушильню

печи

 

или

 

камеры

 

А, А, А,

 

съ

 

положеннымъ

 

въ

 

нихъ

торфомъ ,

 

предаазначенньщъ

 

для

 

обугливанія.

 

Когда
торФЪ

 

въ

 

этихъ

   

камерахъ

  

разгорится

 

,

   

то

 

жару

 

этог,о
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достаточно

 

бываетъ

 

для

 

просушки

 

торФа,

 

находящегося

въ

 

самой

 

еушпльнѣ.

 

Печи

 

А

 

лучше

 

всего

 

дѣлать

 

изъ

листоваго

 

желѣза;

 

дно

 

ихъ

 

образуетъ

 

четырехугольную

раму

 

съ

 

колосниками;

   

онѣ

 

дѣіаются

 

пирами

 

іальными,

но

 

могутъ

 

быть

 

и

 

коническими.

 

Каждая

 

печь

 

снабже-
на

 

внизу

 

колесами

 

,

 

Щ

 

которыхъ

 

она

 

вкатывается

 

по

желѣзнымъ

 

полосамъ

 

въ

 

сушплыію

 

,

 

и

 

выкатывается

изъ

 

нея

 

для

 

выгрузки

 

п

 

нагрузки

 

въ

 

нихъ

 

торФа.

   

На-

грузка

 

производится

 

такимъ

 

образомъ,

 

что

 

печь

 

лерево-

Томъ

 

III.

 

-

 

Отд.

 

III.

                                    

1

*
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рачпвается

 

къ

 

воріу

 

колосниками,

 

которые

 

отворяются;

печь

 

наполняется

 

торфом ъ ,

 

колосники

 

запираются

 

и

печь

 

будучи

 

снона

 

переворочена,

 

ставится

 

на

 

желѣзныя

полосы

 

и

 

по

 

пимъ

 

вкатывается

 

въ

 

сушильню.

 

Въ

 

су-

шильни

 

печи

 

эги

 

заключаются

 

въ

 

кожухѣ,

 

сдѣланномъ

изъ

 

листовч.

 

котслі.паго

 

желѣза

 

В, В;

 

кожухъ

 

эготъ

 

про-

стирается

 

по

 

всей

 

длііпѣ

 

сушильни

 

,

 

отъ

 

одного

 

конпа

до

 

другаго,

 

и

 

съ

 

обѣихъ

 

коіцовъ

 

затворяется

 

двернми

В', В'.

 

Нанолпенпыя

 

торФомъ

 

камеры

 

А, А,

 

установляют-

ся

 

въ

 

равномъ

 

одна

 

«тъ

 

другой

 

разстояиіи

 

,

 

и

 

прихо-

дятся

 

прямо

 

подъ

 

трубами

 

С, С, С

 

(фиг.

 

1

 

и

 

3)

 

идущими

вверхъ

 

отъ

 

кожуха

 

и

 

сдвланными

 

также

 

изъ

 

котельна-

го

 

жі-лѣза.

 

Такимъ

 

образомъ

 

,

 

около

 

каждой

 

камеры

 

А
(фиг.

 

3),

 

вставится

 

пространство,

 

наношенное

 

возду-

хомъ.

 

Листы

 

котелыіаго

 

желѣза,

 

составляющіе

 

бока

 

ко-

жуха

 

В, В,

 

снабжены

 

небольшими

 

отверстіями.

 

Трубы
С, С, С,

 

сверху

 

закрываются

 

неподвижными

 

крышками,

въ

 

которыхъ

 

оставляются

 

отвсрстія

 

,

 

для

 

прохода

 

въ

нихъ

 

жельзныхъ

 

иодвижныхъ

 

трубъ

 

D,D,D.

 

Трубы

 

эти

ыогутъ

 

двигаться

 

вверхъ

 

и

 

вннзъ

 

;

 

когда

 

камеры

 

А
вкаіываюгся

 

въ

 

сушильню,

 

то

 

ихъ

 

подпнмаютъ

 

;

 

когда

же

 

камеры

 

установятся

 

па

 

■

 

вонхъ

 

мѣстахъ

 

,

 

то

 

трубы
опускаются

 

на

 

нихъ

 

такъ,

 

что

 

камеры

 

при

 

ѳтомъ

 

пред-

ставляютъ

 

какъ

 

бы

 

печи

 

съ

 

трубами

 

Куски

 

торФа

 

уста-

навливаются

 

около

 

кожуховъ

 

В

 

точно

 

также,

 

какъ

 

уста-

навливаются

 

кирпичи,

 

для

 

просушки

 

ихъ

 

иередъ

 

обжп-
ганіемъ.

 

Но,

 

чтобы

 

дождь

 

не

 

могъ

 

замочить

 

торфа,

 

для

этого

 

устраивается

 

особенная

 

кровля,

 

слі.дующпмъ

 

об-
разомъ

 

:

 

изъ

 

брусковъ

 

Е

 

составляются

 

обыкновнныя

стропила.

 

Нъ

 

этихъ

 

стропн.іахъ

 

укрьндяются

 

дощечки

такимъ

 

образомъ

 

,

 

что

 

они

 

могутъ

 

вращаться

 

па

 

шп-

пахъ

 

или

 

шарпнрахъ

 

,

 

и

 

въ

 

случа

 

I;

 

надобности

 

выни-

маться.

 

Веѣ

 

зги

 

дощечки

 

сос.ишпы

 

сЪ

 

наклонными

бри-очками

 

d,

 

такъ

 

что

 

поднимая

 

или

 

опуская

 

эти

 

бру-
сочки

 

,

 

дощечки

 

Луг*

 

гь

 

открываться

 

и

 

закрываться,

 

на

поюбіе

 

обыкновеннаго

 

жа.іѵзн.

 

Какъ

 

брусочки

 

d,

 

такъ

и

 

дощечки

 

II

 

,

 

какъ

 

сказано

 

было

 

выше

 

,

 

не

 

должны

быть

 

постоянно

 

соединены

 

ст.

 

стр-

 

пилами

 

Е,

 

но

 

могутъ

разбираться.

 

Наконец!.,

 

для

 

упрак.кчіія

 

тсчеиіемъ

 

воз-

духа,

 

устропваютсл

 

на

 

трубахъ

 

D,

 

подвижный

 

заслонки

d',

 

прнводимыя

 

въ

 

динжечіе

 

тягами

 

е

 

;

 

а

 

золышкъ

 

за-

крывается

 

дверцами

 

I,

 

какі.

 

пока.;

 

но

 

на

 

фиг.

 

2.

 

Разу-
мѣется,

 

что

 

отворяя

 

и

 

запирая

 

дверцы

 

и

 

заслонку,

 

мож-

*



55

по

 

произвести

 

большую

 

пли

 

мспмпую

 

тягу

 

воздуха

 

,

 

н

следовательно,

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

сильное

 

г»ръніс

 

<ор-

Фа,

 

въ

 

камсрахъ

 

А.

 

—

 

Теперь

 

прнступилъ

 

къ

 

штолне-

нію

 

гуиіильчп

 

кусками

 

торфа.

 

Газобрав ь

 

брусочки

 

d,

 

а

дощечки

 

Н,

 

работники

 

устанавлнваютъ

 

псриыіі

 

слой

 

тор-

фа,

 

толщина

  

котораго

 

должна

 

соогвѣтітвовать

 

разстоя-

пію

 

между

 

дощечками

 

И.

 

Пог.ів

 

этого,

 

он»

 

пкладыьаютт,

дощечку

 

И

 

шипами

 

въ

 

стропила

 

К

 

,

 

и

 

приведя

 

дощечку

въ

 

горизонтальное

 

потжеиіе,

 

подклалыиаюгь

 

подъ

 

ш>я

пѣсколько

 

киковь

 

торфа,

 

пли

 

проіти

 

деревянные

 

обруб-
ки

 

такъ,

 

что

 

допп'чка

 

эта

 

будетъ

 

соітавлять

 

для

 

рао..т-

миконъ

 

родъ

 

ступеньки.

   

За

 

симъ

 

работники

   

нрпсіуна-
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ютъ

 

къ

 

установкѣ

 

втораго

  

слоя

  

торфа ,

   

наблюдая

 

при

томъ,

 

чтобы

 

между

 

кусками

 

торфа,

 

воздухъ

 

могъ

 

имѣть

свободное

 

теченіе ,

 

т.

 

е.

 

устанавливая

 

ихъ,

 

какъ

 

сказа-

но

 

было,

 

на

 

подобіе

 

того,

 

какъ

 

устанавливаются

 

кирпи-

чи

 

для

 

сушки

 

передъ

 

обжиганіемъ.

   

Установивъ

 

второй

слой

 

торфа ,

 

работники

 

укрѣпляютъ

 

вторую

 

дощечку

 

па

подобіе

 

первой

 

,

   

и

 

продолжаютъ

 

операцііо

 

эту

 

до

 

тѣхъ

поръ,

 

пока

 

вся

 

сушильня

 

не

 

наполнится

 

до

 

самаго

 

вер-

ха

 

торфомъ.

   

Тогда

 

соединяютъ

 

брусочки

 

d,

 

съ

 

дощеч-

ками

 

В,

 

и

 

вынувъ

 

изъ

 

подъ

 

нихъ

 

куски

 

торфа

 

или

 

де-

ревянные

 

обрубки ,

 

зажпгаютъ

 

снизу

 

торФЪ,

 

заключаю-

щейся

  

въ

 

камерахъ

 

А.

    

ТорФЪ

 

разгораясь

 

накаливаетъ

стѣнки

 

камеръ,

 

отчего

 

нагрѣвается

 

воздухъ ,

 

прптекаю-

щій

 

непрерывно

   

въ

 

пространство

  

между

   

стѣнками

 

ка-

меръ

  

и

   

кожухомъ

 

В.

    

Чрезъ

 

отверстія

 

же,

 

сдѣланныя

въ

 

кожухѣ ,

   

нагрѣтый

   

воздухъ

  

провикаетъ

  

въ

  

массу

-торфа,

 

и

 

протекаетъ

 

между

 

кусками

 

его ,

 

выходить

 

на-

конецъ

 

между

  

дощечками

 

II

 

,

   

унося

 

съ

 

собою

 

въ

 

впдѣ

паровъ

 

всю

 

влажность,

 

заключающуюся

 

въ

 

торфѣ.

    

Въ
случаѣ

 

же

 

дождя

 

или

 

сырой

 

погоды,

   

дощечки

 

Н

 

запи-

раются

  

посредством!»

  

брусочковъ

  

d,

   

и

 

предохраняютъ

торФЪ,

 

отъ

 

дѣііствія

 

дождя

 

и

 

сырости

 

,

 

заключающейся

въ

 

воздухѣ.

 

Кромѣ

 

того

 

дощечки

 

Н,

 

служатъ

 

также

 

для

направленія

 

теченія

 

нагрѣтаго

 

воздуха

 

;

 

такъ,

 

что

 

еже-

ли

 

съ

 

одной

 

стороны

 

торФЪ

 

достаточно

 

высохнетъ

 

,

 

то

стоитъ

 

только

 

запереть

 

съ

 

этой

 

стороны

 

дощечки,

 

что-

бы

 

нагрѣтый

 

воздухъ

 

обратился

 

въ

 

другую

 

сторону,

 

въ

которой

   

торФЪ

  

находится

 

въ

 

болѣе

 

сыромъ

 

состояніи.
Такимъ

 

образомъ

 

въ

 

сушпльнѣ

 

получается

 

сухой

 

торФЪ,

а

 

въ

 

камерахъ

   

А,

 

торфяной

 

уголь.

   

Этимъ

 

же

 

самымъ

устройствомъ,

 

можно

 

просушивать

 

торФЪ

 

безъ

 

ѳгня.

 

Для
этого

   

стоитъ

  

только

  

пространство

 

между

 

хожухомъ

 

В
и

 

камерами

 

А

 

,

   

привести

 

въ

   

сообшеніе

  

съ

 

какпмъ

 

бы
то

 

ни

 

было

 

вентелаторомъ

 

,

   

посредствомъ

 

котораго

 

на-

ружный

 

воздухъ

 

будетъ

 

вдуваться

 

въ

 

это

 

пространство,

и

 

не

 

находя

 

другаго

 

выхода

 

,

 

кромѣ

 

отверстій ,

 

сдѣлан-

ныхъ

 

въ

 

стѣнкахъ

 

кожуха

 

,

   

долженъ

 

проникать

 

сквозь

всю

 

массу

 

торФа,

   

и

 

такимъ

 

образомъ

 

сушить

 

его.

    

Но
ясно,

 

что

 

этотъ

 

способъ

 

можетъ

 

быть

 

употребленъ

 

толь-

ко

 

при

 

постоянно

 

сухой

 

погодѣ.

    

При

 

сушкѣ

 

же

 

торфа

въ

  

очень

  

большомъ

  

впдѣ

 

,

  

г-нъ

 

Роджерсъ

   

совѣтуетъ

употреблять

   

этотъ

   

способъ ,

   

вмѣстѣ

   

съ

  

первьшъ.

 

—

Приготовлеше

  

удобрительнаю

  

вещества

  

гізъ

  

торфянаго
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уия.

 

Извѣстно,

 

что

 

чьмъ

 

болѣе

 

удобрительное

 

вещество

содержитъ

 

въ

 

себѣ

 

амміячныхъ

 

солей,

 

тѣмъ

 

оно

 

лучше.

Но

 

такъ,

 

какъ

 

соли

 

эти

 

большею

 

частію

 

бываютъ

 

весь-

ма

 

летучи ,

 

то

 

при

 

обыкновеннамъ

 

способѣ

 

употребле-
нія

 

животныхъ

 

изверженій

 

для

 

удобренія

 

земли ,

 

они

теряются

 

чрезъ

 

испареніе.

 

Г.

 

Роджерсъ

 

онытомъ

 

убѣ-

дился,

 

что

 

торфяной

 

уголь,

 

въ

 

сравненіи

 

со

 

всѣми

 

дре-

весными

 

углями ,

 

обладаетъ

 

большею

 

способвостію

 

по-

глощать

 

въ

 

себя

 

эти

 

соли.

 

По

 

этому,

 

получающійся

 

въ

камерахъ

 

торфяной

 

уголь,

 

съ

 

большою

 

пользою

 

можетъ

быть

 

примѣшиваемъ

 

къ

 

живртнымъ

 

изверженіямъ,

 

наз-

наченнымъ

 

для

 

удобренія

 

земли.

 

Для

 

этой

 

дѣли

 

,

 

тор-

фяной

 

уголь ,

 

предварительно

 

измельчается

 

какимъ

 

бы
то

 

ни

 

было

 

способомъ ,

 

и

 

потомъ

 

примѣшввается

 

къ

животнымъ

 

изверженіямъ,

 

въ

 

пропорціи

 

1

 

части

 

извер-

женій

 

и

 

2

 

частей

 

угля,

 

по

 

вѣсу.

 

Такимъ

 

образомъ

 

по-

лучается

 

порошкообразная

 

смѣсь,

 

не

 

и\іѣющая

 

никакого

запаха ,

 

которая

 

до

 

употребленія

 

для

 

удобреиія

 

земли,

можетъ

 

сохраняться

 

въ

 

ящикахъ

 

или

 

мѣшкахъ.

 

(Изъ
London

 

journal

 

of

 

arts.)
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В,
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ОТНОШЕШЕ

 

ГЕНЕРАЛА

 

ОТЪ

 

КАВАЛЕРШ

 

ГРАФА
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П.

 

НИКИТИНА

 

КЪ

 

ГОСПОДИНУ

 

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТУ

И.

 

В.

 

Э.

 

ОБЩЕСТВА

 

О

 

РЕЗУЛЬТАТАХЪ

 

ОТЪ

 

ПОС'БВА

СЪМЯНЪ,

 

ДОСТАВЛЕННЫХЪ

 

ЕГО

 

СІЯТЕЛЬСТВОМЪ.

Въ

 

послѣдствіе

 

отношенія

 

моего

 

къ

 

вашему

 

сіятельству
отъ

 

2-го

 

Іюня

 

1848-го

 

года

 

за

 

JW

 

b\h%

 

пмѣю

 

честь

васъ,

 

милостивый

 

государь,

 

увѣдоцить,

 

что

 

изъ

 

числа

присланныхъ,

 

при

 

отзывѣ

 

вашемъ,

 

отъ

 

21-го

 

апрѣля

того

 

же

 

года

 

за

 

J№

 

496,

 

сѣмянъ

 

1G1

 

породъ

 

разяыхъ

древесныхъ

 

и

 

кустарничныхъ

 

растеній,

 

принялось

 

въ

Царицаномъ

 

саду

 

при

 

г.

 

Умани

 

только

 

50

 

породъ,

 

въ

прилагаемой

 

у

 

сего

 

ведомости

 

показанныя,

 

который

имѣютъ

 

ростъ

 

отъ

 

одного

 

до

 

осьмн

 

вергаковъ,

 

осталь-

ныя

 

за

 

тѣмъ

 

сѣмена

 

помянутым,

 

породъ

 

иоеЬлиы

 

вь

1849-мъ

 

году,

 

но

 

какія

 

могутъ

 

произойди]

 

иослѣдстиія

отъ

 

этого

 

посѣва,

 

до

 

открытія

 

весны

 

определить

 

нельзя,

потому

 

чго

 

оныл

 

еще

 

не

 

всхоіилп.

 

Сѣмсна

 

отъ

 

при-

нявшихся

 

означенныхъ

 

50-ти

 

породъ

 

могутъ

 

быть,

 

по

отзыву

 

главпаго

 

садовника

 

сказанного

 

сада

 

Штейгера,
получены

 

не

 

ранѣе

 

какъ

 

отъ

 

кустарничныхъ

 

чрезъ

 

6,

 

а

отъ

 

древесныхъ

 

чрезъ

 

20

 

лѣтъ.
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ВѢДОМОСТЬ

0

   

количествѣ

   

растеній ,

   

вышедшпхъ

    

язъ

   

посѣян-

пыхъ

 

сѣиянъ,

 

доставленныхъ

 

въ

 

Царицынъ

 

саіъ

 

отъ

г.

 

вице-ирезидевта

 

Императорскаго

 

Вольнаго

 

Эконо-

мическая

 

Общества.
Число

JW

                                                                       

штукъ.

1

  

Acer

 

negunda ........... 7
2

  

Amorpha

 

fructicosa .........

    

120
3 ------- pubescens .......... 5
4

  

Acer

 

tartaricum ........... 12
5

  

Berbcris

 

vulgaris ..........

    

100
6

  

Celtis

 

aspera ............ 8
7 ------ australis

 

. .......... 10
8

 

Clematis

 

flamula .......... 11
9 ------- orientalis .......... 13

10 ------- alba ...... •

    

.

   

.

   

.

   

.

      

25
11 ------- virginiana .........

    

100
12

  

Celtis

 

occlcendalis .......... 20
13

  

Citisus

 

capitasus .......... 48
14

  

Cercis

 

flore

 

cornea .......... 30
15 ----------- siliguastrum

 

..*...-...

     

25
16 ----------------------------- flore

 

carnea.

   

... 5
17

 

Colutea

 

arborescens ......... 10
18 ------- hybrida

    

....

 

~

 

...

   

^

   

.

   

.

      

10
19

 

Crataegus

 

crusgalli .......... 2
20 ------- lalifolia .......... 8
21 ------- monagyna ......... 4
22 ------- prunifolia ......... 7
23

 

Cupressus

 

fastigiala ......... 3
24 ------- horizontalis ......... 50
25

 

Eleagnus

 

flora ........... 10
26 ------- hortensis .......... 12
27 ------- sativus ........... 10
28

 

Fraxinus

 

excelsior .......... 26
29 ------- oxifylla .......... 10
30 ------- sambucifolia ......... 15
31

  

Genista

 

junicea ...........

    

100
32

  

Gledilschia

 

sinensis .......... 6
33 ---------- triacantha ......... 17
34

 

Hypericum

 

angrosemum ........ 39
35 ---------- balicaricum ........ 50
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36

 

F-igustrum

 

ilalicum .........

     

10
37 ----------- vulgare .......... 25
38

  

Morus

 

nigra ............

       

5

39

  

Phlomis

 

fructicosa ..........

       

6
40

  

Ptelia

 

trifolia ...........

       

5
41

   

Pinus

 

chalapenos .......... 20
42

   

Rhus

 

colinus ........... 20
43 ------- globrum ........... 10
44

  

Robinea

 

pseudo

 

accaciae ........ 20
45

  

Tilia

 

dasyslilia ........... 10
46

  

Vibornum

 

opulus .......... 15
47 ----------- tinus .......... 10
48 ----------- tinus

 

praecox ........

       

6
49

  

Thuia

 

orienlalis .......... 37
50

  

Vitix

 

agnus

 

castrum ......... 20
Главный

 

садовникъ

 

Georg

 

Felix

 

Steiger.
ЗАПИСКА

 

О

 

ПЬЯНОМЪ

   

ХЛЪЪѢ,

    

СПОСОБЪ

 

ОЧИЩЕ-
НЫ

 

ЕГО

 

И

 

ИСКОРЕНЕН

 

III

   

ТРАВЫ

   

ЯДОВИТАГО

 

ЛОХА

НА

 

ПлШНЯХЪ.

 

Эриванскій

 

военный

 

губернаторъ

 

доста-

вилъ

 

экспедиціи

 

государственныхъ

 

имуществъ,

 

при

 

глав-

номъ

 

управленіи

 

закавказскаго

 

края,

   

образцы

 

такъ

 

на-

зываемой

    

пьяной

 

пшеницы

 

и

 

муку

 

изъ

 

оной,

 

отъ

 

рус-

скпхъ

 

переселенцовъ

 

деревни

 

Саратовка

    

(на

  

лорійской
степи)

 

которые

 

но

 

поводу

 

дурнаго

 

качества

  

урожающа-

гося

 

у

 

нихъ

 

хлѣба:

 

просятъ

   

опереселеніп

 

ихъ

 

изъ

 

на-

стоящаго

 

мѣсга

 

жительства.

 

По

  

внимательномъ

 

разсмо-

трѣніп

 

этой

 

пшеницы

 

оказывается,

   

что

 

къ

 

ней

 

примѣ-

шаны

 

въ

 

большомъ

 

колпчествѣ,

 

почти

 

на

 

половину,

 

сѣ-

мепа

 

травы

 

ядовитаго

 

лоха

 

(Lolium

 

temulentum)

    

кото-

рыя

 

какъ

 

опытомъ

 

дознано,

 

въ

 

южныхъ

 

странахъ,

 

имѣ-

ютъ

 

вредное

 

вліяніе

 

не

 

только

  

на

 

здоровье

   

людей,

 

но

и

 

животныхъ,

 

при

 

употреблении

   

ихъ

 

въ

 

пищу,

  

причи-

няя

 

голово-круженіе,

 

боль

 

живота,

 

дрожаніе

 

всего

 

тѣла

и

 

сильную

 

рвоту.

 

Такъ

 

какъ

 

кромѣ

   

деревни

 

Саратовки,
жители

 

другвхъ

 

мѣстъ

 

края

 

жалуются,

 

что

 

въ

 

иные

 

го

ды,

 

особенно

 

мокрые,

 

родится

 

у

 

нихъ

 

пьяный

 

хлѣбъ.

 

Кав
казское

 

Общество

 

предоставило

 

образцы

 

этой

 

пшеницы

 

на*

разсмотрѣніс

 

д.

 

чл.

 

Ю.

 

Ѳ.

 

Витте,

 

при

 

чемъ

 

было

 

имъ

 

со-

общено:

 

что

 

ядовитый

 

лохъ

 

принадлежптъ

 

къ

 

многолѣт-

нныъ

 

травамъ,

 

растетъ

 

преимущественно

 

на

 

мочевинныхъ

мѣстахъ,

 

гдѣ

 

нсрѣдко

 

заглушаетъ

 

хлѣбные

 

посѣвы,

 

имѣ-

етъ

 

очень

 

жввучій

 

корень,

 

дающій

 

въ

 

изобиліп

 

отпры-

ски;

 

по

 

этому

 

для

 

искорененія

 

этой

 

вредной

 

травы

   

на
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пашняхъ

 

нужно:

 

1)

 

Осушать

 

по

 

возможности

 

мочёвин-
ныя

 

мѣста

 

и

 

проводить

 

водосточныя

 

борозды

 

для

 

стока

дождевой

 

воды.

 

2)

 

Стараться

 

своевременно

 

и

 

тщатель-

но,

 

обработкою

 

земли,

 

искоренять

 

корни

 

лоха,

 

для

 

чего

между

 

прочимъ

 

полезно

 

вспахать

 

землю

 

съ

 

осени

 

и

 

ос-

тавлять

 

ее

 

незаборонованною

 

подъ

 

зиму

 

для

 

пскореиеиія
корней

 

этой

 

травы

 

морозами,

 

и

 

пакопецъ:

 

3)

 

Очпщать
хлѣбъ,

 

предназначенный

 

для

 

посѣва

 

отъ

 

сѣмппъ

 

лоха,

что

 

можпо

 

достигнуть

 

тщательнымъ

 

иросѣваніемъ

 

его

чрееъ

 

грохоты,

 

такъ

 

какъ

 

зерно

 

пшеипцы

 

и

 

ячменя

крупнѣе,

 

нежели

 

зерна

 

лоха.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

очистка

 

хлѣ-

ба

 

грохотами

 

идетъ

 

очень

 

медленно

 

и

 

требуотъ

 

много

времени,

 

то

 

г.

 

Витте

 

представить

 

при

 

еемъ

 

на

 

просвѣ-

щенпый

 

судъ

 

общества

 

рнсунокъ

 

машины,

 

устроенной

имъ

 

еще

 

въ

 

Саратовѣ,

 

во

 

время

 

унравлснія

 

его

 

тамь

 

Фер-

мою,

 

для

 

очпЩепія

 

и

 

сортировки

 

хлѣбоігь,

 

которая

 

за-

служила

 

тамъ

 

общее

 

одобрсніе.

 

Посредством'!,

 

этой

 

ма-

шины,

 

легко

 

и

 

скоро

 

можно

 

очищать

 

хлѣбъ

 

отъ

 

еІ>-
мянъ

 

сорныхъ

 

травъ,

 

которыя

 

мельче

 

нежели

 

еамый
хлѣбъ,

 

слѣдовательно

 

и

 

отъ

 

сѣмянъ

 

лоха.

 

Главная

 

со-

ставная

 

часть

 

этой

 

машины

 

есть

 

цилиндръ,

 

или

 

бара-
банъ,

 

поверхность

 

коего

 

состоитъ

 

изъ

 

проволочпыхъ

рѣшетъ

 

разной

 

величины.

 

Цилиндеръ

 

этотъ

 

устанавли-

вается

 

нѣсколько

 

наклонно

 

и

 

подъ

 

нимъ

 

устраиваются

столько

 

ящиковъ,

 

сколько

 

разныхъ

 

рѣшетъ.

 

Хлѣбъ,

проходя

 

по

 

внутренней

 

поверхности

 

рѣшетчатаго

 

цилин-

дра,

 

приводимаго

 

въ

 

движеніе

 

рукояткою,

 

не

 

только

 

очи-

щается

 

отъ

 

примѣшанныхъ

 

къ

 

нему

 

сѣмянъ

 

сорныхъ

травъ,

 

но

 

и

 

разеортировывается

 

по

 

величинѣ

 

и

 

слѣдо-

вательно

 

совершенству

 

зеренъ.

 

Два

 

человѣка

 

могутъ

 

лег-

ко

 

на

 

этой

 

машинѣ

 

очистить

 

въ

 

день

 

25

 

четвертей

 

хлѣ-

ба.

 

По

 

выслушаніи

 

донесенія

 

д.

 

чл.

 

Витте,

 

Совѣтъ

 

Об-
щества

 

опредѣлилъ:

 

приготовить

 

помянутую

 

машину

 

и

испытать

 

ея

 

дѣйствіе,

 

а

 

за

 

тѣмъ

 

сдѣлать

 

оной

 

нисколь-

ко

 

экземпляровъ

 

и

 

разослать

 

по

 

краю.

СРЕДСТВО

 

ПРОТИВЪ

 

ВОДОБОЯЗНИ.

 

Роше

 

Дсрпкуръ
обълвіілъ

 

въ

 

прошломъ

 

1849

 

году

 

Французской

 

Акаіеміп
Наукъ,

 

что

 

онъ

 

нашелъ

 

на

 

сѣверѣ

 

Абнссішіи

 

корень,

 

кото-

рымъ

 

можно

 

вылечивать

 

водобоязнь,

 

происходящую,

 

какъ

извѣетво,

 

отъукушенія

 

бѣшенымъ

 

жпвотнымъ.

 

Всѣ

 

жела-

ли

 

узнать

 

свойства

 

этого

 

чуднаго

 

растенія,

 

и

 

г.

 

Дерикуръ
разсказалъ

 

слѣдующія

 

подробности:

 

«Растеніе

 

это

 

про-

израстаетъ

 

въ

  

вйзкихъ

 

и

   

жаркпхъ

 

Мѣстахъ,

 

на

 

землѣ
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глино-кремнистой.

 

Его

 

веретенообразный

 

корень

 

дости-

гаетъ

 

больше

 

одаого

 

метра

 

длины

 

на

 

2

 

или

 

3

 

санти-

метра

 

въ

 

діаметрѣ.

 

Главная

 

медицинская

 

часть

 

расте-

нія

 

находится

 

подъ

 

корой.

 

Стволъ,

 

четырехъугольный,
товкій,

 

пмѣеіъ

 

3

 

милиметра

 

въ

 

діаметрѣ

 

и

 

покрыть

колючими

 

иглами.

 

Листья

 

раздѣлевы

 

па

 

пять

 

отдѣловъ,

шершавыя

 

съ

 

двухъ

 

сторовъ

 

и

 

зернисты

 

въ

 

верхней
части.

 

Цвьтки

 

находятся

 

на

 

оконечности

 

яичника;

 

они

распускаются

 

въ

 

большомі.

 

колпчествѣ*

 

на

 

одной

 

вѣт-

кѣ;

 

плоды

 

продолговатые,

 

гладкіе,

 

желтозеленаго

 

цвѣ-

та,

 

и

 

когда

 

созрѣютъ,

 

то

 

имѣютъ

 

3—4

 

савтиметра

 

дли-

ны.

 

Чтобы

 

приготовить

 

лекарство,

 

надобно

 

снять

 

осто-

рожно

 

кожицу

 

съ

 

корня,

 

потомъ

 

высушить

 

его

 

и

 

ис-

толочь

 

въ

 

порошокъ.

 

Больноііу

 

надобно

 

давать

 

10
или

 

12

 

грановъ,

 

съ

 

неболыпимъ

 

количествомъ

 

меду

или

 

молока,

 

что

 

производитъ

 

очищеніе;

 

потомъ

 

да-

ютъ

 

нѣсколько

 

чашекъ

 

сыворотки ,

 

и

 

когда

 

овъ

очень

 

ослабнетъ,

 

то

 

ему

 

даютъ

 

съѣсть

 

пупокъ

 

отъ

 

ку-

рицы,

 

изжаренный

 

въ

 

маслѣ

 

съ

 

перцомъ,

 

что

 

останав-

ливаетъ

 

дѣйствіе

 

лекарства.

 

Дерикуръ

 

разсказываетъ

слѣдующій

 

случай,

 

доказывающій

 

чудесное

 

свойство
корня,

 

найденнаго

 

въАбиссиніи:

 

«При

 

моемъ

 

пріѣздѣвъ

Давратаборъ

 

бѣшеная

 

собака

 

укусила

 

трехъ

 

другихъ

собакъ

 

и

 

одного

 

солдата.

 

Король

 

Ба-Али

 

позвалъ

 

меня,

и

 

сказалъ:

 

«Ты

 

увидишь

 

дѣйствіе

 

лекарства,

 

о

 

которомъ

я

 

тебѣ

 

говорилъ.»

 

И

 

онъ

 

приказалъ

 

отдѣльно

 

помѣстить

всѣхъ

 

укушенныхъ

 

и

 

бѣшеную

 

собаку.

 

На

 

другой

 

день,

когда

 

эта

 

послѣдняя

 

была

 

немного

 

спокойнѣе,

 

ей

 

дали

проглотить

 

порошокъ

 

изъ

 

этого

 

корня

 

съ

 

медомъ;

 

онъ

тотчасъ

 

же

 

произвелъ

 

свое

 

дѣйствіе,

 

и

 

собака

 

выздоро-

вѣла.

 

Черезъ

 

недѣлю

 

дали

 

порцію

 

порошка

 

другой

 

со-

бакѣ,

 

у

 

которой

 

уже

 

оказались

 

признаки

 

бѣшенства,

 

й
вылечили

 

ее;

 

вторую

 

собаку

 

также

 

вылечили;

 

третьей
же

 

ничего

 

не

 

дали,

 

и

 

она

 

околѣла

 

отъ

 

бѣшенства,

 

че-

резъ

 

сорокъ

 

два

 

дня.

 

Солдата

 

начали

 

лечить

 

черезъ

 

де-

сять

 

дней

 

послѣ

 

укушенія.

 

Онъ

 

быль

 

грустенъ,

 

молча-

ливъ,

 

не

 

понималъ

 

ничего,

 

сердился,

 

и

 

слюна

 

текла

 

у

него

 

безпрестанно.

 

Ему

 

дали

 

ложку

 

порошка

 

съ

 

моло-

комъ,

 

его

 

тотчасъ

 

же

 

начало

 

слабить,

 

и

 

вскорѣ

 

онъ

выздоровѣлъ

 

окончательно.

 

Желательно,

 

чтобы

 

растеніе
это

 

было

 

тщательнѣе

 

изслѣдовано

 

и

 

разведено

 

въ

 

Ев-
ропѣ

 

или,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

привозимо

 

было

 

въ

 

Евро-
пу

 

въ

 

значительномъ

 

количествѣ.

Том»

 

III.

 

-

 

Отд,

 

III.

                           

■

        

8
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ОХОТА

 

ЗА

 

ВОЛКАМИ.

 

Новооскодьскаго

 

уѣзда

 

,

 

села

Бѣломѣстнаго,

 

государственные

 

крестьяне

 

всякую

 

зиму

ловятъ

 

волковъ

 

въ

 

тенета

 

и

 

занимаются

 

этою

 

охотою

съ

 

большимъ

 

умѣньемъ,

 

чему

 

я

 

самъ

 

неоднократно

 

былъ
свидѣтелемъ.

 

Нынѣганюю

 

зиму

 

(1850

 

г.)

 

волковъ

 

показа-

лось

 

очень

 

много.

 

Одинъ

 

крестьянинъ,

 

возвращаясь

 

до-

мой

 

на

 

дроввяхъ

 

въ

 

одну

 

лошадку,

 

встрѣтилъ

 

до

 

15
волковъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

молодые,

 

подбѣжавъ

 

къ

 

нему,

начали

 

дергать

 

^а

 

тулупъ,

 

свѣсившійся

 

у

 

него

 

съ

 

са-

ней,

 

и

 

крестьянинъ

 

едва

 

успѣлъ

 

отбиться

 

отъ

 

нихъ

подъѣхавщи

 

къ

 

сѣлу.

 

Крестьянинъ

 

этоть

 

приписы-

ваешь

 

свое

 

спасеніе

 

тому,

 

что

 

старые

 

волки

 

были

 

не

голодные,

 

а

 

потому,

 

не

 

тронувъ

 

его,

 

предоставили

 

ма-

ленькимъ

 

дѣтенышамъ

 

позабавиться.

 

Въ

 

ночь,

 

послѣ

разсказаннаго

 

прозшествія,

 

выпалъ

 

новый

 

снѣжокъ,

 

и

пороша

 

была

 

превосходная.

 

Бѣломѣстнинскіе

 

мужички-

охотники

 

того

 

только

 

и

 

ждали.

 

Не

 

теряя

 

удобнаго

 

вре-

мени,

 

отыскали

 

слѣды

 

волковъ,

 

обошли

 

ихъ,

 

принялись

за

 

дѣло,

 

съ

 

своимъ

 

обычнымъ

 

искусствомъ

 

осыпали

 

те-

нёта

 

перѳдъ

 

тѣмъ

 

мѣстомъ,

 

гдѣ

 

лежали

 

звѣри,

 

кото-

рыхъ

 

по

 

числу

 

слѣдовъ

 

насчитано

 

до

 

19.

 

Въ

 

продол-

женіи

 

%

 

часа

 

загнано

 

въ

 

тенёта

 

7

 

волковъ,

 

остальные

ушли,

 

потому

 

только,

 

что

 

тенётъ

 

было

 

не

 

болѣе

 

50

 

саж.

и

 

охотниковъ

 

человѣкъ

 

20.

 

Стрѣлять

 

изъ

 

ружей

 

было
невозможно:

 

кругомъ

 

были

 

люди,

 

и

 

волки

 

отъ

 

выстрѣ-

ловъ

 

могли

 

бы

 

обратиться

 

назадъ,

 

пойти

 

на

 

крикуновъ,

слѣдовательно

 

не

 

была

 

бы

 

выполнена

 

цѣль

 

охоты

 

съ

тенётами.

 

Ни

 

одной

 

хорошей

 

пороши

 

не

 

проходитъ,

чтобы

 

они

 

обошли

 

здѣсь

 

волковъ.

 

Самая

 

мѣстность

 

въ

новооскольскомъ

 

уѣздѣ

 

много

 

этому

 

способствуетъ:

 

на

нѣсколько

 

десятковъ

 

верстъ

 

по

 

правому

 

берегу

 

рѣви

Оскола

 

горы

 

съ

 

рытвинами

 

и

 

лѣса,

 

хотя

 

частію

 

выруб-
ленные;

 

волки

 

на

 

это

 

не

 

смотрятъ

 

и

 

водятся

 

въ

 

изоби-
лии.

 

Лисицъ

 

здѣсь

 

также

 

очень

 

много.

 

Скончавшійся
въ

 

ирошломъ

 

году,

 

нашъ

 

помѣщикъ

 

А.

 

А.

 

Скибинъ,
знаменитый

 

охотникъ,

 

всякій

 

годъ,

 

съ

 

своею

 

малень-

кою

 

охотою,

 

не

 

отъѣзжая

 

отъ

 

своего

 

дома

 

далѣе

 

25
верстъ,

 

затравливалъ

 

и

 

убивалъ

 

изъ

 

ружей

 

отъ

 

80

 

до

100

 

лисицъ,

 

не

 

считая

 

зайцевъ

 

и

 

другихъ

 

звѣрей;

 

поль-

за

 

же

 

отъ

 

охоты

 

была

 

та,

 

что

 

издержки

 

на

 

содержаніе
ея

 

вполнѣ

 

окупались,

 

а

 

удовольствіе

 

оставалось

 

въ

 

чи-

стыхъ

 

барыдпахъ.

 

Н.

 

Р.

 

(Курск.

 

Г.

 

В.)
ХЛѢБНЫЙ

 

ЧЕРВЬ

 

(Gyllus

 

Grillotalpa),

 

ПОЯВИВШЕЙСЯ
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ВЪ

 

ЧЕРНИГОВСКОМЪ

 

У

 

ИЗ

 

ДБ-

 

(")

 

Въ

 

началѣ

 

ноября

 

мѣ-

сяца

 

1849

 

года

 

черниговскаго

 

уѣзда

 

на

 

ноляхъ

 

села

 

Паку-
ли,

 

засѣянныхъ

 

озимымъ

 

хлѣбом і>,

 

появился

 

червь,

 

цвѣта

бѣлаго,

 

съ

 

черными

 

головками,

 

длиною

 

не

 

болѣе

 

5 А

 

вер-

шка

 

и

 

истребилъ

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ,

 

до

 

10

 

десятинъ

озимыхъ

 

всходовъ.

 

По

 

порученію

 

г.

 

исправляющаго

должность

 

начальника

 

губерніи

 

,

 

черниговская

 

Врачеб-
ная

 

Управа

 

командировала,

 

на

 

мѣсто

 

появлевія

 

черва,

врача,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

онъ

 

далъ

 

наставленія — или

 

къ

совершенному

 

его

 

истребленію,

 

или

 

къ

 

прекращенію
размножснія.

 

По

 

ислѣдованію

 

команднрованнаго

 

въ-на-

кульскія

 

дачи

 

черниговскаго

 

уѣзднаго

 

врача

 

оказалось,

что

 

действительно

 

появился

 

тамъ

 

червь,

 

извѣстный

подъ

 

названіемъ

 

хлѣбнаго

 

червя

 

(Gyllus

 

Gryllotalpa),

 

при-

надлежащій

 

по

 

системѣ

 

Goldfuch

 

къ

 

4

 

сословію

 

полу-

крылыхъ

 

(Orthopteg

 

семейства

 

Grillede?

 

земные,

 

сверчки).
Они

 

находятся

 

въ

 

землѣ,

 

рождаются

 

отъ

 

бабочки,

 

и

куколокъ

 

своихь

 

складываютъ

 

въмежахъ,

 

между

 

двумя

полями

 

засѣянными

 

хлѣбомъ,

 

питаются

 

хлѣбными

 

зер-

нами,

 

и,

 

при

 

уничтоженіи

 

хлѣба,

 

идутъ

 

впередъ,

 

не

возвращаясь

 

назадъ.

 

Къ

 

истребленію

 

сихъ

 

насѣкомыхъ

даны

 

крестьянам!,

 

слѣдующія

 

наставленія:

 

1)

 

тщательно

осматривать

 

межи

 

свои

 

и

 

найденныя

 

тамъ

 

куколки

 

со-

бирать

 

и

 

жечь.

 

2)

 

Какъ

 

этотъ

 

червь,

 

уничтожая

 

хлѣбъ,

не

 

возвращается

 

обратно,

 

а

 

идетъ

 

впередъ,

 

то

 

на

 

грани-

цахъ

 

перехода

 

его

 

прокопывать

 

глубокіе

 

рвы

 

и

 

класть

туда

 

горящія

 

вещества,

 

какъ-то:

 

солому,

 

сѣно,

 

мохъ

 

и

проч.,

 

и,

 

при

 

переходѣ

 

червей,

 

зажигать.

 

3)

 

Вспрыски-
вать

 

поля

 

разведенною

 

въ

 

водѣ

 

известью.

 

4)

 

Употреб-
лять

 

средство,

 

дознанное

 

нѣкоторыми

 

естествоиспыта-

телями,

 

и

 

состоящее

 

въ

 

томъ,

 

чтобы,

 

поступающія

 

въ

сѣвбу

 

зерна

 

перекладывать

 

листьями

 

багуна

 

,

 

такъ-какъ

по

 

удостовѣренію

 

ихъ,

 

запахъ

 

багуна

 

сохраняетъ

 

зерна.

РАЗДАВЛНВАНІЕ

 

ОВСА.

 

Г.

 

Шпекъ-Штернбургъ,

 

при-

надлежа

 

въ

 

качествѣ

 

члена

 

къ

 

Императорскому

 

Воль-
ному

 

Экономическому

 

Обществу,

 

сообщилъ

 

сему

 

послѣд-

нему

 

нѣкоторые

 

способы

 

для

 

сбережені я

 

хозяйственныхъ
силъ,

 

употребляемые

 

имъ

 

въ

 

его

 

помѣстьяхъ,

 

въ

Баваріи.

 

Между

 

многими

 

улучшеніями

 

въ

 

его

 

хозяйствѣ,

особенно

   

замечательно

   

раздавливаніе

   

овса

 

для

 

корма

(*)

 

Иа-ь

 

черн,

 

губ,

 

вѣдомостей.

8*
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лошадей.

 

Хотя

 

оно

 

уже

 

и

 

введено

 

въ

 

употребленіевъ

 

нѣко-

торыхъ

 

хозяйствахъ

 

Россіи,

 

но

 

по

 

своей

 

важности

 

въ

экономическомъ

 

отношсніи,

 

заслужпваетъ

 

большего

 

вни-

манія

 

нашихъ

 

хозяевъ.

 

Не

 

подлежитъ

 

никакому

 

сомнѣ-

нію,

 

что

 

раздавленный

 

овесъ,

 

задаваемый

 

въ

 

кормъ

 

ло-

шадяыъ,

 

гораздо

 

питательнѣе

 

обыкновеннаго.

 

Молодыя
горячія

 

лошади

 

проглатываюіъ

 

его

 

часто

 

не

 

разжевывая;

точно

 

также

 

и

 

старыя,

 

которыя

 

не

 

могутъ

 

его

 

разжевать.

Но

 

польза

 

этого

 

способа

 

заключается

 

преимущественно

въ

 

томъ,

 

что

 

изъ

 

5%о

 

четвериковъ

 

овса

 

въ

 

обыкновен-
ном!,

 

видѣ,

 

получается

 

при

 

раздавливаніи

 

7

 

четвериковъ.

Что-же

 

касается

 

до

 

питательности

 

того

 

и

 

другаго,

 

то,

какъ

 

изъ

 

опытовъ

 

извѣстно,

 

мѣра

 

раздавленнаго

 

овса

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

столько

 

же

 

питательности,

 

какъ

 

и

зерноваго.

 

Въ

 

Саксоніи

 

и

 

Пруссіи

 

уже

 

давно

 

пользуются

выгодами

 

этого

 

способа,

 

и

 

употребляютъ

 

для

 

того,

 

такъ

 

на-

зываемую

 

солодораздавливательную

 

машину

 

(УЯаЦщЩе),
которая

 

въ

 

Баваріи

 

съ

 

большимъ

 

успѣхомъ

 

замѣняетъ

мельницы

 

для

 

размалыванія

 

солода.

 

Снарядъ

 

этотъ,

 

ко-

торый

 

мы

 

подробнѣе

 

опишемъ

 

въ

 

одной

 

изъ

 

слѣдующихъ

книжекъ,

 

чрезвычайно

 

простъ,

 

и

 

приводится

 

въ

 

движе-

те

 

лошадьми

 

или

 

волами.

 

Въ

 

Баваріи,

 

гдѣ,

 

какъ

 

мы

сказали,

 

этотъ

 

приборъ

 

преимущественно

 

употребляется
для

 

раздавливанія

 

солода,

 

три

 

быка,

 

прпводящіе

 

въ

 

дви-

женіе

 

тяжелые

 

песты,

 

раздавливаютъ

 

въ

 

теченіе

 

3

 

ча-

совъ

 

16— 17

 

четвертей.
ГУСИНАЯ

 

ЧУМА.

 

Въ

 

іюнѣ

 

мѣсяцѣ

 

1848

 

года

 

въмо-

емъ

 

гусиномъ

 

стадѣ

 

замѣчена

 

была

 

болѣзнь,

 

отъ

 

которой
взрослые

 

молодые

 

гусёнки

 

начали

 

гибнуть.

 

Припадки
ихъ

 

были

 

такіе:

 

сначала

 

худѣютъ,

 

отстаютъ

 

отъ

 

стада,

почти

 

ничего

 

не

 

ѣдятъ,

 

всегда

 

пищать,

 

а

 

черезъ

 

два

три

 

дня,

 

послѣ

 

этого

 

падаетъ

 

головою

 

внизъ

 

и

 

пере-

вернувшись

 

вверхъ

 

ногами,

 

лежитъ

 

такъ

 

долго,

 

пока

подадутъ

 

помощь,

 

па

 

пятый

 

и

 

шестой

 

день

 

погибаетъ.
По

 

вскрытіи

 

внутренностей

 

оказалось,

 

что

 

легкія

 

были
очень

 

вялыя,

 

печень

 

рыхлая

 

и

 

большего

 

объема,

 

пупъ

или

 

книга

 

наполнен!,

 

сухимъ

 

кормомъ

 

,

 

а

 

кишки

 

во-

спалены

 

и

 

наполнены

 

желто

 

красной

 

сукровицей.
Видъ

 

этотъ

 

я,

 

во

 

многомъ,

 

нашелъ

 

сходнымъ

 

еъ

скотской

 

чумою,

 

а

 

потому

 

болѣзни

 

этой

 

далъ

 

и

 

назва-

ніе

 

чумы.

 

По

 

испытаніи

 

разныхъ

 

средствъ,

 

мнѣ

 

уда-

лось

 

остановить

 

болѣзнь

 

гусей

 

слѣдуюшимъ

 

образомъ:
1

 

щепоть

 

глауберовой

 

соли

   

(sulph.

 

potassaj,

    

1

 

щепоть
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нашатыря

 

(sal.

 

ammoniaci),

 

разведя

 

въ

 

рюмкѣ

 

воды,

давали

 

два

 

раза

 

въ

 

день

 

изъ

 

маленкой

 

бутылочки

 

въ

видѣ

 

заливанья.

 

Послѣ

 

трехдневнаго

 

употребленія

 

это-

го

 

лекарства,

 

больные

 

выздоровѣли,

 

а

 

здоровые,

 

кото-

рымъ

 

для

 

предохраненія,

 

тоже

 

давали,

 

больше

 

не

 

забе-
ливали.

 

—

 

Въ

 

1849

 

году

 

въ

 

іюлѣ

 

мѣсяцѣ,

 

проѣзжая

изъ

 

дома

 

въ

 

харьковскую

 

губернію,

 

случилось

 

мнѣ

остановиться

 

климовицкаго

 

уѣзда

 

въ

 

м.

 

Хотимскѣ,

 

у

одного

 

изъ

 

тамошнихъ

 

жителей

 

крестьянина

 

помѣщика

М.

 

И.

 

Голынскаго.

 

И

 

какъ

 

здѣсь

 

было

 

довольно

 

чисто

на

 

дворѣ,

 

то

 

я,

 

пока

 

лошадей

 

проваживали,

 

сѣлъ

 

на

лавочкѣ

 

возлѣ

 

избы,

 

смотрѣлъ

 

на

 

разные

 

хозяйствен-
ные

 

заботы.

 

Въ

 

это

 

время

 

хозяйка

 

(передъ

 

вечеромъ)
пригнала

 

на

 

дворъ

 

небольшое

 

стадо

 

гусей

 

около

 

12
штукъ,

 

между

 

коими

 

я

 

еёйчасъ

 

замѣтилъ

 

больныхъ
такою

 

же

 

самою

 

болѣзнію

 

какъ

 

выше

 

упомянуто.

 

На
спросъ

 

мой,

 

хозяйка

 

съ

 

жалостнымъ

 

видомъ

 

сказала:

«Вотъ

 

эти

 

трое

 

завтра

 

же

 

должны

 

пропасть

 

и

 

Богъ
«знаетъ

 

что

 

за

 

болѣзнь;

 

у

 

мепя

 

были

 

40

 

штукъ

 

и

 

толь-

«ко

 

осталось

 

какъ

 

видите».

 

Желая

 

повторить

 

мой
опытъ,

 

я

 

послалъ

 

въ

 

мѣстсчко

 

купить

 

нашатыря

 

и

глауберовой

 

соли,

 

но

 

перваго

 

принесли,

 

а

 

послѣдней

 

не

отыскали

 

,

 

почему

 

долженъ

 

былъ

 

замѣнпть

 

ее

 

простою

поваренною

 

солью.

 

Сдѣлавъ

 

по

 

половинной

 

части

 

изъ

обоихъ

 

снадобьевъ

 

порошокъ,

 

дали

 

больнымъ

 

гусямъ

но

 

щепоткѣ

 

въ

 

три

 

пальца.

 

Посовѣтовавъ

 

хозяйкѣ,

 

безъ
меня,

 

продолжать

 

дачу

 

лекарства

 

по

 

два

 

раза

 

въ

 

день,

нѣскодько

 

сутокъ,

 

я

 

на

 

другой

 

день

 

рано

 

уѣхалъ.

 

—

 

На
обратномъ

 

пути

 

я

 

заѣхалъ

 

въ

 

тотъ

 

же

 

дворъ

 

опять

 

на

ночлегъ

 

и

 

благодарная

 

хозяйка»

 

встрѣтила

 

меня

 

съ

 

пз-

вѣстіемъ,

 

что

 

всѣ

 

12

 

гусей,

 

послѣ

 

употребленнаго

 

ею

лекарства,

 

болѣе

 

не

 

заболѣвалп

 

и

 

находятся

 

нынѣ

 

въ

совершенномъ

 

здоровьи.

     

И.

 

Сердюковъ
УНОТРЕБЛЕНІЕ

 

КОРОВЪ

 

ДЛЯ

 

СЕЛЬСКИХЪ

 

РАБОТЪ

 

(♦}.

Коровами

 

не

 

должно

 

пренебрегать

 

для

 

полевыхъ

 

работъ

 

по

двумъ

 

прпчинамъ:

 

вопервыхъ,

 

потому

 

что

 

онѣ

 

къ

 

нимъ

спо

 

собны

 

и

 

во

 

вторыхъ,

 

что

 

доставляя

 

хозяину

 

вмѣстѣ

трудъ

 

и

 

молоко,

 

сберегаютъ

 

издержки

 

на

 

содержаніе

 

дру-

гихъ

 

упряжныхъ

 

животныхъ

 

и

 

слѣдоватсльно

 

обходятся
дешевлѣ

 

лошадей

 

и

 

воловъ.

 

Если

 

ихъ

 

не

 

изнурять

 

рабо-
тою

 

и

 

во

 

время

 

спльныхъ

 

жаровъ

 

беречь,

 

то

 

уменыпе-

(*)

 

Изъ

 

Annales

 

de

 

l'agr.

 

francaisc.



66

ніа

 

молока

 

не

 

будетъ

 

замѣтно,

 

разумѣется

 

при

 

увели-

ченной

 

дачѣ

 

корма,

 

необходимой

 

но

 

двойной

 

ихъ

 

услу-

гѣ.

 

Хорошо

 

выученныя,

 

овѣ

 

исполняютъ

 

работы

 

так-

же

 

успѣшно

 

какъ

 

и

 

быки,

 

съ

 

тою

 

только

 

разницею,

 

что

шагъ

 

ихъ

 

ускореннѣе

 

первых!..

 

Однако,

 

не

 

имѣя

 

силъ

воловъ,

 

онѣ

 

не

 

могутъ

 

быть

 

употребляемы

 

для

 

разра-

ботки

 

твердой,

 

глинистой

 

почвы,

 

а

 

только

 

лишь

 

легкой

и

 

рыхлой

 

и

 

притомъ

 

не

 

въ

 

большихъ

 

хозяйствахъ,

 

тре-

бующихъ

 

постоянной,

 

строго

 

опредѣленной

 

работа,

 

а

въ

 

малыхъ,

 

ибо

 

на

 

коровъ

 

нельзя

 

всегда

 

надѣяться.

 

Да
и

 

послѣ

 

тела,

 

имъ

 

нуженъ

 

некоторое

 

время

 

покой,
а

 

между

 

тѣмъ,

 

какъ

 

нарочно

 

тутъ,

 

могутъ

 

случиться

болыпія,

 

спѣшныя

 

работы.

 

Этотъ

 

перерывъ

 

влечетъ

 

за

собою

 

еще

 

и

 

ту

 

непріятность,

 

что

 

коровы

 

отвыкаготъ

отъ

 

упряжи

 

и

 

трудъ,

 

ихъ

 

снова

 

къ

 

ней,

 

пріучать

 

дол-

женъ

 

періодически

 

возобновляться.

 

Впрочемъ,

 

надоб-

но

 

сказать,

 

что

 

выгодами

 

отъ

 

употребленія

 

коровъ

 

въ

работу

 

можетъ

 

только

 

вполнѣ

 

пользоваться

 

крестьянинъ,

работающій

 

на

 

своей

 

собственной

 

коровѣ,

 

ибо

 

животное

это,

 

требуетъ

 

особенныхъ

 

заботъ

 

и

 

гигіеническаго

 

ухо-

да,

 

которыхъ

 

нельзя

 

ожидать

 

отъ

 

работника

 

или

 

по-

денщика.

 

Въ

 

малыхъ

 

хозяйствахъ,

 

гдѣ

 

не

 

стоить

 

со-

держать

 

пары

 

лошадей

 

или

 

быковъ

 

и

 

гдѣ

 

бы

 

нужно

было

 

для

 

работы

 

нанимать

 

тѣхъ

 

или

 

другихъ,

 

коровы

оказываютъ

 

большую

 

услугу,

 

въ

 

большихъ

 

же

 

Фермахъ

ихъ,

 

во

 

Франціи,

 

употребляютъ

 

только

 

для

 

перевозки

зелеваго

 

корма.

 

Изъ

 

всего

 

этого

 

видно,

 

что

 

для

 

бѣд-

ныхъ

 

людей

 

и

 

тамъ,

 

гдѣ

 

хозяева

 

тщательно

 

за

 

скотомъ

ходятъ,

 

коровы,

 

для

 

сельскихъ

 

работъ,

 

самая

 

лучшая

и

 

выгодная

 

помощь

 

земдедѣльцу.

(Отъ

 

корреспондента

 

Н-

 

В-

 

КОЗЛОВА-)
МОЛОЧНЫЙ

 

КОНСЕРВЪ.

 

Молоко

 

,

 

одинъ

 

изъ

 

но-

лезпѣйшихъ

 

и

 

можно

 

сказать

 

необходимыхъ

 

матеріа-
ловъ

 

для

 

нитанія

 

человѣческаго

 

организма,

 

—

 

матері-
алъ,

 

который

 

желательно

 

бы

 

было

 

имѣть

 

вездѣ

 

и

 

при

всѣхъ

 

обстоятельствахъ,

 

особенно

 

въ

 

жаркомъ

 

климатѣ

и

 

при

 

дальнихъ

 

морскихъ

 

путешествіяхъ.

 

Съ

 

другой

стороны,

 

избытокъ

 

молока

 

въ

 

деревняхъ

 

и

 

Фермахъ,

удаленвыхъ

 

отъ

 

большихъ

 

городовъ,

 

приносить

 

сель-

скимъ

 

хозяевамъ

 

весьма

 

малую

 

пользу.

 

Все

 

это

 

проис-

ходить

 

отъ

 

того,

 

что

 

молоко

 

нельзя

 

сберегать

 

въ

 

прокь:

оно

 

скоро

 

окисаетъ

 

и

 

за

 

тѣмъ

 

совершенно

 

портится.

Первостепенные

 

ученые:

 

Ге-Люссакъ,

 

Браконно,

 

Апперъ
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я

 

многіѳ

 

другіе

 

считали

 

этотъ

 

предмета

 

столь

 

важнымь,

что

 

посвятили

 

много

 

времени

 

и

 

труда

 

изслѣдованіямъ,

имѣвшнмъ

 

цѣлію

 

способъ

 

сбереженія

 

молока,

 

въ

 

тече-

те

 

долгаго

 

времени,

 

безъ

 

замѣтнагд

 

измѣйенія

 

въ

 

видѣ

и

 

другихъ

 

полезйыхъ

 

его

 

качествахъ.

 

Удачнѣе

 

прочихъ

вышелъ

 

соособъ

 

Апиера,

 

который

 

полусваренное

 

моло-

ко

 

запалвалъ

 

въ

 

жестяные

 

сосуды

 

и

 

сохранялъ

 

его

 

въ

нихъ

 

долгое

 

время

 

свѣжимъ ;

 

но

 

этотъ

 

способъ

 

дорогъ

и

 

не

 

вездѣ

 

удобенъ.

 

Ыынѣ

 

Франпузскій

 

агрономъ

 

Де-
линьякъ

 

и

 

Фермеры

 

лорда

 

Тальбота

 

въ

 

Англіи,

 

почти

одновременно

 

и

 

независимо

 

другъ

 

отъ

 

друга,

 

рѣшили

задачу,

 

противившуюся

 

усиліямъ

 

Многихъ

 

ученыхъ.

Вотъ,

 

въ

 

краткихъ

 

словахъ,

 

новоизобрѣтенный

 

способъ
для

 

приготовленіл

 

молочнаю

 

консерва.

 

Парное

 

молоко,

отъ

 

коровъ

 

пасущихся

 

на

 

лугахъ,

 

вливаютъ

 

въ

 

пюскій
сосудъ

 

съ

 

двумя

 

днами,

 

слоемъ

 

отъ

 

1

 

до

 

полутора

 

дюй-
ма

 

глубины

 

и

 

сосудъ

 

нагрѣвается

 

паромъ,

 

пускаѳмымъ

въ

 

промежутокъ

 

между

 

двумя

 

днами.

 

На

 

каждый

 

Фунтъ

молока

 

прибавляютъ

 

по

 

2

 

лота

 

лучшаго

 

рафинирован-

наго

 

сахара,

 

причемъ

 

помѣшиваютъ

 

п

 

стараются

 

про-

извести

 

сколь

 

возможно

 

скорѣйшее

 

сгущеніе.

 

Когда

 

мо-

локо

 

уварится

 

до

 

'/„

 

части

 

прежняго

 

объема,

 

жидкость

выливаютъ

 

въ

 

круглыя

 

жестянки

 

или

 

въ

 

бутылки

 

и

плотно

 

закупориваютъ.

 

Такой

 

консервъ

 

имѣетъ

 

полупро-

зрачный

 

видъ

 

похожій

 

на

 

тѣсто;

 

вкусъ

 

его

 

похожъ

 

на

обыкновенный

 

кипяченый

 

сливки,

 

только

 

нѣсколько

сладковатый.

 

Если

 

такой

 

консервъ

 

растворить

 

въ

 

4

 

ча-

стяхъ

 

кипящей

 

воды

 

и

 

остудить,

 

то

 

получится

 

молоко,

ничѣмъ

 

не

 

отличающееся

 

отъ

 

свѣжаго,

 

сейчасъ

 

вскп-

пяченнаго,

 

хотя

 

консервъ

 

пролежалъ

 

болѣе

 

года

 

въ

жестянкѣ.

 

(Изъ

 

Revue

 

Scientifique).
МЕТЕОРОЛОГИПЕСКІЯ

 

НАБЛЮДЕНИЯ,

 

произведен-

ный

 

въ

 

Нерчинскѣ

 

съ

 

16

 

октября

 

по

 

16

 

ч.

 

ноября

 

1847
года

 

два

 

раза

 

въ

 

день,

 

поутру

 

ири

 

восходѣ

 

солнца

 

и

вечеромъ

 

по

 

закатѣ.

 

(*)

 

Наблюденія

 

производилъ

 

по

 

тер-

мометру

 

Реомюра,

 

на

 

сторонѣ,

 

обращенной

 

къ

 

сѣверу.

Октябрь. Ноябрь.
16

 

ч.

 

9°

      

5° 1

    

21°.

 

ч.

 

13°
17

      

Щ0о 2
18

    

10°

     

4° 3

    

10°

       

9°
19

     

7°

     

4° 4*

   

23°

      

10"

(*)

 

Доставлено

 

из*

 

Общества.
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20 16° 4 е 5 21 е 15е
21 9° 4° 6 17° 10°
22 11° %• 7 17% 14°
23 7° 2° 8 20° 9°
24 4° 3° 9 22° 17°

 

•

25 15° 3° 10 16° 15°
26 14° 4° 11 18'/, 12°
27 16° 4° 12 18° и*/,
28 13° 5° 13 isya 14°
29 11° 8" 14 іб'Л 14°
30 18° 12° 15 16° 10°
31 16° 9° 16 16°

18°
12°
15°

Въ

 

продолженіе

 

этого

 

времени

 

былъ

 

два

 

раза

 

снѣгъ

очень

 

мелкій,

 

пзвѣстпый

 

здѣсь

 

подъ

 

пменемъ

 

пороха,

вѣтры

 

были

 

болѣе

 

сѣверо-западныя

 

п

 

довольно

 

часто.

17

 

октября

 

я

 

замѣтилъ

 

въ

 

полѣ

 

мелкихъ

 

летающихъ

мушекъ,

 

и

 

въ

 

разщелинѣ

 

утеса

 

живую

 

майку

 

или

 

май-
скаго

 

жука,

 

которые

 

каждогодно

 

появляются

 

здѣсь

 

вто-

рично

 

въ

 

поздное

 

время

 

осени,

 

что

 

можетъ

 

подтвер-.

дить

 

и

 

г.

 

Седаковъ,

 

пзвѣстный

 

собиратель

 

сибирскихъ
насѣкомыхъ

 

и

 

членъ

 

Им.

 

Московскаго

 

Общества

 

испы-

тателей

 

природы.

 

Корреспондента

 

Ив.

 

ЮреискггЧ.
СБЕРЕЖЕНШ

 

СЪНА

 

ОТЪ

 

ПОРЧИ

 

И

 

БРОЖЕНІЯ.

Для

 

сохраненія

 

сѣна

 

отъ

 

порчи

 

и

 

броженія,

 

совѣтуетъ

г.

 

Придо ,

 

одинъ

 

изъ

 

примѣчательнѣйпгихъ

 

англійскпхъ
агрономовъ,

 

употреблять

 

слѣдующій

 

способъ:

 

Если

 

сѣ-

но

 

испортилось

 

отъ

 

дождя

 

во

 

время

 

уборки

 

или,

 

про-

израстая

 

на

 

сырой

 

мѣстности,

 

получило

 

нспріятной

 

за-

пахъ,

 

противный

 

для

 

скота,

 

то

 

къ

 

такому

 

корму

 

слѣ-

дуетъ

 

прибавлять

 

соли,

 

и

 

именно

 

10—30

 

Фунтовъ

 

на

 

60
пудъ

 

сѣна.

 

Жнвотныя

 

ѣдятъ

 

его

 

тогда

 

охотно

 

и

 

оста-

ются

 

совершенно

 

здоровыми.

 

Если

 

дурная

 

погода заста-

вляетъ

 

убирать

 

сѣно

 

не

 

совершенно

 

просохшее,

 

то

 

для

предупрежденія

 

броженія,

 

также

 

слѣдуетъ

 

прибавлять

 

къ

нему

 

соли.

 

Лучше

 

всего

 

посыпать

 

солью

 

каждый

 

изъ

рядовъ

 

сѣна,

 

перекладывая

 

ихъ

 

слоями

 

сухой

 

соломы

такой-же

 

толщины,

 

какъ

 

и

 

первые.

 

Соль

 

не

 

только

 

втя-

гиваетъ

 

въ

 

себя

 

влажность,

 

заключающуюся

 

въ

 

сѣнѣ,

но

 

прекращаетъ

 

также

 

броженіе

 

и

 

порчу

 

воздуха.

 

Соло-
ма

 

пріобрѣтаетъ

 

тогда

 

вкусъ

 

сѣна

 

,

 

п

 

соли,

 

и

 

можетъ

быть

 

въ

 

видѣ

 

сѣчки,

 

вмѣств

 

съ

 

сѣномъ ,

   

задаваема

 

въ



кормъ

 

скоту.

 

До

 

настоящаго

 

времени

 

не

 

нашли

 

лучшаго

средства

 

пріучить

 

скотъ ,

 

содержимый

 

въ

 

хлѣвахъ ,

 

къ

соломистому

 

корму,

 

а

 

также

 

придать

 

сему

 

послѣднему

болѣе

 

питательности.

 

(25ocfgei£ung) .

ЗАСВИДБТЕЛЬСТВОВАНІЕ

 

Г. ЧЛЕНА

 

И.А.

 

РЕШЕТНИ-

КОВА

 

О

 

ДОСТОИНСТВТ,

 

КРЫШЪ,

 

ИЗГОТОВЛЯЕМЫХЪ
ВЪ

 

ЗАВЕДЕНШ

 

Г.

 

ВЫСОТСКАГО

 

[Представленге

 

члена

И.

 

А.

 

Ріыиетникова

 

въ

 

И.

 

В.

 

Э.

 

Общество).

 

(*)

 

Въ

 

тече-

піи

 

лѣта

 

истекшаго

 

1849

 

года,

 

помѣщикъ

 

московской

 

гу-

берніи,

 

коллежскій

 

ассесоръ

 

Викторъ

 

Григорьевичь

 

Вы-
сотской,

 

на

 

бумажной

 

его

 

Фабрикѣ

 

богородскаго

 

уѣзда

при

 

сельцѣ

 

Обуховѣ,

 

открылъ

 

производство

 

кровельной
бумаги,

 

пропитанной

 

смолистыми

 

веществами.

 

Первою
цѣлію

 

г.

 

Высотскаго

 

было,

 

устранить

 

необходимость

 

въ

соломенной

 

крышѣ,

 

какъ

 

главную

 

причину

 

безпрестан-
ныхъ

 

и

 

неотвратимыхъ

 

пожаровъ;

 

эта

 

цѣль

 

достигается

необыкновенною

 

дешевизною

 

новаго

 

матеріала:

 

за

 

иудъ

бумаги

 

окрашенной

 

въ

 

красный

 

цвѣтъ

 

и

 

совсѣмъ

 

гото-

вой

 

для

 

крытья

 

крыши,

 

цѣна

 

назначена

 

по

 

2

 

руб.

 

Въ
отъ

 

15

 

до

 

22

 

листовъ

 

квадратной

 

аршинной

 

въ

 

дѣлѣ

мѣры.

 

Но,

 

кромѣ

 

дешевизны,

 

бумага

 

г.

 

Высотскаго

 

пмѣ-

етъ

 

во

 

многихъ

 

отношеніяхъ

 

превосходство

 

предъ

 

про-

чими

 

цѣннымп

 

кровельными

 

матеріялами,

 

чѣмъ

 

ясно

доказывается,

 

что

 

основою

 

его

 

предпріятія

 

было

 

не

желаніе

 

Фабриканта

 

искать

 

своихъ

 

выгодъ ,

 

а

 

мысль

образованная

 

хозяина

 

о

 

пользѣ

 

общественной.

 

Я

 

уст-

роилъ

 

у

 

себя

 

нѣкоторыя

 

крыши

 

по

 

придуманному

 

г.

Высотскимъ

 

способу

 

и

 

опытомъ

 

убѣдясь

 

въ

 

важности

этого

 

нововведенія,

 

счелъ

 

обязанностію

 

довести

 

о

 

немъ

до

 

свѣдѣнія

 

Общества

 

и

 

представить

 

образцы

 

самой

 

бу-
маги,

 

которые

 

въ

 

непродолжительномъ

 

времени

 

и

 

будутъ,
по

 

порученію

 

моему,

 

переданы

 

въ

 

Общество

 

особо

 

('*).
Смѣю

 

надѣяться,

 

что

 

Общество

 

не

 

оставитъ

 

безъ

 

вни-

манія

 

и

 

поощрвнія

 

предпріятіе

 

г.

 

Высотскаго,

 

который
и

 

въ

 

сельскомі

 

своемъ

 

хозяйствѣ

 

вообще

 

слѣдуетъ

 

не

старинной

 

рутійѣ,

 

а

 

современнымъ

 

указаніямъ

 

науки.

Членъ

 

Императ\

 

Волън.

 

Эконом,

 

и

 

Дѣйст.

 

Чл.

 

Императ.
Моск.

 

Общ.

 

Сеаьск.

 

Хоз.

 

И.

 

Рѣшетниковг.

ОПЫТЪ

 

ПОСѢВА

 

ТУРЕЦКАГО

 

ТАБАКА.

    

Въ

   

мартѣ

сего

 

года

  

я

 

получилъ

   

отъ

   

Императорскдго

  

06-

(")

 

Сообщено
С*)

 

Образцы

 

і

ізх

 

Общества,
находятся

 

въ

 

музеумв

 

И.

 

В.

 

Э.

 

Общества,

 

Ред,

г
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щества

 

Сельскаго

 

Хозяйства

 

Южной

 

Россіп

 

сѣмена

 

турец-

каго

 

табака.

 

Въ

 

маѣ,

 

23

 

числа,

 

я

 

посѣялъ

 

его

 

въ

 

огоро-

дѣ,

 

на

 

грядахъ.

 

15

 

іюня

 

высадили

 

разсаду

 

(тутъ

 

же

въ

 

огородѣ).

 

Растенія

 

быстро

 

шли

 

въ

 

ростъ,

 

выпуская

продолговатые

 

съ

 

замѣтною

 

желтизною

 

листья.

 

Черезъ
пять

 

недѣль

 

отъ

 

высадки

 

пасынковали,

 

съ

 

оставленіемъ
лучшихъ

 

растеній

 

на

 

сѣмена.

 

Въ

 

это

 

время

 

показался

на

 

табакѣ

 

червь,

 

особаго

 

рода

 

гусеница,

 

никогда

 

мною

въ

 

здѣшнихъ

 

мѣстахъ

 

не

 

виданная,

 

которая

 

поѣдала

листъ

 

отъ

 

верху

 

растенія

 

до

 

низу,

 

съ

 

необыкновенною
скоростію.

 

Это

 

было

 

замѣчено

 

особенно

 

ночью,

 

по

утрамъ

 

и

 

по

 

вечерамъ;

 

днемъ

 

она

 

скрывалась

 

подъ

 

листь-

ями

 

у

 

корней

 

растенія.

 

Въ

 

сентябрѣ

 

по

 

наступленіи

 

хо-

лодовъ,

 

табакъ

 

собрали

 

(срубили);

 

высушили;

 

по

 

про-

сушкѣ

 

оказалось

 

60

 

Фунтовъ

 

недозрѣлаго

 

табака,

 

кото-

рый

 

имѣлъ

 

при

 

томъ

 

непріятнып

 

запахъ

 

въ

 

куревіи.
Этотъ

 

мой

 

опытъ

 

подтверждаетъ

 

замѣчаніе

 

корреспон-

дентъ

 

Общества

 

К.

 

К.

 

Попенченки,

 

что

 

табакъ

 

турец-

кій

 

надо

 

сѣять

 

въ

 

парникахъ,

 

что

 

тогда

 

только

 

можно

избѣгнуть

 

этого,

 

когда

 

наступаетъ

 

рано

 

весна

 

и

 

про-

должается

 

тепло

 

до

 

20

 

мая.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

я

 

не

 

могъ

въ

 

свое

 

время

 

воспользоваться

 

замѣчаніемъ

 

г.

 

Попенчен-
ки,

 

по

 

отсутствію

 

его

 

тогда

 

изъ

 

нашихъ

 

н-бстъ.

 

Земли
подъ

 

табакъ

 

я

 

занялъ

 

46

 

кв.

 

саженъ.

 

На

 

слѣдующій

годъ

 

я

 

также

 

займусь

 

сѣвомъ

 

табака,

 

в

 

объ

 

успѣхѣ

сообщу

 

редакціи.
Козакъ

 

СЕМЕНЪ

 

БѢЛОУСЪ.

Мнлодановщина

 

г.

 

Поненчевка

перниговйкой

 

губерніи.

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ

 

УІЮТРЕБЛЕНІЕ

 

СѢРЯОЙ

 

И

 

ХЛО-

РИСТОВОДОРОДНОЙ

 

КИСЛОТЪ

 

И

 

ГИПСА.

 

Дешевыя
эти

 

кислоты,

 

будучи

 

разведены

 

по

 

полю,

 

составляютъ

одно

 

изъ

 

лучшиХъ

 

удобрительныхЪ

 

средствъ,

 

по

 

мно-

гимъ

 

причинамъ.

 

Онѣ

 

растворяютъ

 

въ

 

себѣ

 

соотвѣт-

ствующее

 

количество

 

земель

 

и

 

щелочей,

 

способствуютъ
вывѣтриванію

 

и

 

разрыхленію

 

земли,

 

и

 

наконецъ

 

по-

глощаютъ

 

изъ

 

воздуха

 

амміякъ.

 

Если

 

кислоты

 

эти

 

бу-
дутъ

 

въ

 

небольшомъ

 

колйчествѣ

 

смѣшаИіІі

 

съ

 

йа'возомь,

(напрпм.

 

въ

 

пропорціи

 

1

 

Фунта

 

сѣрной

 

или

 

2

 

Фунтовъ

хлористоводородной

 

кислоты,

 

на

 

10

 

эймеровъ

 

навоза),
они

 

удерживаютъ

 

въ

 

навозѣ

 

весь

 

заключающийся

 

въ

немъ

 

амміякъ,

 

который

 

обыкновенно

 

улетучивается

 

при

высыханіи

 

навоза.

 

Далѣе,

 

хлористоводородная

 

кислота,
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будучи

 

въ

 

плоскихъ

 

камевныхъ

 

или

 

стеклянныхъ

 

ча-

шкахъ

 

поставлена

 

въ

 

конюшни,

 

поглощаетъ

 

весь

 

отдѣ-

ляющійся

 

изъ

 

навоза

 

амміякъ,

 

и

 

превращается

 

такимъ

образомъ

 

въ

 

нашатырь,

 

который

 

можетъ

 

иотомъ

 

идти

въ

 

продажу.

 

Явленіе

 

это

 

можно

 

замѣтить,

 

если

 

въ

 

худо

проветриваемую

 

конюшню

 

внести

 

блюдечко

 

съ

 

хлористо-

водородною

 

кислотою:

 

надъ

 

блюдечкомъ

 

сейчасъ

 

же

начинаютъ

 

образоваться

 

бѣлые

 

пары

 

нашатыря

 

,

 

въ

слѣдствіе

 

соединенія

 

кислоты,

 

съ

 

заключающимся

 

въ

конюшенномъ

 

воздухѣ

 

амміякомъ.

 

Спустя

 

нѣкоторое

 

вре-

мя,

 

на

 

блюдечкѣ

 

начнетъ

 

осаждаться

 

нашатырь,

 

въ

 

вндѣ

бѣлыхъ

 

кристалловъ.

 

Извлечете

 

амміяка

 

изъ

 

конюшен-

наго

 

воздуха

 

производится

 

еще

 

тѣмъ,

 

ежели

 

отъ

 

време-

ни

 

до

 

времени

 

посыпать

 

полъ

 

конюшни

 

мелкоистод-

ченнымъ

 

алебастромъ

 

или

 

гипсомъ,

 

отчего

 

во

 

первыхъ

подготовляется

 

прекрасный

 

поземъ

 

для

 

полей

 

и

 

во

 

вто-

рыхъ

 

очищается

 

конюшенный

 

воздухъ

 

и

 

тѣмъ

 

самымъ

скотъ

 

избавляется

 

отъ

 

многихъ

 

глазныхъ

 

болѣзней.

 

—

Гипсъ

 

поглощаетъ

 

также

 

изъ

 

воздуха

 

углекислый

 

аммі-
якъ,

 

и

 

образуя

 

сѣрнокислый

 

амміякъ

 

и

 

углекислую

 

из-

весть,

 

не

 

позволяетъ

 

улетучиваться

 

амміяку

 

изъ

 

позема.

(Agronom.

 

Zeitung.)
ДѣЙСТВІЕ

 

ПОВАРЕННОЙ

 

СОЛИ

 

НА

 

КАРТОФЕЛЬ.

 

Г-НЪ
Ньюыанъ

 

(въ

 

Англіи)

 

производилъ

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

сря-

ду

 

опыты

 

надъ

 

отвращеніемъ

 

болѣзни

 

картофеля

 

посред-

ствомъ

 

поваренной

 

соли.

 

Въ

 

послѣднюю

 

весну

 

онъ

 

набралъ
мѣру

 

попорченнаго

 

картофеля,

 

однако

 

такого,

 

который
имѣлъ

 

еще

 

порядочные

 

отпрыски.

 

КартоФель

 

этотъ

 

онъ

положилъ

 

въ

 

соленую

 

воду.

 

Соли

 

употреблено

 

одинъ

Фунтъ.

 

Потомъ

 

этотъ

 

самый

 

картофель

 

былъ

 

посѣянъ

вмѣстѣ

 

съ

 

здоровымъ.

 

При

 

послѣднемъ

 

сборѣ,

 

собрано
было

 

три

 

мѣры

 

здороваго

 

картофеля

 

и

 

полмѣры

 

испор-

чевнаго.

 

Результатъ

 

этотъ

 

долженъ

 

уже

 

почесться

очень

 

хорошимъ,

 

особенно

 

въ

 

сравненіи

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

здоровый

 

картофель

 

будучи

 

посѣянъ

 

одинъ,

 

давалъ

 

въ

это

 

время

 

при

 

сборѣ

 

на

 

половину

 

худато.

 

Въ

 

первые

два

 

года

 

опытовъ,

 

г-нъ

 

Ньюманъ

 

получилъ

 

такіе

 

же

результаты;

 

изъ

 

этого

 

онъ

 

выводить

 

заключеніе,

 

что

можно

 

устранить

 

болѣзнь

 

картофеля

 

посредствомъ

 

вы-

мачивания

 

его

 

въ

 

соленой

 

водѣ.

 

На

 

2

 

мѣры

 

картофеля,

нужно

 

не

 

болѣе

 

одного

 

Фунта

 

соли.

 

Но

 

прежде

 

раство-

ренія

 

соли

 

въ

 

водѣ,

 

ее

 

должно

 

сплавить;

 

картофель

 

же

долженъ

 

лежать

 

въ

 

растворѣ

 

соли

 

не

 

болѣе

 

получаса.

(Agronom.

 

Zeitung.)
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МОРСКОЙ

 

ПЕСОКЪ

 

ДЛЯ

 

УДОБРЕНІЯ.

 

Жители

 

де-

вонширскихъ

 

и

 

корнуэльскихъ

 

береговъ

 

собпраютъ
известковатый

 

морской

 

песокъ

 

и

 

употребляютъ

 

его

 

для

удобренія

 

земли.

 

Ежегодно

 

отправляютъ

 

они

 

до

 

нѣ-

сколькихъ

 

тысячь

 

бочекъ

 

этого

 

песку,

 

во

 

внутренность

Англіи.

 

По

 

сдѣланнымь

 

химическимъ

 

разложеніямъ,

 

со-

ставныя

 

части

 

этого

 

песка

 

слѣдующія

 

:

0,50

 

—

 

Воды.
0,30

 

—

 

Поваренной

 

соли,

 

глауберовой

 

соли,

горькозема

 

и

 

щелочныхъ

 

солей.
47,42

 

—

 

Углекислой

 

извести.

0,097

 

—

 

Углекпслаго

 

горькозема.

Слѣды

 

гипса.

0,025

 

—

 

Фосфорнокислой

 

извести.

0,46

 

—

 

Окиси

 

жслѣза

 

и

 

глинозема.

48,76

 

—

 

Песку

   

и

  

обломковъ

   

разныхъ

 

слан-

цевъ

 

и

 

гранита.

2,42

 

—

 

Органическихъ

 

веществъ,

 

съ

 

содер-

жаніемъ

 

0,22

 

проц.

 

азота.

(Agr.

 

Zeitung.)
г

 

О

 

НОВЫХЪ

 

СНАРЯДАХЪ

 

ДЛЯ

 

НОСѢВА

 

СВЕКЛО-
ВИЦЫ. —

 

Управляющій

 

значптельнымъ

 

частнымъ

 

имѣ-

ніемъ

 

въ

 

богородицкомъ

 

уѣздѣ

 

тульской

 

губерніи

 

членъ

И.

 

В.

 

Э.

 

Общества

 

К.

 

Ф.

 

Бергштрессеръ

 

сообщплъ

 

не

давно

 

Обществу,

 

что

 

онъ

 

пріобрѣлъ

 

двѣ

 

весьма

 

по-

лезныя

 

земледѣльческія

 

машины

 

для

 

посѣва

 

свеклови-

цы.

 

Первая

 

сѣетъ

 

сѣмена

 

въ

 

двѣ

 

гряды

 

или

 

гребни,
который

 

сама

 

образуетъ

 

и

 

послѣ

 

посѣва

 

зарываетъ,

дѣлаемыя

 

ею

 

бороздки

 

иа

 

самыхъ

 

грядахъ,

 

землею.

Разстояніе

 

грядъ

 

между

 

собою

 

13

 

вершковъ,

 

но

 

можетъ

быть

 

и

 

болѣс.

 

Вторая

 

машина

 

сѣетъ

 

въ

 

три

 

борозды,
но

 

не

 

дѣлаетъ

 

грядъ.

 

Первая

 

особенно

 

полезна

 

при

посѣвѣ

 

на

 

низкихъ

 

мѣстахъ,

 

на

 

друтихъ

 

же

 

полсзнѣе

употреблять

 

вторую

 

машину.

 

Первая

 

при

 

упряжѣ

 

въ

 

од-

ну

 

лошадь

 

съ

 

проводшікомъ

 

и

 

работникомъ

 

сѣетъ

 

въ

одинъ

 

рабочій

 

день,

 

при

 

перемѣнѣ

 

лошади,

 

4

 

десятины,

а

 

вторая

 

при

 

той

 

же

 

перемѣнѣ

 

6

 

десятинъ.

 

Машины
эти

 

прочны,

 

легки

 

и

 

удобны.

 

Онѣ

 

были

 

удостоены

 

въ

прошедшемъ

 

году

 

въ

 

Англіи,

 

при

 

выставкѣ

 

тамъ

 

сель-

екпхъ

 

произведеній

 

и

 

машипъ,

 

первыми

 

преміями.

 

Та

 

и

другая

 

стоятъ

 

въ

 

Москвѣ

 

по

 

100

 

руб.

 

сер.,

 

но

 

можно

сдѣлать

 

у

 

себя

 

и

 

за

 

50

 

руб.

 

сер.

 

(*)

(*)

   

Общество

 

уже

 

вошло

 

въ

  

спошепіе

 

съ

 

г.

 

Бергштрессеромъ
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ЛЬНЯНОЕ

 

СЪМЯ

 

УПОТРЕБЛЯЕМОЕ

 

ВЪ

 

КОРМЪ

 

СКОТУ

Въ

 

Англіи

 

въ

 

новѣйшее

 

время

 

для

 

откармлпванія

 

скота,

стали

 

употреблять

 

ст.

 

большимъ

 

успѣхомъ,

 

льняное

 

сѣмя.

Мы

 

сообщаемъ

 

здѣсь

 

слѣдующіе

 

опыты

 

англійскихъ
сельскихъ

 

хозяевъ:

 

двѣ

 

части

 

льнянаго

 

сѣмени,

 

смѣ-

шаны

 

были

 

съ

 

пзрѣзанною

 

и

 

предварительно

 

посоле-

ною

 

соломою;

 

—

 

къ

 

этому

 

прибавлено

 

было

 

нѣсколько

масляной

 

сбойки

 

и

 

овсяной

 

муки;

 

всѣ

 

эти

 

вещества

 

пе-

ремѣшивались

 

между

 

собою

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

не

 

со-

ставили

 

однородной,

 

маслянистой

 

массы.

 

—

 

Этою

 

мас-

сою

 

откармливался

 

быкъ

 

въ

 

продолженіе

 

трехъ

 

мѣся-

цевъ,

 

при

 

чемъ

 

ему

 

задавалось

 

ее

 

ежедневно

 

по

 

1%

 

вир-

темб.

 

шоп.

 

(около

 

2%

 

ведеръ) ;

 

послѣ

 

убоя ,

 

быкъ
этотъ

 

вѣсилъ

 

1082

 

Фунта,

 

изъ

 

которыхъ

 

набрано

 

было
18£

 

Фунта

 

сала.

 

Издержки

 

на

 

откармливаніе,

 

по

 

этой
методѣ,

 

относились

 

къ

 

издержкамъ

 

при

 

обыкновеномъ
содержаніи,

 

какъ

 

25

 

:

 

35.

 

Коровы,

 

отвармливаемыя

 

та-

кимъ

 

же

 

образомъ,

 

давали

 

превосходное

 

молоко

 

изъ

 

кото-

раго

 

дѣлалось

 

хорошее

 

масло.

 

(Annales

 

d'agriculture).
НОВОИЗОБРѢТЕННЫЕ

 

СПОСОБЫ

 

СОХРАНЕНЫ

 

ПИ-
ЩИ.

 

Г-нъ

 

Шеврёйль

 

сообщилъ

 

между

 

прочимъ

 

въ

Societe

 

nationale

 

d'Agriculture ,

 

нѣсколько

 

замѣчаній

на

 

счетъ

 

опытовъ

 

сохраненія

 

пищи,

 

произведенныхъ

г-мъ

 

Ніепсъ

 

въ

 

Сенъ-Викторѣ.

 

Г-нъ

 

Ніепсъ

 

сохра-

нялъ

 

мясо,

 

обливая

 

его

 

животнымъ

 

студнемъ.

 

Этимъ

 

же

способомъ

 

онъ

 

довольно

 

долгое

 

время

 

сохранялъ

 

рыбу,
при

 

чемъ

 

она

 

оставалась

 

совершенно

 

свѣжею,

 

и

 

на

 

ко-

жѣ

 

остался

 

даже

 

природный

 

цвѣтъ.

 

Г-нъ

 

Шеврёйль
замѣтилъ,

 

что

 

способъ

 

этотъ

 

уже

 

не

 

новый

 

(Варринг-
тонъ

 

взялъ

 

еще

 

прежде

 

въ

 

Англіи

 

на

 

этотъ

 

способъ
привиллегію;

 

см.

 

Polyt.

 

Journal

 

В.

 

СШ.

 

стр.

 

411).
Кромѣ

 

того

 

г-нъ

 

Ніепсъ,

 

дѣлалъ

 

опыты

 

надъ

 

сохране-

ніемъ

 

яицъ

 

посредствомъ

 

заливанія

 

ихъ

 

въ

 

гипсъ;

при

 

этомъ

 

яйцы

 

сохранились

 

какъ

 

нельзя

 

лучше.

 

Та-
кимъ

 

же

 

образомъ

 

плоды

 

остались

 

не

 

поврежденными,

въ

 

продолженіи

 

шести

 

мѣсяцевъ.

 

Г-нъ

 

Шеврёйль

 

по-

казывалъ

 

при

 

этомъ

 

картофель,

 

залитый

 

гипсомъ.

 

Кар-
тоФель

 

далъ

 

растокъ,

 

который

 

поместился

 

подъ

 

гипсо-

вого

 

оболочкою.

 

Удивительно,

 

что

 

растительность

 

могла

имѣть

 

мѣсто,

 

при

 

такпхъ

 

неблагопріятныхъ

 

для

 

нея

 

об-

о

 

заказѣ

 

для

 

онаго

 

этпхъ

 

двухъ

 

машішъ,

 

по

 

полученіи

 

коихъ

 

мы
падѣемся

 

представить

 

ихъ

 

чертежа

 

и

 

описааіе

 

нашимъ

 

многочислен-

пымі.

 

читателям*.

 

Ред.
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стоятельствахъ;

   

вѣроятно

 

гипсъ

   

не

 

представлялъ

 

пре-

пятствія

  

дѣйствію

 

воздуха.

СОЛНЦЕ

 

,

 

ПОПРАВЛЯЮЩЕЕ

 

КАРТОФЕЛЬ

 

УЖЕ

БОЛЬНОЙ.

 

Одинъ

 

изъ

 

сельскихъ

 

хозяевъ,

 

въ

 

Англіи
положилъ

 

-

 

нѣсколько

 

попорченныхъ

 

картоФелинъ

 

на

подоконникъ,

 

на

 

которомъ

 

онѣ

 

въ

 

продолженіе

 

почти

всего

 

дня

 

подвергались

 

дѣйствію

 

солнечныхъ

 

лучей;

 

та-

кимъ

 

образомъ

 

пролежали

 

онѣ

 

14

 

дней.

 

По

 

истеченіи

 

этого

времени

 

онъ

 

замѣтилъ,

 

что

 

всѣ

 

больныя

 

мѣста

 

были
высушены

 

солнцемъ,

 

и

 

образовали

 

родъ

 

коры

 

черно-

ватаго

 

цвѣта.

 

Кора

 

эта

 

предохраняла

 

остальныя

 

части

картоФелинъ

 

отъ

 

порчи,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

прекрати-

ла

 

дальнѣйшее

 

развитіе

 

болѣзни.

 

Въ

 

1848

 

году

 

опытъ

былъ

 

повторенъ

 

и

 

увѣнчался

 

тѣмъ

 

же

 

успѣхомъ.

Средство

 

это

 

не

 

трудно

 

употреблять

 

и

 

въ

 

болыпомъ

 

ви-

дѣ.

 

Для

 

этого

 

стоитъ

 

только

 

отдѣлять

 

здоровый

 

кар-

тофель

 

отъ

 

больнаго

 

и

 

послѣдній

 

положить

 

въ

 

сухое

 

мѣ-

сто,

 

гдѣ

 

бы

 

онъ

 

подвергался

 

дѣйствію

 

солнца.

 

—

 

При
этомъ

 

должно

 

только

 

картофель

 

поворачивать

 

по

 

време-

намъ,

 

дабы

 

всѣ

 

его

 

больныя

 

части

 

могли

 

солнцемъ

высушиться.

 

Въ

 

случаѣ

 

большего

 

сбора

 

плодовъ

 

,

ихъ

 

можно

 

сохранять

 

въ

 

ямахъ.

 

Ямы

 

должны

 

быть
вырыты

 

въ

 

глинистой

 

почвѣ

 

и

 

защищены

 

отъ

 

при-

тока

 

воды.

 

Онѣ

 

дѣлаются

 

четыре-угольныя

 

въ

 

7
фут.

 

глубиною,

 

въ

 

4

 

ф.

 

шириною

 

и

 

24

 

ф.

 

длиною.

Выровнявъ

 

и

 

выгладивъ

 

полъ

 

и

 

стѣны

 

ямы,

 

должно

ихъ

 

убрать

 

соломою.

 

На

 

солому

 

кладутся

 

плоды

 

и

когда

 

яма

 

пополнится

 

до

 

того ,

 

что

 

до

 

поверхности

ея

 

останется

 

не

 

болѣе

 

одного

 

Фута,

 

то

 

на

 

плоды

 

снова

кладется

 

солома.

 

Все

 

это

 

должно

 

происходить

 

при

хорошей,

 

сухой

 

погодѣ.

 

—

 

Три

 

дня

 

яма

 

оставляется

открытою,

 

и

 

по

 

прошествіи

 

этого

 

времени,

 

верхняя

 

со-

лома

 

должна

 

быть

 

переменена ,

 

ибо

 

она

 

въ

 

это

 

время

отсырѣетъ.

 

Послѣ

 

этого,

 

яма

 

зарывается

 

землею,

 

кото-

рая

 

выводится

 

въ

 

видѣ

 

пирамиды,

 

на

 

подобіе

 

того,

какъ

 

это

 

дѣлается

 

при

 

сохраненіи

 

картофеля.

 

Такимъ
образомъ

 

можно

 

сохранять

 

яблоки,

 

груши,

 

а

 

можетъ

быть

 

и

 

другіе

 

плоды.

ПЕЧНАЯ

 

ЗАМАЗКА.

 

Прекрасную

 

печную

 

замазку

можно

 

составить

 

сл,ѣдующимъ

 

образомъ

 

:

 

должно

 

про-

сѣять

 

нѣкоторую

 

часть

 

древесной

 

золы

 

сквозь

 

мелкое

сито

 

и

 

смѣшать

 

съ

 

равнымъ

 

количествомъ

 

истолченной
глины;

 

къ

 

обоимъ

 

этимъ

 

веществамъ

 

должно

 

прибавить
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нисколько

 

соли. —Смѣсь

 

эту

 

разбавить

 

такимъ

 

количест-

вомъ

 

воды,

 

чтобы

 

она

 

составила

 

родъ

 

густаго

 

тЬста,
этимъ

 

тѣстомь

 

должно

 

смазывать

 

спаи

 

между

 

изразцами

или

 

трещины

 

печи.

 

Если

 

замазку

 

эту

 

.употреблять

 

вмѣ-

сто

 

простой

 

глины

 

при

 

кладкѣ

 

печей,

 

то

 

такія

 

нечи

 

вы-

ходятъ

 

почти

 

не

 

разрушимы.

   

(Dorfzeitung.)
ДОМАШНЩ

 

ЛАКЪ.

 

Для

 

составленія

 

смѣси

 

замѣняю-

щей

 

лакъ,

 

должно

 

распустить

 

вишневый

 

клей

 

въ

 

водѣ

 

и

саидаракъ

 

въ

 

горячемъ

 

простомъ

 

впнѣ;

 

взявъ

 

этихт.

растворовъ

 

по

 

ровну,

 

смешать

 

ихъ

 

и,

 

прибавнвъ

 

сахару

и

 

яичнаго

 

бѣлка,

 

смѣсь

 

взбивать

 

несколько

 

времени.

Послѣ

 

этого

 

жидкость

 

накладывается

 

на

 

вещи,

 

подобно
обыкновенному

 

лаку.

УЛУЧШЕНИЕ

 

ВЪ

 

ВЫДѢЛКѢ

 

КОЖЪ.

 

(*)

 

Америка-
нецъ

 

Гершей

 

(Isaac

 

Herchey),

 

для

 

выдѣлки

 

кожъ

 

изоб-
рѣлъ

 

составъ

 

изъ

 

обыкновенной

 

смолы

 

(каниФоли),

 

гор-

ной

 

смолы,

 

простаго

 

мыла,

 

дубильнаго

 

корья

 

и

 

за-

старѣлой

 

урины,

 

приготовляемый

 

слѣдующимъ

 

образомъ:
Смѣшать

 

полъ

 

Фунта

 

англійскаго

 

(53

 

золотника)

 

толче-

ной

 

горной

 

смолы

 

и

 

каниФоли

 

въ

 

2

 

галлона

 

(около

 

6-ти
штофовъ)

 

хорошаго

 

дубильнаго

 

корья;

 

мелко

 

искро-

шить

 

1

 

ф.

 

мыла,

 

высыпать

 

туда-же,

 

перемѣшать

 

хоро-

шенько

 

и

 

поставить

 

все

 

на

 

слабый

 

огонь

 

или

 

въ

 

жаръ ,

размѣшивая

 

по

 

временамъ

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

мыло

 

со-

вершенно

 

не

 

разойдется;

 

когда

 

оно

 

разойдется,

 

должно

оставить

 

всю

 

массу

 

въ

 

покоѣ,

 

потомъ

 

бережно

 

вылить

ее

 

изъ

 

сосуда,

 

такъ

 

чтобы

 

осадокъ

 

остался

 

на

 

днѣ,

послѣ

 

этого

 

продолжать

 

подогрѣть

 

ее,

 

прибавивъ

 

гал-

лонъ

 

(около

 

3

 

штофовъ)

 

застарѣлой

 

урины,

 

еще

 

разъ

хорошо

 

размѣшать

 

и

 

когда

 

охладится,

 

то

 

употреблять
ВЪ

 

дѣло.

 

(Огь

 

Корресподента

 

Я.

 

В.

 

Козлова.)

НОВЫЙ

 

СПОСОБЪ

 

СУШЕНІЯ

 

ЗЕРЕНЪ.

 

(*')

 

Изобрѣ-

теніе

 

это

 

американца

 

Келена,

 

имѣя

 

цѣлію

 

сокращеніе
издержекъ

 

на

 

аппараты,

 

часто

 

подверженные

 

поврежде-

ніямъ,

 

доставлаетъ

 

средство

 

сушить

 

зерна

 

меныпимъ

количествомъ

 

топлива,

 

высыпая

 

ихъ

 

въ

 

воронку,

 

изъ

 

ко-

торой,

 

по

 

наклонной,

 

нагрѣтой

 

поверхности

 

они

 

идутъ

въ

 

сушильный

 

сосудъ,

 

гдѣ

 

размѣшиваются

 

медленно

грабельками.

 

Сущность

 

сего

 

способа

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

что

 

зерна

 

сушатся

 

въ

 

открытомъ,

 

неподвнжномъ

 

сосудѣ.

(*)

 

Изъ

 

Mechanics

 

Magazine

 

1850

 

г.

(

 

)

 

Изъ

 

Mechanics

 

Magazine

 

1850

 

г.
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имѣющая

 

подъ

 

собою

 

огонь

 

и

 

притокъ

 

воздуха,

 

а

 

на

верху

 

грабли

 

для

 

мѣшанія

 

сѣманъ

 

и

 

способствованія
шелухѣ

 

отдѣлиться

 

отъ

 

ядра;

 

такимъ

 

образомъ

 

влага

скорѣе

 

испаряется

 

и

 

отделяется,

 

а

 

аппаратъ

 

требуетъ
менѣе

 

пздержекъ

 

и

 

исправленій,

 

нежели

 

при

 

всѣхъ

 

дру-

гихъ

 

извѣстныхъ

 

способахъ,

 

гдѣ

 

зерна

 

нагрѣваются

горячпмъ,

 

комнатнымъ

 

воздухомъ,

 

въ

 

шелухѣ,

 

до

 

тѣхъ

поръ

 

пока

 

не

 

выйдетъ

 

изъ

 

нихъ

 

сырость

 

и

 

ихъ

 

не

подвергнутъ

 

высшей

 

температурѣ,

 

для

 

вывѣтриванія

 

въ

СОСудѢ.

    

(Отъ

 

корреспондента

 

В.

 

В.

 

Козлова).

СОРТИРОВАНИЕ

 

ГОВЯДИНЫ

 

(*).

ПРИГОТОВЛЕНІЕ

 

АЗОТНОКИСЛОЙ

 

ОКИСИ

 

МЪДИ

 

И
ДРУГИХЪ

 

АЗОТНОКИСЛЫХЪ

 

СОЛЕЙ.

 

На

 

красильныхъ

Фабрикахъ

 

приготовляютъ

 

обыкновенно

 

азотнокислую

окись

 

мѣди,

 

растворяя

 

металлическую

 

мѣдь

 

въ

 

азотной
кислотѣ,

 

что

 

всегда

 

влечетъ

 

за

 

собою

 

потери,

 

вслѣдствіе

отделяющейся

 

при

 

этомъ

 

азотной

 

окиси.

 

Во

 

избѣжаніе

этихъ

 

потерь,

 

берутъ:
Азотнокислаго

 

натра ....... 85

 

частей
Мѣднаго

 

купороса ........ 125

    

—

(*)

 

Иэъ

 

*ранц,

 

жури.

 

Cultivateu».
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Прибавляютъ

 

къ

 

этому

 

немного

 

воды,

 

и

 

плавягь.

Когда

 

начнутъ

 

появляться

 

малѣйшіе

 

признаки

 

красныхъ

паровъ,

 

то

 

эту

 

смѣсь

 

вынимаютъ

 

изъ

 

печи

 

и

 

охлажда-

ют!..

 

Такпмъ

 

образомъ

 

получаготъ

 

смѣсь

 

азотнокислой
окиси

 

мѣди

 

и

 

сѣрнокислаго

 

натра,

 

который

 

можстъ

 

быть
удаленъ

 

посредствомъ

 

крпсталлпзаціи.

 

Ппрочемъ

 

это

послѣднее

 

условіе

 

безполезно,

 

если

 

азотнокислая

 

окись

мѣдп

 

должна

 

слуяшть

 

протравой,

 

потому

 

что

 

тогда

 

толь-

ко

 

азотнокислая

 

соль

 

осаждается

 

на

 

ткани,

 

а

 

сѣрнокис-

лый

 

натръ

 

остается,

 

какъ

 

побочный

 

продукгь,

 

въ

 

до-

вольно

 

чистомъ

 

впдѣ.

 

Вѣроятно

 

такимъ-же

 

образомъ
можно

 

приготовлять

 

азотнокислую

 

окись

 

цинка

 

и

 

другія
соли.

 

(Revue

 

scientifique

 

et

 

industrielle).
ПОРОШОКЪ

 

КОЛЛЕНА

 

ДЛЯ

 

УНИЧТОЖЕНЫ

 

ЗЛ0В0-
НІЯ.

 

Этотъ

 

порошокъ,

 

получнвшій

 

въ

 

Англіи

 

привил-

легію,

 

состоитъ

 

изъ

 

двухъ

 

частей

 

хлористой

 

извести,

въ

 

которой

 

хлора

 

содержится

 

не

 

менѣе

 

34

 

процент.

 

,

 

и

одной

 

части

 

безводнаго

 

сѣрнокислаго

 

глинозема.

 

Это

 

ве-

щество

 

тщательно

 

перемѣшиваютъ

 

и

 

сохраняютъ

 

въ

закрытыхъ

 

сосудахъ.

 

Когда

 

его

 

хотятъ

 

употребить

 

въ

дѣло,

 

то

 

всыпаютъ

 

въ

 

плошки

 

и

 

ставятъ

 

въ

 

мѣстахъ,

 

гдѣ

отдѣляются

 

зловонные

 

газы.

 

Посредствомъ

 

влажности

воздуха,

 

хлоръ

 

обыкновенно

 

понемногу

 

отдѣляется.

 

Ес-
ли

 

же

 

отдѣленіе

 

хлора

 

хотятъ

 

усилить,

 

то

 

порошокъ

нужно

 

смочить

 

водою.

 

Это

 

же

 

самое

 

дѣйствіе

 

произво-

дить

 

и

 

смѣсь

 

изъ

 

хлористой

 

извести

 

и

 

нзмельченнаго

сѣрнокислаго

 

кали.

  

(Revue

 

scientifique

 

et

 

industrielle).
УСТРОЙСТВО

 

ДЕРЕВЯННЫХЪ

 

РАМЪ

 

ВЪ

 

УЛЬЯХЪ.
Докторъ

 

Дебовуа

 

предлагаетъ

 

для

 

удобнѣйшаго

 

выпп-

манія

 

меда

 

и

 

воска,

 

вѣшать

 

въ

 

ульяхъ

 

деревянныя

 

рам-

ки

 

около

 

дюйма

 

толщиною;

 

въ

 

углахъ

 

этихъ

 

рамокъ

должно

 

приклеить

 

нѣсколько

 

пчелиныхъ

 

ячеекъ.

 

Рамки
должны

 

вѣшаться

 

въ

 

нѣкоторомъ

 

разстояніп

 

одна

 

отъ

другой

 

и

 

наполнять

 

собою

 

весь

 

улей.

 

Пчелы

 

въ

 

такомъ

случаѣ

 

начнутъ

 

свою

 

работу

 

отъ

 

приклеенныхъ

 

ячеекъ

а

 

будутъ

 

выводить

 

свои

 

ячейки

 

именно

 

въ

 

толщину

рамокъ

 

и

 

нпкакъ

 

не

 

выйдутъ

 

за

 

края

 

ихъ.

 

Вмѣсто

 

ра-

мокъ

 

можно

 

употреблять

 

толстые

 

согнутые

 

прутья,

соединенные

 

вверху

 

поперечными

 

палочками.

 

Одинъ
конвцъ

 

прута

 

долженъ

 

выходить

 

черезъ

 

крій

 

улья,

 

и

прикрѣпляться

 

къ

 

нему

 

плотно

 

закрывающеюся

 

крыш-

кою.

 

(Practisch.

 

Wochenblatt).
СѲХРАНЕНІЕ

 

ПЛОДОВЫХЪ

 

ДЕРЕВЬЕВЪ.

  

Если

 

свѣ-

Том*

 

III.

 

-

 

Отд.

 

III.

                                     

9
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жеобозженною

 

и

 

потомъ

 

погашенную

 

известь

 

развести

водою,

 

и

 

полученную

 

такимь

 

образомі.

 

известковою

 

жид-

костію,

 

смазывать

 

посредствомъ

 

кисти

 

древесные

 

ство-

лы,

 

то

 

чрезъ

 

это

 

достигается

 

слѣдующее:

 

I)

 

совершен-

но

 

уничтожается

 

на

 

деревѣ

 

плѣсень

 

и

 

мохъ;

 

2)

 

на

 

мо-

лодыхъ

 

же

 

деревьяхъ

 

образуется

 

гладкая

 

кора;

 

3)

 

прі-
обрѣтается

 

здоровое

 

состояніе

 

деревьевъ,

 

и

 

4)

 

деревья

предохраняются

 

отъ

 

обнаженія,

 

причиняемаго

 

зимою

зайцами.

 

Только

 

не

 

должно

 

известь

 

намазывать

 

слиш-

комъ

 

толстымъ

 

слоемъ.

 

(Agr.

 

Zeit.)
СТАТИСТИКА

 

ДОМАШНИХЪ

 

ЖИВОТНЫХ

 

Ь

 

ВЪ

 

ЦАР-
СТВЪ

 

ПОЛЬСКОМЪ.

 

Въ

 

1847

 

году

 

по

 

исчисленію,

 

ко-

личество

 

домашнихъ

 

животныхъ

 

оказалось:

 

Лошадей

 

и

рогатаго

 

скота:

 

жеребцовъ

 

7,191,

 

мерпновъ

 

46,941,

 

ко-

былъ

 

61,158,

 

жеребятъ

 

41,538,

 

племенныхъ

 

быковъ
15,823,

 

воловъ

 

100,348, коровъ

 

731,675,

 

телятъ

 

236,324

 

(*) .

Прочихъ

 

домашнихъ

 

животныхъ:

 

козъ

 

12,907,

 

свиней
809,360.

 

Въ

 

земледѣльческихъ

 

работахъ:

 

лошадей

 

354,^30,
воловъ

 

457,096.

 

Овецъ

 

въ

 

особенности:

 

а)

 

Мериновъ:
барановъ

 

26,308,

 

матокъ

 

376,979,

 

валуховъ

 

184,414;

 

Ь)
метисовъ:

 

барановъ

 

56,626,

 

матокъ

 

925,525,

 

валуховъ

65'2,332;

 

с)

 

простыхъ:

 

барановъ

 

73,516,

 

матокъ

 

671,360,
валуховъ

 

234,351 ;

 

насѣкомыхъ:

 

пчельныхъ

 

ульевъ

 

93,351 ;

шелководовъ

 

3,600.

 

(Tygodnik

 

1848

 

JW

 

3).
НОВЫЙ

 

СПОСОБЪ

 

СОХРАНЕШЯ

 

ЯИЦЪ.

 

Китайцы
имѣютъ

 

обыкновеніе

 

солить

 

яйца

 

для

 

сохраненія

 

на

 

нѣт

сколько

 

лѣт»..

 

Способъ

 

ихъ

 

весьма

 

простъ

 

и

 

состоитъ

 

въ

положеніи

 

яицъ

 

въ

 

воду,

 

насыщенную

 

солью,

 

т.

 

е.

 

за-

ключающую

 

въ

 

себѣ

 

V*

 

часть

 

по

 

вѣсу

 

распущенной

 

со-

ли,

 

а

 

глѣдовательно

 

въ

 

гарнцѣ

 

воды

 

27»

 

Фунта

 

соли;

 

въ

такой

 

водѣ

 

яйца

 

намачиваются

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

не

опадутъ

 

на

 

дно.

 

Въ

 

это

 

время

 

яйца,

 

достаточно

 

напи-

танныя

 

солью,

 

вынимаются

 

изъ

 

воды,

 

обсушиваются

 

и

укладываются

 

въ

 

ящики

 

на

 

сохраненіе.

 

Крутоваренныя
такія

 

яйца,

 

по

 

причинѣ

 

достаточнаго

 

количества

 

со-

ли,

 

должны

 

быть

 

очень

 

вкусны.

 

(Изъ

 

польскаго

 

Хо-
зяйственна™

 

Еженедѣльника,

 

Tygodnik).
О

 

ЧИСТОТЪ,

 

ТАКЪ

 

НАЗЫВАЕМОГО,

 

банка-олова,

ПРИВОЗИМ

 

АГО

 

ИЗЪ

 

ОСТЪ-ИНДШ

 

ГОЛЛАНДЦАМИ.

Извѣстный

   

проФессоръ

   

химіи

   

Мудьдеръ

   

недавно

   

по

Г)

 

1

 

Іілеменной

 

быкъ

 

приводится

 

иа

 

41

 

коровы

 

п

 

отъ

 

того

такъ

 

мало

 

телятъ,

 

песоразмѣрно

 

съ

 

числомъ

 

кнровъ,

 

потому

 

что

на

 

3

 

коровы

 

приходится

 

одииъ

 

теленокъ,

   

Прим.

 

cot.
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порученію

 

голландскаго

 

правительства

 

подвергнулъ

 

дват-

цать

 

сортовъ

 

этого

 

олова

 

и

 

нашелъ

 

во

 

всѣхъ

 

такіе

 

ма-

лозначительные

 

слъ-ды

 

постороннихъ

 

мета.іловъ,

 

именно

всего

 

только

 

до

 

четырехъ

 

десяти-тысячныхъ

 

(000,039)
желѣза,

 

свинца

 

и

 

мѣди,

 

что

 

можно

 

это

 

олово

 

назвать

почти

 

химически

 

чистымъ

 

(отъ

 

члена

 

П.

 

11.

 

Витта.)
СРАВНЕН1Е

 

ДЪЙСТВІЙ

 

ГАЛЬВАННЧЕСКІІХЪ

 

БАТ-

ТЕРЕИ

 

СЕНА,

 

ДАНІЕЛЛА

 

II

 

ГРОБА

 

И

 

ПРИЧИНЕННЫХЪ

ИМИ

 

ИЗДЕРЖЕКЪ.

 

Г.

 

Уардъ

 

нашелъ,

 

что

 

если

 

поло-

жить

 

въ

 

каждомъ

 

горптѣ

 

истребленіе

 

60

 

грановъ

 

цин-

ка

 

въ

 

часъ,

 

то

 

для

 

того,

 

чтобы

 

дѣйствія

 

ѳтихъ

 

трехъ

баттерей

 

были

 

бы

 

равны,

 

нужно

 

употребить

 

100

 

паръ

элементовъ

 

Сени

 

или

 

55

 

паръ

 

Даніелла

 

или

 

34

 

пары

Грове

 

и

 

издержки

 

бываютъ

 

относительно

 

6,

 

77»

 

и

 

8
спеновъ

 

въ

 

часъ.

 

(отъ

 

члена

 

Н.

 

И.

 

Витта.)
О

 

БАТАРЕЯХЪ ,

 

УПОТРЕБЛЯЕМЫХЪ

 

ПРИ

 

ГАЛЬВА-

НИЧЕСКОМЪ

 

30Л0ЧЕНШ

 

И

 

ПОСЕРЕБРЕНІИ.

 

Г.

 

Иль-
мингтенъ

 

замѣтилъ,

 

что

 

Вольтова

 

батарея

 

выгоднѣе

 

въ

употребленіи

 

въ

 

болыпомъ

 

видѣ,

 

нежели

 

извѣстная

 

его

кагнетъ-электрическая

 

машина,

 

приводимая

 

въ

 

движе-

те

 

паровою

 

машиною.

 

Онъ

 

и

 

утверждаетъ

 

прежде

 

уже

замѣченный

 

странный

 

фэктъ,

 

что

 

нѣсколькими

 

каплями

сѣрнистаго

 

углерода,

 

прибавляемыми

 

къ

 

раствору

 

сиверо-

дистаго

 

серебра,

 

можно

 

достичь

 

осадка

 

серебра

 

совер-

шенно

 

блестящего

 

всегда,

 

(отъ

 

члена

 

Н.

 

И.

 

Витта.)
ИСТРЕБЛЕНІЕ

 

ДОЖДЕВЫХЪ

 

ЧЕРВЕЙ.

 

Для

 

пс-

требленія

 

дождевыхъ

 

червей

 

въ

 

садахъ

 

и

 

въ

 

полѣ

употребляется

 

обыкновенная

 

поваренная

 

соль

 

съ

 

весь-

ма

 

болі.шимъ

 

успѣхомъ;

 

потому

 

что

 

достаточно

 

по-

пасть

 

на

 

червяка

 

одному

 

зернышку

 

соли

 

и

 

онъ

 

тотчасъ

издохнетъ.

  

(Journal

 

de

 

jardinage).
СРЕДСТВО

 

ПРОТИВЪ

 

ЛИСТВЯНОЙ

 

ВШИ.

 

Для

 

защи-

ты

 

розановъ,

 

пеларгоній,

 

гвоздикъ

 

и

 

другихъ

 

растеній,
подвергающихся

 

чаще

 

другихъ

 

нападенію

 

лиственныхъ

вшей,

 

отнарить

 

корней

 

хрѣна,

 

или

 

орѣховаго

 

листа,

полыни

 

и

 

обыкновенчаго

 

бедренца

 

и,

 

остудивъ

 

этотъ

отваръ,

 

поливать

 

имъ

 

въ

 

солнечные

 

дни,

 

въ

 

ме.ікій
прыскъ

 

тѣ

 

растенія ,

 

которыя

 

одержимы

 

листвяной .

вошью.

ЛЕГКАЯ

 

ПЕРЕЗИМОВКА

 

ЦВЪТНОЙ

 

КАПУСТЫ.

 

Цвѣт-

ную

 

капусту

 

положить

 

рядами

 

на

 

снѣгъ,

 

а

 

не

 

на

 

го-

лую

 

землю,

 

и

 

засыпать

 

на

 

полъаршина

 

снѣгомъ

 

же.

 

Въ
этомъ

 

видѣ

 

капуста

 

сохранится

 

совершенно

   

свѣжею

 

до
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самой

 

весны.

 

Испытано

 

на

 

дѣлЬ

 

въ

 

прошломъ

 

году

 

въ

Петербурге.
КАРТОФЕЛЬНАЯ

 

БОТВА,

 

КАКЪ

 

ВЫГОДНЫЙ

 

КОРМЪ
ДЛЯ

 

КОРОВЪ.

 

Если

 

посолить

 

картофельную

 

ботву,

 

то

получится

 

превосходный

 

кормь,

 

одна

 

часть

 

котораго

равпяется

 

по

 

своей

 

питательности

 

двумъ

 

частямъ

 

сѣна.

Чррзъ

 

примѣшиваніе

 

соли,

 

и

 

образующееся"

 

при

 

томъ

броженье,

 

картофельная

 

ботва

 

теряетъ

 

свой

 

пепріятный
запахъ

 

и

 

становится

 

по

 

вкусу

 

похожею

 

на

 

соленые

 

огур-

цы.

 

Соленіе

 

картофельной

 

ботвы

 

производится

 

такя{с,

какъ

 

и

 

кислой

 

капусты.

 

Предъ

 

соленіемъ

 

толстые

 

стеб-
ли

   

раздавливаютъ,

   

а

 

листья

   

нѣсколько

   

измельчаютъ.

(Socfjeitimfl).
РОЗОВЫЙ

 

КУСТЪ

 

ВЕЛИКАНЪ.

 

Въ

 

Састѣ,

 

близъ

Манчестера,

 

въ

 

1841

 

году

 

былъ

 

посаженъ

 

розанный

черенокъ;

 

въ

 

1846

 

году

 

очъ

 

достигъ

 

вышины

 

до

38

 

Футовъ

 

и

 

имѣлъ

 

въ

 

окружности

 

69

 

Футовь.

 

ІѴъ

 

1849
юду

 

было

 

на

 

немъ

 

8000

 

красивѣіішихъ

 

розъ.

 

Кустъ
этотъ

 

имѣетъ

 

превысокій

 

щтамбъ.

 

Онъ

 

довольно

 

уда-

чно

 

изображенъ

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

послѣднвхъ

 

J\fJ\f
«Лондонской

 

Иллюстраціи,»

 

гдѣ

 

видно,

 

что

 

подъ

 

велп-

колѣпною

 

кроною

 

этого

 

розоваго

 

куста -дерева

 

можетъ

помѣщаться

 

стоя

 

нѣсколько

 

рослыхъ

 

людей

 

въ

 

шля-

пахъ,

 

не

 

касаясь

 

вовсе

 

листьевъ.



39

ЖУРНАЛ

 

Ы.

Начнемъ

 

эту

 

нашу

 

библіографію

 

съ

 

тѣхъ

 

журналовъ,

 

о

которыхъ

 

мы

 

только,

 

что

 

упомянули

 

въ

 

предыдущемъ

нашемъ

 

номерѣ.

 

Сочленъ

 

нашъ

 

и

 

предмѣстникъ

 

по

 

ре-

дакціи

 

«Трудовъ»

 

В.

 

М.

 

Михайловъ,

 

руководствуясь

 

ино-

странными

 

источниками

 

п

 

вѣроятно

 

между

 

прочимъкнигою

французскаго

 

путешественника

 

г.

 

Ройе

 

(Royer),

 

прекрас-

но

 

ознакомилъ

 

насъ

 

съ

 

сельско-хозяйственными

 

учебны-
ми

 

учрежденіями

 

Германіи,

 

чему

 

примѣръ

 

читатели

 

наши

уже

 

имѣли

 

въ

 

6

 

JW.

 

(*)

 

Оставивъ

 

Виртембергъ,

 

перейдемъ
въ

 

Баварію,

 

гдѣ

 

почва

 

по

 

большей

 

части

 

неблагодарная,
климатъ

 

довольно

 

суровый

 

и

 

отчасти

 

неблагоприятный
здоровью,

 

плохіе

 

пути

 

сообщенія,

 

а

 

болѣе

 

всего

 

недо-

статокъ

 

любви

 

къ

 

земледѣлію

 

со

 

стороны

 

жителей

 

—

вотъ

 

причины

 

не

 

вполнѣ

 

удовлетворительнаго

 

состоянія
сельскаго

 

хозяйства

 

въ

 

Баваріи.

 

Хотя

 

и

 

сушествуютъ

здѣсь:

 

Королевскгй

 

Земледѣльческгіі

 

Институтъ,

 

устроен-

ный

 

по

 

образцу

 

гогенгеймскаго,

 

ветеринарная

 

школа,

училище

 

лѣсоводства,

 

каѳедры

 

сельскаго

 

хозяйства

 

при

университетахъ,

 

сверхъ

 

того

 

болѣе

 

20

 

такихъ

 

же

 

ка-

ѳедръ

 

въ

 

семинаргяхъ

 

и

 

техпическихъ

 

школахъ

 

и

 

на-

конецъ

 

генеральное

 

общество

 

земледѣлія,

 

считающее,

какъ

 

говорятъ,

 

до

 

8,000

 

членовъ;

 

но,

 

судя

 

по

 

не

 

бле-
стящему

 

состоянію

 

сельскаго

 

хозяйства

 

въ

 

Баваріи,

 

поль-

за

 

отъ

 

всѣхъ

 

сихъ

 

учрежденій

 

еще

 

незначительна.

Главнѣйшія

 

учебныя

 

заведенія

 

Баваріи:

 

Шлейсгеймскій
Институтъ,

 

но

 

кромѣ

 

шлейсгеймскаго

 

института

 

въ

 

Ба-
варіи

 

существуютъ

 

еше

 

другіе

 

источпики

 

высшаго

 

зем-

ледѣльческаго

 

образованія,

 

именно:

 

окружныя

 

или

 

про-

винціальныя

 

школы

 

земледѣлія

 

и

 

ремеслъ,

 

иначе

 

поли-

техническія

 

школы.

 

Первыя

 

основаны

 

не

 

ранѣе

 

1833—

34

 

года;

 

ихъ

 

всего

 

считается

 

до

 

28;

 

число

 

учащихъ

 

въ

нихъ

 

простирается

 

до

 

230,

 

а

 

учащихся

 

до

 

1800.

 

Цѣль

сихъ

 

заведеній

 

состоитъ

 

не

 

въ

 

образованіи

 

учепыхъ

агрономовъ,

 

но

 

въ

 

приготовленіи

 

молодыхъ

 

людей

 

по-

средствомъ

 

общаго

 

образованія

 

къ

 

избранію

 

той

 

или

другой

 

спеціальиой

 

части,

 

но

 

своему

 

желанію.

 

Курсъ
ученія

 

продолжается

 

3

 

года;

 

изъ

 

нпхъ

 

два

 

первые

 

упо-

требляются

 

на

 

предметы

 

совершенно

 

элементарные

 

и

общіе,

 

а

 

въ

 

третьемъ

 

уже

 

допускается

 

спеціальное

   

раз-

■•(-*)

 

Жураалъ

 

Министерства

 

Наролиаго

 

Просвѣщенія,

 

Лі

 

6.

Томъ

 

III.

 

—

 

Отд.

 

IV.

                                      

6
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дѣленіе

 

наукъ;

 

но

 

и

 

тутъ

 

еще

 

не

 

допускается

 

никакихъ

практическихъ

 

приложеній,

 

предоставляя

 

это

 

исключи-

тельно

 

спеціальнымъ

 

училищам!..

 

—

 

Въ

 

Саксоніи

 

всего

замѣчательнѣе

 

Королевская

 

Академг'я

 

Земледѣлгл

 

и

 

Лѣсо-

водства

 

въ

 

Тарандѣ. — Въ

 

велякомъ

 

герцогствѣ

 

Саксенъ-
Веймарскомъ

 

знаменитъ

 

Іепскій

 

Институтъ.— Въ

 

Пруссіи
два

 

института

 

или

 

двѣ

 

академіи

 

земледѣлія:

 

Мегличскій
и

 

Эльденскгіі.

 

Альбрехтъ

 

Тэеръ

 

купилъ

 

имѣніе

 

Меглинъ,
лежащее

 

близь

 

Фритцена

 

на

 

Одерѣ,

 

въ

 

нѣсколькихъ

 

ми-

ляхъ

 

отъ

 

Берлина,

 

въ

 

1806

 

году,

 

и

 

основалъ

 

въ

 

немъ

частную

 

школу

 

земледѣлія.

 

Прусское

 

правительство,

признательное

 

къ

 

заслугамъ

 

этого

 

геніальнаго

 

агронома,

назначило

 

ему

 

пожизненвое

 

содержаніе,

 

которое

 

про-

должено

 

и

 

двумъ

 

преемникамъ

 

его:

 

Тѳеру,

 

сыну

 

основа-

теля,

 

и

 

доктору

 

Кёрте,

 

зятю

 

его.

 

По

 

кончинѣ

 

Альбрех-
та

 

Тэера

 

въ

 

1819

 

году,

 

заведеніе

 

переименовано

 

въ

 

ко-

ролевски

 

институтъ

 

и

 

содержаніе

 

его

 

принято

 

на

 

счетъ

правительства.

 

Йапротивъ

 

того,

 

управленіе

 

имѣніемъ

осталось

 

собственностію

 

сына

 

Тэера,

 

нынѣшняго

 

ди-

ректора

 

института.

 

Это

 

распорядаеніе

 

имѣло

 

то

 

неудоб-
ство,

 

что

 

директоръ,

 

обративъ

 

все

 

свое

 

вниманіе

 

на

извлечете

 

выгодъ

 

изъ

 

имѣнія,

 

сталъ

 

мало

 

заботиться

 

о

томъ,

 

чтобъ

 

оно

 

служило

 

эксиериментальнымъ

 

пособі-
емъ

 

для

 

института;

 

когда

 

же

 

благосостояніе

 

его

 

вполнѣ

упрочилось,

 

то

 

сталъ

 

даже

 

пренебрегать

 

всѣми

 

хозяй-
ственными

 

опытами,

 

столь

 

необходимыми

 

для

 

пользы

воспатанниковъ,

 

и

 

отъ

 

прежней

 

сланы

 

мёглинскаго

 

ин-

ститута

 

осталось

 

только

 

одно

 

воспоминаніе.

 

Сверхъ

 

того

сынъ

 

Тэера,

 

изъ

 

уваженія

 

къ

 

памяти

 

отца

 

своего,

 

оста-

вляетъ

 

все

 

преподавание

 

въ

 

томъ

 

же

 

почти

 

видѣ,

 

какъ

оно

 

было

 

при

 

поковномъ

 

отцѣ

 

его.

 

Между

 

тѣмъ

 

успѣ-

хи,

 

сдѣланвые

 

съ

 

того

 

времени

 

науками,

 

очевидно

 

тре-

бовали

 

бы

 

значительнаго

 

преобразованія.

 

Лекціи

 

земле-

дѣлія,

 

сельскаго

 

хозяйства

 

и

 

всѣхъ

 

вообще

 

наукъ

практическихъ

 

читаются

 

дпректоромъ.

 

Прочіе

 

препо-

даватели

 

читаютъ

 

ветеринарное

 

искусство,

 

лѣсоводство,

математику

 

и

 

естественный

 

науки,

 

въ

 

примѣненіи

 

ихъ

къ

 

земледѣлію.

 

Учебный

 

курсъ

 

продолжается

 

въ

 

году

только

 

десять

 

мѣсяцевъ,

 

начинаясь

 

1

 

октября

 

и

 

оканчи-

ваясь

 

1

 

августа.

 

За

 

ученіе

 

и

 

содержаніе

 

каждый

 

воспи-

танникъ

 

платить

 

350

 

прусскихъ

 

талеровъ

 

въ

 

годъ.

 

Чи-
сло

 

воспитанниковъ

 

не

 

превышаетъ

 

40.

 

Съ

 

1806

 

по

 

1840
годъ

 

всего

 

было

 

544

  

воспитанника;

 

среднимъ

   

числомъ
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не

 

болѣе

 

16

 

въ

 

годъ.

   

Приписанное

 

къ

 

институту

   

имѣ-

ніе

   

обработано

 

и

 

управляется

   

превосходно;

   

и

 

сколько

институтъ

   

представляется

    

учрежденіемъ

   

отсталымъ

 

,

столько

   

хозяйство

 

его

 

опередило

   

культуру

    

окрестной
страны.

 

Оно

  

заключает!,

 

въ

 

себѣ

 

1600

 

прусскихъ

 

мор-

геновъ

 

(*)

 

пахатной

 

песчаной

 

земли,

 

отъ

 

природы

 

сама-

го

 

посредственнаго

 

достоинства,

 

но

 

воздѣланной

   

прево-

сходно,

 

50

 

моргеновъ

 

естественныхъ

   

луговъ

 

и

 

до

 

2000
моргеновъ

 

сосноваго

 

лѣса;

   

пространство

 

же

 

всего

 

имѣ-

нія,

 

съ

 

лворамп,

    

садами,

   

прудами

    

и

 

т.

 

н,

 

солержитъ

до

 

3792

 

моргеновъ.

   

По

 

словамъ

  

Домбаля,

   

имѣніе

 

это,

приносившее

 

не

 

болѣе

 

7500

 

Франковъ

   

годовагр

 

дохода,

бывъ

 

отдано

 

въ

 

1806

 

году

 

Тэеру

 

ирусскимъ

 

правитель-

ствомъ,

    

съ

   

необходимымъ

   

для

 

обработки

 

его

 

капита-

ломъ,

 

въ

 

1821

 

году

 

давало

 

уже

 

75,000

 

франковъ

 

дохода.

Главными

 

источниками

 

дохода

 

слуя«атъ,

   

обширное

 

ов-

цеводство

   

и

 

картофельный

 

винокуренный

 

заводъ.

    

Стадо
мериносовъ

 

отъ

 

1500

 

до

 

1600

 

головъ

 

заслуживаетъ

 

осо-

бенное

 

вниманіе.

    

Оно

 

превосходно

 

во

 

всѣхъ

 

отношені-
яхъ

 

и

 

содержится

 

съ

 

величайшимъ

 

тщаніемъ.

   

Ежегод-
но

 

продается

 

до

 

200

 

припдодныхъ

   

барановъ,

 

отъ

 

15

 

до

200

 

талеровъ

 

за

 

штуку.

   

Мёглинскіе

 

мериносы

 

не

 

круп-

вы,

 

но

 

превосходно

   

сложены

   

и

   

отличаются

 

необыкно-
венно

 

тонкою

   

волною.

   

Въ

   

1844

 

году

 

каждая

 

овца

 

дала

кругомъ

 

2»д

 

берлинскіе

 

Фунта

 

мытой

  

шерсти,

 

продавав-

шейся

 

по

 

180

 

талеровъ

 

за

 

центнеръ.

   

Особенное

 

внима-

ніе

 

обращается

 

на

 

чистокровность

 

я«ивотнаго.

 

Родослов-
ная

 

каждаго

 

изъ

 

нихъ

 

ведется

 

за

 

20

 

лѣтъ

 

и

 

болѣе,

   

по

самымъ

 

точнымъ

 

сипскамъ.

    

При

   

институтѣ

    

издается

сочиненіе,

 

основанное

    

Альбрехтомъ

   

Тэеромъ

   

въ

 

1817
году,

 

подъ

 

названіемъ:

 

Лѣтописи

 

мёглинской

 

земледель-
ческой

 

академги.

    

Ихъ

 

выходить

 

ежегодно

 

одинъ

 

томъ,

подъ

 

редакціей

   

профессора

 

Кёрте.

    

Подробное

 

описаніе
института

 

изложено

 

въ

 

особой

 

книгѣ,

 

изданной

 

въ

 

Бер-
линѣ

 

въ

 

1836

 

году,

 

въ

 

8

 

д.

 

л.,

 

подъ

 

заглавіемъ:

    

Про-
граммы

 

мёглинской

 

академги. — Независимо

 

отъ

 

этого

 

до-

стойны

   

вниманія

    

второстепенныя

    

училища

 

сельскаго

хозяйства:

 

1)

 

Поппелъсдорфская

 

школа

 

земледѣлія

 

близь
Бонна;

 

2)

 

проскаусская

 

юкола

 

земледѣлгя,

 

близь

 

Оппелъ-
на,

 

въ

 

Силезги;

 

3)

 

реіенвальдское

    

училище

   

сельскою

 

хо-

зяйства

 

въ

 

Номерами;

 

4)

 

училище

 

сельскаго

   

хозяйства

въ

 

Рейзешь,

 

въ

 

Познани;

 

5)

 

сель:ко

 

техническая

 

школа

 

въ

{*)

 

Орусскій

 

моргеііъ

 

~

 

Sfti

 

квадр.

 

сажени.

6'



42

Рагнитѣ,

 

въ

 

собственной

 

Пру ссіи. —Сверхъ

 

сегѳ

 

въ

 

Прус-
сіи

 

много

 

низшихъ

 

практическихъ

 

училищъ

 

и

 

частныхъ

имѣній,

 

принимающихъ

 

учениковъ

 

для

 

обученгя

 

улучшен-

ному

 

земледѣлгю

 

и

 

нѣкоторымъ

 

спеціальнымъотраслямъ, —

Не

 

исчисляя

 

всѣхъ

 

ихъ,

 

упомянемъ

 

только,

 

что

 

нѣко-

торыя

 

изъ

 

этихъ

 

школъ

 

получаютъ

 

пособіе

 

отъ

 

прави-

тельства,

 

другія

 

же

 

содержатся

 

на

 

полномъ

 

иждивеніи
частныхъ

 

лицъ.

 

Большая

 

часть

 

сихъ

 

заведеній

 

открыты

весьма

 

въ

 

недавнемъ

 

времени,

 

—

 

не

 

ранѣе

 

1845

 

—

 

46
года.

 

Въ

 

числѣ

 

спеціальныхъ

 

заведеній

 

есть

 

школы:

лѣсоводства

 

(въ

 

Нейштадтъ-Эберсвальдѣ)

 

и

 

луговодства

(въ

 

Краменцѣ).

 

Достойна

 

примѣчанія

 

ФранкенФельдская

школа

 

овчаровъ

 

(въ

 

Бранденбургѣ),

 

основанная

 

въ

 

1825
году

 

при

 

тамошней

 

королевской

 

овчарнѣ

 

улучшенныхъ

породъ.

 

Изъ

 

спеціальныхъ

 

заведеній

 

замѣчательны

 

еще:

высшая

 

школа

 

садоводства

 

въ

 

Потсдамѣ,

 

основанная

 

въ

1823

 

году

 

обществомъ

 

садоводства;

 

число

 

учащихся

 

въ

ней

 

отъ

 

25

 

до

 

30;

 

изъ

 

нихъ

 

половина

 

воспитывается

 

на

счетъ

 

казны.

 

При

 

заведеніи

 

есть

 

опытное

 

поле

 

и

 

питом-

никъ

 

Фруктовыхъ

 

и

 

другихъ

 

деревъ,

 

изъ

 

коихъ

 

ежегод-

но

 

продается

 

до

 

60

 

сажанцовъ.

 

Садоводство,

 

или,

 

пра-

вильвѣе,

 

часть

 

его,

 

извѣстная

 

подъ

 

названіемъ

 

помоно-

логіи,

 

преподается

 

въ

 

Пруссіи

 

во

 

всѣхъ

 

народныхъ

 

учи-

лищахъ.

 

Въ

 

одномъ

 

герцогствѣ

 

познанскомъ

 

до

 

8000
дѣтей

 

ежегодно

 

обучаются

 

въ

 

этихъ

 

школахъ,

 

почер-

пая

 

въ

 

нихъ

 

свѣдѣнія

 

практическія,

 

необходимыя

 

въ

сельскомъ

 

быту.

 

—

 

Ветеринарныя

 

школы.

 

Ихъ

 

двѣ:

 

въ

Берлинѣ

 

и

 

въ

 

Минстерѣ.

 

Главное

 

назначеніе

 

ихъ

 

—

 

об-
разовать

 

военвыхъ

 

ветеринаровъ;

 

преподаваніе

 

ограни-

чивается

 

предметами,

 

относящимися

 

до

 

изученія

 

лоша-

ди.

 

Берлппская

 

школа

 

имѣетъ

 

2

 

профессоров!.,

 

4

 

адъ-

юнктовъ,

 

2

 

коноваловъ

 

и

 

12

 

служителей.

 

Число

 

воспи-

танниковъ

 

простирается

 

до

 

40,

 

курсъ

 

ученія

 

продолжает-

ся

 

три

 

года;

 

на

 

содержаніе

 

школы

 

отпускается

 

изъ

 

каз-

ны

 

15,000

 

талеровъ

 

въ

 

годъ.

 

Минстерская

 

школа

 

немно-

гимъ

 

отличается

 

во

 

внутреннемъ

 

устройствѣ

 

и

 

размѣрѣ

отъ

 

берлинской.
Обозрѣвъ

 

съ

 

г.

 

Михайловымъ

 

хозяйственное

 

образова-
ніе

 

Германіи,

 

перейдемъ

 

вдругъ

 

съ

 

г.

 

Лебедевымъ

 

въ

самую

 

дичь

 

симбирской

 

и

 

казанской

 

губернііі,

 

чтобы
вникнуть

 

въ

 

хозяйствование

 

Чувашей.

 

(*)

 

Начнемъ

 

съ

 

хлѣ-

(*}

 

Журнал

 

Министерства

 

Ввутренвихъ

 

Дѣлъ,
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ба,

 

который

 

чувашки

 

мѣсятъ

 

очень

 

густо,

 

весьма

 

пло-

хо

 

промѣшиваютъ,

 

и

 

муки

 

вовсе

 

не

 

просѣваютъ;

 

отто-

го

 

хлѣбы

 

ихъ

 

часто

 

пе

 

укисаютъ,

 

бываютъ

 

моложавы,

липки,

 

со

 

страшными

 

закалами

 

и

 

съ

 

большими

 

комками

муки,

 

а

 

иногда

 

съ

 

мочалками

 

и

 

разнымъ

 

соромъ,

 

ко-

торый

 

въ

 

клѣти

 

паіаетъ

 

въ

 

муку.

 

Пекутъ

 

ихъ

 

выши-

ною

 

вершка

 

въ

 

три,

 

а

 

въ

 

діаметрѣ

 

около

 

четверти,

 

и

не

 

мажутъ

 

сверху,

 

такъ-что

 

на

 

верхней

 

коркѣ

 

бываетъ
иногда

 

съ

 

полпальца

 

муки.

 

Сажая

 

хлѣбъ

 

въ

 

печку,

 

чу-

вашка,

 

съ

 

нашептываньемъ,

 

дѣлаетъ

 

въ

 

верхней

 

коркѣ

каждаго

 

хлѣба,

 

указательнымъ

 

пальцемъ,

 

отъ

 

одного

 

до

пяти

 

углублений,

 

которыя

 

означаютъ

 

счетъ

 

караваевъ,

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

имѣютъ

 

особенное,

 

изъ

 

старины

 

ве-

дущееся

 

значеніе.

 

Передъ

 

сажаніемъ

 

хлѣбовъ,

 

хозяйка
печетъ,

 

изъ

 

того

 

же

 

тѣста,

 

лепешки

 

на

 

поду

 

въ

 

печкѣ

и

 

раздаетъ

 

ихъ

 

домочадцамъ

 

вмѣсто

 

завтрака.

 

Замѣтимъ,

что

 

чуваши

 

варятъ

 

пива

 

превосходно,

 

такъ-что

 

едва-ли

какой

 

пивоваръ

 

можстъ

 

превзойдти

 

ихъ.

 

Петербургское
или

 

московское

 

пгіво —ничто

 

въ

 

сравненіи

 

съ

 

чувашскимъ,

только-бы

 

чувашское

 

сварено

 

было

 

изъ

 

такого

 

количест-

ва

 

солоду,

 

которое

 

слъ-дуетъ

 

употребить

 

для

 

лучшаго

нива.

 

Оиво,

 

сваренное

 

изъ

 

достаточнаго

 

количества

 

со-

лоду,

 

отличается

 

крѣпкимъ

 

вкусомъ,

 

продолжительною

игрою

 

въ

 

родѣ

 

шипучпхъ

 

впнъ,

 

нѣжнымъ

 

янтарнымъ

цвѣтомъ

 

и

 

сильнымъ

 

охмѣленіемъ

 

безъ

 

головной

 

боли,
особепно

 

если

 

пиво

 

«мартовское»,

 

то

 

есть,

 

свареное

 

въ

мартѣ,

 

и

 

послѣ

 

того

 

простоявшее

 

все

 

лѣто

 

въ

 

погребѣ

подъ

 

снѣгомъ.

 

Г.

 

Лебедевъ

 

знать

 

такое

 

пиво

 

у

 

одного

 

изъ

русскихъ

 

жителей

 

села

 

Торай,

 

въ

 

казанской

 

губерніи,

 

ко-

торое

 

сорокъ

 

лѣтъ

 

уже

 

стояло

 

въ

 

погребѣ,

 

въ

 

дубовой
сороковой

 

бочкѣ,

 

и

 

которое

 

пили

 

обыкновенно

 

рюмками:

оно

 

было

 

очень

 

хмѣльно

 

и

 

отличалось

 

чрезвычайною
нѣжностью

 

и

 

пріятностыо

 

на

 

вкусъ.

 

Выпивъ

 

нѣсколь-

ко

 

ведеръ

 

этого

 

пива,

 

призывали

 

мастеровъ

 

дѣла,

 

застав-

ляли

 

ихъ

 

варить

 

пиво

 

вновь,

 

и

 

этимъ

 

свѣжимъ

 

пивомъ

снова

 

добавляли

 

располпенную

 

бочку.

 

Медъ

 

чуваши

 

дѣ-

лаютъ

 

изъ

 

воды,

 

которою

 

промываютъ

 

вощину

 

и

 

ме-

довыя

 

кадки:

 

они

 

квасятъ

 

эту

 

воду,

 

кладутъ

 

въ

 

нее

хмѣлю

 

и

 

оставляютъ

 

бродить

 

какъ

 

пиво;

 

когда

 

медъ

уходится,

 

сливаютъ

 

его

 

въ

 

бочонки

 

и

 

ставятъ

 

въ

 

по-

требъ

 

на

 

снѣгъ,

 

отчего

 

опъ,

 

отстаиваясь,

 

получаетъ

цвѣть

 

пзжелта-бѣлый

 

и

 

довольно

 

прозрачный.

 

Налитый
въ

 

ковшъ,

 

медъ

 

этотъ

 

имѣетъ

 

хорошую

 

игру;

 

на

 

вкусъ
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очень

 

крѣпокъ,

 

пріятенъ,

 

и

 

до

 

чрезвычайности

 

хмѣленъ,

особенно

 

молодой.

 

Чуваши,

 

имѣющіе

 

пчельники,

 

которые

завели

 

они

 

по

 

примѣру

 

русскихъ,

 

живутъ

 

домами

 

при

этихъ

 

пчельиикахъ,

 

въ

 

отдаленіи

 

отъ

 

приходскихъ

 

церк-

вей,

 

иногда

 

верстъ

 

на

 

тридцать,

 

въ

 

лѣсу;

 

рѣдко-рѣдко

имѣютъ

 

они

 

пчельники

 

въ

 

селеніяхъ.

 

Вообще

 

пчельни-

ки

 

ихъ

 

въ

 

лѣсу

 

устроиваются

 

почти

 

всегда

 

одинаково:

съ

 

сѣвера

 

и

 

сѣверо-востока —

 

подъ

 

прикрытіемъ

 

горы,

опушенной

 

высокимъ

 

лѣсомъ,

 

сопровождающимъ

 

Суру;
съ

 

юга

 

—

 

при

 

какой

 

нибудь

 

рѣчкѣ,

 

на

 

полянѣ,

 

усѣян-

ной

 

купами

 

липовыхъ,

 

березовыхъ,

 

кленовыхъ

 

и

 

моло-

дыхъ

 

дубовыхъ

 

деревъ,

 

которыя

 

считаются

 

необходи-
мыми

 

для

 

усиленія

 

и

 

споспѣшествованія

 

дѣятельности

пчелъ.

 

Ульи

 

выдѣлываются

 

изъ

 

гниловатаго

 

во

 

внут-

ренности

 

дуба,

 

аршина

 

въ

 

три

 

вышиною

 

и

 

около

 

арши-

на

 

въ

 

діаметрѣ,

 

съ

 

двумя

 

должеями,

 

изъ

 

которыхъ

 

ниж-

няя

 

опредѣляетъ

 

мѣру

 

подрѣза

 

сотовъ;

 

прикрываются

берестою

 

и

 

ильмовой

 

корой,

 

располагаются

 

линіями
отъ

 

сѣвера

 

къ

 

югу,

 

аршинъ

 

па

 

шесть

 

другъ

 

отъ

 

друга,

подпираются

 

двумя

 

дубовыми

 

кольями

 

съ

 

боковъ,

 

и

обводятся

 

канавою

 

въ

 

поларшина

 

глубиной,

 

для

 

стока

воды

 

во

 

время

 

дождей

 

и

 

для

 

предохраненія

 

отъ

 

страш-

наго

 

врага

 

пчелъ

 

—

 

муравьевъ.

 

Лицевой

 

своей

 

сто-

роной

 

улей

 

обращается

 

всегда

 

къ

 

востоку:

 

это

 

дѣлается

для

 

того,

 

чтобы

 

восходомъ

 

солнца

 

возбудить

 

пчелъ

 

къ

дѣятельности,

 

давъ

 

первымъ

 

лучамъ

 

его

 

освѣтить

 

ихъ

чудно

 

устроенное

 

гнъздо,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ'

 

тѣмъ

 

и

 

согрѣть

въ

 

случаѣ

 

сырой

 

ночной

 

погоды,

 

обильно

 

павшей

 

росы

или

 

тумана;

 

въ

 

полдень

 

же

 

это

 

предохраняетъ

 

отъ

 

пы-

ла

 

солнечныхъ

 

лучей,

 

которые,

 

падая

 

на

 

стѣнку

 

дубо-

ваго

 

улья

 

съ

 

корою,

 

толщиною

 

въ

 

четверть

 

аршина

 

и

болѣе,

 

не

 

могутъ

 

слишкомъ

 

сильно

 

дѣйствовать

 

свочмъ

жаромъ

 

на

 

внутренность

 

пчелинаго

 

жилья,

 

а

 

потому

 

не

могутъ

 

вредить

 

и

 

устройству

 

сотовъ.

 

При

 

такомъ

 

пчель-

ник*,

 

владѣтель

 

чувашинъ

 

устропваетъ

 

для

 

себя

 

огоро-

ды,

 

заводитъ

 

сѣнокосы,

 

дѣлаетъ

 

чищобы

 

для

 

пашни,

словомъ — живетъ

 

всѣмъ

 

хозяйствомъ,

 

и

 

уже

 

ничто

 

не

заманить

 

его

 

вь

 

селеніе.

 

Одно

 

только

 

вынуждаетъ

 

его

иногда

 

побывать

 

въ

 

селѣ —если

 

у

 

него

 

отчаянно

 

забо-
лѣетъ

 

жена,

 

сынъ,

 

или

 

кто

 

нибудь

 

изъ

 

домочадцевъ:

въ

 

такомъ

 

случаѣ,

 

изъ

 

боязни,

 

чтобы

 

семьянпнъ

 

его

 

не

умеръ

 

безъ

 

исповѣди

 

и

 

причастія,

 

пріѣзжаетъ

 

онъ

 

даже

 

и

въ

 

глухую

 

полночь

 

къ

 

приходскому

 

священнику,

 

осенью—
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,

 

иногда

 

въ

 

дождь

 

и

 

слякоть,

 

а

 

зимою— въ

 

страшную

вьюгу

 

и

 

непогоду,

 

п

 

зоветъ

 

его

 

въ

 

свое

 

отдаленное

 

за-

холустье.

 

Чтобы

 

исполнить

 

священный

 

долгъ

 

напут-

ствованія

 

умирающего,

 

добрый

 

пастырь,

 

въ

 

темную

осеннюю

 

ночь — обливаемый

 

дождемъ,

 

или

 

во

 

время

 

зи-

мы—засыпаемый

 

вьюгою

 

и

 

мятелью,

 

ѣдетъ

 

лѣсомъ

 

за

тридцать

 

верстъ.

 

Такого

 

рода

 

пчеловоды

 

выплачиваютъ

подати,

 

покупаютъ

 

соль

 

и

 

табакъ,

 

и

 

пьютъ

 

водку — на

деньги,

 

вырученныя

 

за

 

проданный

 

медъ,

 

который

 

сбы-
ваютъ

 

'

 

пріѣзжающимъ

 

нарочно

 

для

 

того

 

закупщикамъ

изъ

 

Русскпхъ.

 

О

 

земледѣлги

 

заботятся

 

они

 

очень

 

мало—

частно

 

потому,

 

что

 

могутъ

 

удовлетворять

 

нуждамъ

своимъ

 

продажею

 

меда,

 

частію

 

же

 

п

 

потому,

 

что

 

лѣс-

,ная

 

мѣстность

 

не

 

слишкомъ

 

благопріятствуетъ

 

земледѣ-

п'ю.

 

Впрочемъ,

 

и

 

сельскіе

 

чуваши

 

не

 

очень

 

рачитель-

но

 

воздѣлываютъ

 

землю,

 

исключая

 

весьма

 

немногихъ

зажиточныхъ

 

мужиковъ,

 

имѣющпхъ

 

хорошихъ

 

лоша-

дей.

 

Для

 

удобренія

 

земли

 

вывозятъ

 

они

 

навозь

 

на

 

за-

гоны

 

въ

 

зимнюю

 

пору

 

п,

 

вываливая

 

его

 

кучками,

 

остав-

ляютъ

 

неразметаннымъ

 

до

 

самаго

 

паханья;

 

оттого

 

хо-

рошій

 

хлѣбъ

 

родится

 

на

 

тѣхъ

 

только

 

мѣстахъ,

 

гдѣ

 

бы-
ли

 

кучки;

 

а

 

прочія

 

мѣста

 

загона

 

ила

 

мало

 

или

 

вовсе

не

 

вознаграждаютъ

 

трудовъ

 

обработки.

 

Если

 

же

 

доба-
вить

 

къ

 

тому,

 

что

 

чуваши,

 

во

 

время

 

обработыванія

 

зем-

ли,

 

пропахиваютъ

 

загоны

 

небрежно,

 

оставляя,

 

по

 

лѣ-

ности

 

своей

 

,

 

между

 

бороздами

 

|

 

не

 

вспаханныя

 

полосы

земли

 

на

 

четверіь

 

и

 

болѣе

 

ширины,

 

худо

 

засѣваютъ

 

,

плохо

 

забораниваютъ

 

,

 

вмѣсто

 

навоза

 

вывозятъ

 

иногда

па

 

загоны

 

по

 

нѣсколі.ку

 

клочковъ

 

соломы

 

или

 

грязнаго

льду

 

,

 

а

 

иные

 

и

 

вовсе

 

ничего

 

не

 

вывозятъ

 

,

 

и

 

даже

 

о

времени

 

поеѣвовъ

 

не

 

совѣтуются

 

съ

 

своими

 

единствен-

ными

 

барометрами— стариками-чувашпнами:

 

то

 

надо

 

еще

дивиться,

 

какъ

 

они

 

вовсе

 

не

 

остаются

 

безъ

 

хлѣба.

 

При-
лежные

 

изъ

 

чувашей ,

 

которыхъ

 

впрочемъ

 

очень

 

мало

 

,

унавоживаютъ

 

землю

 

достаточно,

 

пропахиваютъ

 

доволь-

но

 

глубоко

 

и

 

рачительно

 

,

 

сѣютъ

 

искусно,

 

забораниваютъ
тщательно:

 

и

 

у

 

пихъ

 

—

 

хлѣбъ

 

родится

 

въ

 

п?обиліи,за-
пасъ

 

соломы

 

на

 

всю

 

зиму

 

богатый,

 

домашній

 

скотъ

 

сытъ

и

 

ту>ьенъ

 

,

 

лошади

 

мощны

 

и

 

способны

 

ко

 

всѣмъ

 

рабо-
тамъ,

 

а

 

гумна

 

полны

 

копнами

 

яроваго

 

и

 

озимаго

 

х^ѣба,

такъ

 

что

 

старпкн

 

хозяева

 

,

 

съ

 

начала

 

осени

 

и

 

до

 

нача-

ла

 

зимы,

 

не

 

сходятъ

 

почти

 

съ,

 

і

 

умна

 

и

 

большую

 

часть

времени

   

проводятъ

 

въ

 

ованныхъ

   

ямахъ

 

,

 

наблюдая

 

за
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огнемъ

 

въ

 

овинной

 

печкѣ

 

и

 

за

 

сушкою

 

хлѣба.

 

Скажемъ
здѣсь

 

нѣсколько

 

о

 

гумнахъ

 

и

 

овипахъ

 

чувашскихъ.

 

Гум-
на

 

,

 

гдѣ

 

ставится

 

и

 

молотится

 

хлѣбъ

 

,

 

устроиваются

 

на

краю

 

деревень,

 

а

 

иногда

 

и

 

совершенно

 

внѣ

 

деревни,

 

для

безопасности

 

отъ

 

пожаровъ:

 

хлѣбъ

 

ставится

 

на

 

нихъ

не

 

скирдами

 

,

 

а

 

большими

 

копнами

 

въ

 

видѣ

 

остроголо-

вой

 

вазы,

 

на

 

землѣ ,

 

безъ

 

подмостокъ ,

 

колосьями

 

внутрь.

Овины

 

чувашей

 

,

 

похожіе

 

на

 

шишаки

 

или

 

воронки

 

,

 

со-

ставлены

 

изъ

 

жердей

 

,

 

сажени

 

въ

 

три

 

печатныхъ

 

дли-

ною

 

,

 

поставленныхъ

 

надъ

 

продолговатою

 

овинною

 

ямой,
глубиною

 

въ

 

сажень ,

 

шириною

 

аршина

 

въ

 

два,

 

длиною

сажени

 

въ

 

двѣ;

 

стѣнки

 

ямы

 

обложены

 

дубовыми

 

доска-

ми;

 

въ

 

западной

 

сторонѣ

 

ея

 

—

 

печка

 

для

 

огня;

 

снопы

обкладываются

 

около

 

жердей

 

съ

 

наружной

 

ихъ

 

стороны,

колосьями

 

внутрь;

 

подвѣтреная

 

сторона

 

защищается

 

ши-

рокими

 

лубками ,

 

которые ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

обкладенными

 

сно-

пами

 

,

 

обвертываются

 

веревками

 

снизу

 

доверху;

 

входъ

въ

 

яму

 

дѣлается

 

съ

 

восточной

 

стороны

 

,

 

ввѣ

 

овина

 

,

такъ

 

что

 

въ

 

случаѣ

 

несчастія

 

хозяинъ

 

-

 

караулыцикъ

безопасно

 

выскакиваетъ

 

изъ

 

овинной

 

ямы

 

,

 

разрубаетъ
веревки

 

,

 

и

 

овинъ

 

распадается

 

въ

 

разныя

 

стороны

 

,

 

от-

чего

 

хлѣба

 

сгараетъ

 

весьма

 

мало.

 

Лѣнивые

 

изъ

 

чува-

шей

 

гумна

 

свои

 

запускаютъ

 

травою:

 

крапива

 

,

 

чернобыль,
колючій

 

мордвинникъ,

 

не

 

даютъ

 

почти

 

въ

 

нихъ

 

прохо-

да;

 

но

 

прилежные

 

доржатъ

 

ихъ

 

опрятно,

 

чисто,

 

и

 

коп-

ны

 

хлѣба

 

ставятъ

 

въ

 

порядкѣ,

 

такъ

 

что

 

гумно

 

издали

рисуетъ

 

въ

 

глазахъ

 

картину,

 

похожую

 

на

 

изображсніе
города

 

съ

 

высящимися

 

башнями

 

желтаго

 

цвѣта.

 

Эти

 

же

болѣе

 

трудолюбивые

 

чуваши

 

,

 

-или

 

,

 

что

 

одно

 

и

 

тоже

 

,

болѣе

 

зажиточные,

 

имѣютъ

 

достаточное

 

число

 

скота

 

и

птицъ,

 

огороды,

 

вѣтряиыл

 

и

 

водяныя

 

мельницы

 

и

 

даже

фруктовые

 

сады.

 

У

 

зажиточныхъ

 

чувашей

 

бываетъ

 

не-

редко

 

отъ

 

трехъ

 

до

 

десяти

 

очень

 

порядочныхъ

 

лоша-

дей;

 

двѣ-три

 

дойныхъ

 

коровы;

 

отъ

 

пяти

 

до

 

двадцати

овецъ

 

русскихъ;

 

отъ

 

двухъ

 

до

 

пяти

 

козъ;

 

отъ

 

двадцати

до

 

пятидесяти

 

куръ;

 

отъ

 

ияіи

 

до

 

пятнадцати

 

утокъ,

 

гу-

сей

 

и

 

пндѣекъ;

 

отъ

 

десяти

 

до

 

двадцати

 

свиней

 

,

 

кото-

рыхъ

 

они

 

начали

 

заводить

 

,

 

по

 

примѣру

 

Русскихъ

 

,

 

съ

двадцатыхъ

 

годовъ

 

настоящего

 

столѣтія.

 

Изъ

 

молока

 

,

коровьяго

 

и

 

козьяго,

 

они

 

прпготовляютъ

 

русское

 

масло,

которое

 

продаютъ

 

на

 

базарахъ;

 

а

 

для

 

домашняго

 

упот-

ребленія

 

,

 

дѣлаютъ

 

свое

 

собственное

 

,

 

чувашское

 

масло

 

,

въ

 

родѣ

 

сливочнаго

 

чуюнекаго

 

,

 

кусками

 

похожими

 

Фор-
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мою

 

на

 

продолговатое

 

яйцо

 

,

 

отъ

 

полуфунта

 

до

 

двухъ

Фунтовъ

 

вѣсомъ.

 

Дѣлаютъ

 

также

 

и

 

сыры:

 

но

 

это

 

не

что

 

иное

 

какъ

 

круглая

 

высушенная

 

лепешка

 

пересоле-

наго

 

творогу,

 

въ

 

палецъ

 

толщиною

 

и

 

вершка

 

три

 

въ-діа-
метрѣ.

 

Барановъ

 

,

 

козъ

 

,

 

свиней

 

,

 

утокъ

 

,

 

гусей

 

,

 

прода-

ютъ

 

иногда

 

на

 

базарахъ,

 

а

 

также

 

и

 

на

 

дому,

 

нарочно

заѣзжающимъ

 

для

 

того

 

русскимъ

 

торговцамъ;

 

а

 

иногда

употребляютъ

 

сами

 

,

 

какъ

 

лакомую

 

пищу.

 

О

 

самой

 

ла-

комой

 

пиіцѣ

 

они

 

другаго

 

представленія

 

не

 

имѣютъ,

 

какъ

о

 

самой

 

жирной,

 

а

 

потому

 

часто

 

говорятъ:

 

олбутъ-замъ
тудухъ

 

•

 

сіяссе

 

анчахъ

 

сюва

 

(баре

 

вѣроятно

 

ѣдятъ

 

всегда

одно

 

сало).

 

Изъ

 

мяса,

 

бараньяго

 

и

 

козьяго

 

,

 

приготов-

ляютъ

 

ширтаны;

 

такъ

 

называется

 

у

 

чувашей

 

провѣсная ,

не

 

копченая

 

колбаса,

 

которую

 

дѣлаютъ

 

такъ:

 

берутъ

 

ба-
раньяго

 

или

 

козьяго

 

мяса

 

,

 

досуха

 

его

 

поджар'йваютъ

 

,

изрубятъ

 

мелко,

 

крѣпко

 

набьютъ

 

имъ

 

бараній

 

сычугъ

 

,

и

 

провѣшиваютъ

 

на

 

солнцѣ;

 

эти

 

провѣсныя

 

чувашскія
колбасы

 

весьма

 

пріятны

 

на

 

вкусъ

 

и

 

удобоваримы

 

для

желудка:

 

въ

 

приготовленіи

 

ихъ

 

чуваши

 

такіе

 

же

 

масте-

ра

 

,

 

какъ

 

и

 

въ

 

варкѣ

 

пива.

 

Кожи,

 

бараньи

 

и

 

козьи,

 

про-

даютъ

 

задешево

 

на

 

базарахъ.

 

Въ

 

огородахъ

 

садятъ

 

ка-

пусту,

 

картофель

 

,

 

лукъ

 

,

 

чеснокъ

 

,

 

а

 

иногда

 

сѣютъ

 

и

морковь,

 

брюкву,

 

рѣпу,

 

подсолнечники,

 

макъ

 

и

 

огурцы.

Вѣтряныя

 

мельницы

 

всегда

 

почти

 

устроены

 

у

 

нихъ

 

на

одинъ

 

ладъ

 

,

 

и

 

до

 

того

 

плохи

 

и

 

тяжелы ,

 

что

 

,

 

во

 

время

движенія

 

колесъ ,

 

если

 

вѣтеръ

 

не

 

очень

 

силенъ,

 

можно

ухватясь

 

за

 

мельничный

 

камень

 

,

 

остановить

 

дѣйствіе

мельницы

 

руками,

 

какъ

 

это

 

извѣстно

 

по

 

опыту.

 

Ъъфрук-
товыхъ

 

садахъ,

 

растутъ

 

большею

 

частію

 

однѣ

 

яблони
съ

 

прибавкою

 

рябины;

 

притомъ

 

,

 

рѣдко

 

можно

 

видѣть

 

,

чтобы

 

яблони

 

были

 

привиты

 

или

 

колированы

 

и

 

прино-

сили

 

порядочные

 

плоды;

 

чуваши,

 

сажая

 

яблонныя

 

сѣ-

мена,

 

оставляютъ

 

выросшія

 

изъ

 

нихъ

 

деревья

 

не

 

при-

витыми

 

и

 

довольствуются

 

большею

 

частію

 

только

 

таки-

ми

 

плодами

 

,

 

которые

 

яблони

 

производятъ

 

сами

 

собою;
оттого

 

яблоки

 

ихъ

 

весьма

 

мелки

 

и

 

не

 

совсѣмъ

 

сладки.

Впрочем!.,

 

вообще

 

у

 

чувашей

 

замѣтна

 

любовь

 

къ

 

садо-

водству:

 

кромѣ

 

яблонь,

 

очень

 

часто

 

можно

 

встрѣтить

 

у

нихъ

 

высокія

 

дубы

 

на

 

дворѣ

 

и

 

въ

 

саду ,

 

развѣси-

стыя

 

березы ,

 

задумчивыя

 

ветлы

 

и

 

ивы ,

 

огромные

вязы

 

,

 

н.іьмы

 

,

 

стройные

 

клены

 

и

 

душисты

 

я

 

липы.

Г-нъ

 

Лебедевъ

 

разсказываетъ

 

много

 

этнограФпческихъ

подробностей

 

необыкновенно

 

занимательныхъ,

   

но

 

нашъ
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предметъ

 

сельское

 

хозяйство,

 

почему

 

послушаемъ

 

те-

перь

 

г.

 

Скальковскаго, -послѣдовавъ

 

за

 

нимъ

 

въ

 

степи

новороссійскаго

 

края,

 

естественное

 

положеніе

 

коего

 

и

его

 

обширное

 

зем-іедѣліе

 

указываютъ

 

не

 

только

 

на

 

не-

обходимость,

 

но

 

даже

 

и

 

на

 

полную

 

возможность

 

разве-

денія,

 

легкаго

 

содержанія

 

и

 

улучшенія

 

породъ

 

рогатаго

скота.

 

Онъ

 

здѣсь

 

необходим*,

 

п

 

какъ

 

рабочая

 

сила

 

для

хлѣбопашества

 

и

 

перевозки

 

тяжестей,

 

и

 

какъ

 

предметъ
торговли:

 

большой— посредствомъ

 

продажа

 

гуртовъ,

 

са-

ла

 

и

 

кожъ,

 

а

 

мелкой— мясомъ,

 

молокомъ,

 

рогами,

 

кость-

ми.

 

Даже

 

пометъ

 

этого

 

скота

 

представляетъ

 

здѣсь

 

важ-

ный

 

матеріалъ

 

для

 

топлива,

 

извѣстный

 

поіъ

 

названіемъ
«кирпича»

 

или

 

«кизяка».

 

А

 

между

 

тѣмъ,

 

въ

 

историчес-

ком!,

 

отношевіи,

 

не

 

знаемъ

 

что

 

и

 

сказать

 

о

 

мѣрахъ,

какія

 

были

 

приняты

 

хозяевами

 

къ

 

его

 

благоустройству
пли

 

улучшенію.

 

Среди

 

милліона

 

нттукъ

 

воловъ

 

и

 

коровъ

здѣшнихъ

 

стадъ,

 

едва

 

насчитэемъ

 

5

 

или

 

6,000

 

головъ

голландскаго

 

и

 

венгерскаго

 

скота,

 

хотя

 

періодическіе
почти

 

падежи,

 

оскудѣніе

 

стадъ,

 

явное

 

мельчаніе

 

драго-

ценной

 

старой

 

малороссійеиоіі,

 

пли

 

украинской

 

породы,

отъ

 

дзрнаго

 

ухода,

 

засухъ

 

и

 

равняю

 

изнуренія

 

рабо-
тою,

 

а

 

оттого

 

внезапные

 

и

 

неслыханные

 

убытки

 

въ

хозяйствѣ,

 

должны

 

были

 

бы,

 

казалось,

 

обратить

 

на

этотъ

 

предметъ

 

вниманіе

 

нашихъ

 

землевладѣльцевъ.

Нотъ

 

почему,

 

сколько

 

намъ

 

извѣстно,

 

находятся

 

въ

краѣ

 

только

 

слѣдующія

 

породы

 

скота,

 

и

 

то

 

въ

 

весьма

не

 

равной

 

пропорціи:

 

1.)

 

Порода

 

первобытная,

 

быть
можетъ

 

дикая,

 

туземная,

 

которая

 

вѣроятно

 

не

 

улучша-

лась

 

отъ

 

сотворенія

 

міра,

 

и

 

которую

 

мы

 

называемъ

просто

 

степною.

 

Агрономы

 

наши

 

величаютъ

 

ее

 

«бал-
канскою»,

 

быть

 

можетъ

 

отъ

 

того,

 

что

 

Татаре

 

смѣшали

кровь

 

ея

 

съ

 

кровью

 

турецкихъ

 

быковъ

 

изъ

 

Булгаріи.
Вообще

 

опа

 

мала,

 

рыжевата,

 

слабосильна

 

и

 

столь

 

же

 

ма-

ло

 

способна

 

къ

 

хлѣбопаіііеству,

 

какъ

 

и

 

бѣдна

 

мясомъ

 

и

молокомъ.

 

До

 

сихъ

 

поръ

 

сохранилась

 

она

 

неизмѣнно

въ

 

херсонской

 

губерніп,

 

въ

 

сѣверной

 

части

 

Крыма

 

и

Бессарабіи;

 

въ

 

сей

 

поелѣдней

 

нятилѣтній

 

быкъ

 

равняет-

ся

 

доброму

 

малороссійскому

 

или

 

венгерскому

 

теленку.

Порода

 

эта

 

навѣрное

 

составляетъ

 

у,

 

всего

 

скот'оводчес-
каго

 

богатства

 

края

 

и,

 

не

 

смотря

 

на

 

туземность,

 

чаще

другихъ

 

подвергается

 

опустошителыіымъ

 

падежамъ.

2.)

 

Порода

 

черкасская,

 

то

 

есть

 

украинская,

 

или

 

мало-

россійская,

 

называемая

 

такъ

 

отъ

 

введенія

 

ея

 

на

 

степяхъ
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казаками

 

запорожскими

 

—

 

въ

 

своихъ,

 

а

 

донскими

 

—

 

въ

своихъ

 

хуторахъ

 

и

 

селеніяхъ.

 

Съ

 

незапамятвыхъ

 

вре-

менъ,

 

выводили

 

они

 

быковъ

 

и

 

коровъ

 

хорошей

 

породы

изъ

 

родины

 

своей

 

Украины

 

за-дпѣпровской,

 

и

 

распро-

страняли

 

ее

 

по

 

всему

 

краю,

 

особенно

 

въ

 

нынѣшнеіі

екатеринославской

 

губерніи.

 

Сѣверные

 

уѣзды

 

херсонской
губервіи

 

получили

 

ее

 

съ

 

устройствомъ

 

тамъ

 

сербскаго
военнаго

 

поселенія,

 

составленнаго

 

большею

 

частью

 

изъ

малороссійскихъ

 

выходцевъ;

 

а

 

по

 

берегамъ

 

Буга,

 

въ

военныхъ

 

селахъ

 

бобринецкаго

 

уѣзда,

 

заведена

 

она

вмѣстѣ

 

съ

 

водвореніемъ

 

тамъ

 

бугскаго

 

казачьяго

 

вой-
ска

 

(*).

 

Въ

 

Южной

 

Бессарабіи

 

разведена

 

она,

 

въ

 

мень-

шемъ

 

количествѣ,

 

Болгарами

 

и

 

нѣсколькимп

 

помѣщика-

ми,

 

частію

 

же

 

и

 

колонистами

 

нѣмецкими.

 

Порода

 

эта,

сильная,

 

рослая,

 

способная

 

къ

 

тучности

 

и

 

къ

 

зсмле-

дѣльческимъ

 

работамъ,

 

но

 

мало

 

дающая

 

молока,

 

соста-

вляете

 

главную

 

вѣтвъ

 

здѣшнаго

 

скотоводства,

 

цѣнится

высоко

 

мѣстнымп

 

агрономами,

 

и

 

своею

 

чисто-сѣрою,

безъ

 

иримѣси

 

шерстью,

 

черными

 

ушами

 

и

 

огромными

рогами,

 

заслужила

 

одобреніе

 

самыхъ

 

опытныхъ

 

сель-

скпхъ

 

хозяевъ

 

въ

 

Англіи

 

и

 

Пелгіи.

 

Мы

 

полагаемъ,

что

 

она

 

составляетъ

 

у,

 

всего

 

рогатаго

 

скота

 

въ

 

краѣ.

Лѣтъ

 

двадцать

 

иазадъ,

 

стада

 

ея,

 

въ

 

числѣ

 

многихъ

тысячъ,

 

красовались

 

на

 

степяхъ

 

отъ

 

Буга

 

до

 

границъ

кіевской

 

губервіи,

 

и

 

тысячами

 

же

 

отправлялись

 

на

 

сѣ-

веръ

 

Россіи,

 

или

 

за

 

Днѣстръ

 

и

 

Прутъ,

 

для

 

продажи.

Она

 

же

 

\ потребляется

 

преимущественно

 

для

 

перевозки

тяжести,

 

и

 

чумаки

 

наши

 

имѣли

 

къ

 

сивымъ

 

воламъ

(pur

 

saDg)

 

не

 

только

 

особую

 

привязанность,

 

но

 

даже

суевѣрное

 

уваженіе.

 

3.)

 

Порода

 

голландская

 

или

 

белъ-
гійская,

 

находится

 

только

 

на

 

заводахъ

 

улучшеннаго

скотоводства,

 

у

 

нѣкоторыхъ

 

помѣщиковъ

 

и

 

колони стовъ

нѣмецкихъ,

 

въ

 

весьма

 

неболыномъ

 

количествѣ,

 

и

 

дер-

жится

 

притомъ

 

больше

 

для

 

молока,

 

чѣмЪ

 

для

 

развода

и

 

улучшенія

 

другихъ

 

породъ.

 

По

 

городамъ

 

встречается
она

 

даже

 

чаще,

 

чѣмъ

 

по

 

селеніямъ

 

Въ

 

большихъ

 

раз-

мѣрахъ,

 

сколько

 

намъ

 

пзвѣстно,

 

ее

 

не

 

разводили.

4.)

 

Породы

 

франконекая,

 

швейцарская

 

и

 

другія

 

герман-

ская,

 

разведены

 

въ

 

значительномъ

 

числѣ

 

у

 

колонистовъ,

(*)

 

Разсказываютъ,

 

чю,

 

до

 

1815

 

года,

 

одииь

 

б)гскій

 

казаьъ,
прозвищемъ

 

Едноралъ,

 

нмѣлъ

 

40

 

плуговъ,

 

600

 

лошадей

 

и

 

6,000
штукъ

 

овецъ;

 

онъ

 

жнлъ

 

въ

 

селѣ

 

Терновкѣ,

 

бобріші

 

цкаі

 

о

 

уѣзда

херсонской

 

губерніи.
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особенно

 

тѣхъ,

 

которые

 

занимаются

 

выдѣлкою

 

сыра

 

а

масла.

 

Много

 

Франконскихъ

 

коровъ

 

пригоняютъ

 

ни

одесскую

 

ярмарку

 

изъ

 

молочанскихъ

 

колоній:

 

онѣ

 

малы

ростомъ,

 

темносѣрои

 

шерсти

 

и

 

удоисты.

 

5.)

 

Наконецъ,
лучшая

 

изъ

 

всѣхъ,

 

венгерская

 

порода,

 

введена

 

еще

весьма

 

недавно

 

въ

 

Новой-Россіи,

 

и

 

хотя

 

привилась

 

от-

лично,

 

но

 

по

 

дороговизнѣ

 

еще

 

мало

 

распространена.

Значительнѣйшіе

 

заводы

 

находятся:

 

въ

 

екатеринослав-

ской

 

губерніи

 

—

 

у

 

помѣщиковъ:

 

Синельникова,

 

Милора-
довича,

 

графа

 

Коску

 

ля;

 

въ

 

херсонской — у

 

помѣщиковъ:

Скаржипскаго,

 

Кирьякова,

 

Симоновича;

 

въ

 

Бессарабіи —

у

 

колониста-болгарина

 

Дмитргя

 

Каназырскаго

 

п

 

помѣ-

щиковъ:

 

Мажаровича,

 

Навроцкаго

 

и

 

другпхъ.

 

Венгер-
ская

 

порода

 

цѣнится

 

здѣсь

 

столь

 

высоко,

 

что

 

г.

 

Скар-
жинскій

 

даже

 

телятъ

 

продавалъ

 

по

 

двадцати

 

пяти

 

и

болѣе

 

руб.

 

сер.

 

за

 

штуку;

 

быковъ

 

же,

 

даже

 

рожден-

ныхъ

 

у

 

него

 

на

 

заводѣ,

 

онъ

 

почти

 

никому

 

не

 

про-

даетъ

 

(*).

 

6.)

 

Нѣмецкіе

 

колонисты

 

разведи

 

также

 

на-

стоящую

 

фрисландскую

 

породу;

 

но

 

объ

 

успѣхахъ

 

ея

 

не

имѣемъ

 

еще

 

свѣдѣній.

 

7.)

 

Наконецъ,

 

менонистъ

 

Кор-
писъ,

 

выписалъ

 

на

 

свою

 

землю

 

Юшанлы,

 

холмогорскихъ

быковъ,

 

извѣстныхъ

 

тучностію

 

и

 

силою,

 

для

 

смѣси

 

съ

своими

 

нѣмецкими

 

коровами.

 

Сравнивая

 

эту

 

послѣднюю

породу

 

съ

 

настоящею

 

украинскою,

 

можно

 

думать,

 

по

первому

 

взгляду,

 

что

 

эта

 

одна

 

и

 

таже,

 

только

 

прекрас-

но

 

выдержанная

 

и

 

улучшенная.

 

Главныя

 

ея

 

достоин-

ства:

 

ростъ,

 

сила

 

и

 

мускулистость

 

животнаго.

 

—

 

Съ

 

не-

запамятныхъ

 

временъ

 

на

 

степяхъ

 

Новороссіп

 

кочевали

болыпія

 

отары

 

(стада)

 

овецъ

 

слѣдующпхъ

 

только

 

по-

родъ:

 

1.)

 

Такъ

 

называемыя

 

цыгайскг'я,

 

или

 

волошскія
настоящгя,

 

дающія

 

превосходную,

 

пемного

 

грубую,

 

но

длинную

 

и

 

плотную

 

шерсть;

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

годны

для

 

употребленія

 

въ

 

пищу

 

и

 

для

 

производства

 

изъ

 

мо-

лока

 

ихъ

 

отличнаго

 

сыра,

 

который

 

и

 

выдѣлывается

Татарами

 

и

 

Молдаванами.

 

Порода

 

эта

 

была

 

совершенно

оставлена

 

для

 

мериносовъ;

 

по,

 

къ

 

счастію,

 

начали

 

ею

заниматься

 

съ

 

болыпимъ

 

усердіемъ

 

п

 

успѣхомъ

 

болгар-
скіс

 

колонисты

 

и

 

даже

 

ІІѢмцы.

 

Шерсть

 

ея

 

требуютъ
въ

 

особенности

 

московскіе

 

Фабриканты.

 

2.)

 

Обыкіювеиныя
волошскія

 

или

 

степныя:

   

это

    

смѣсь

  

малороссійской

 

съ

(*)

 

Б.

 

П.

 

Скарокинспій

 

имѣлъ

 

.уже

 

въ

 

своемъ

 

заводѣ

 

до

 

1,800
коровъ

 

веигерскихъ

 

и

 

аиглшскихъ

 

(rouites

 

conies),

 

по

 

эшідемія
иетребіш

 

ихъ

 

на

 

половину.
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древнею,

 

самою

 

простою

 

породою,

 

имя

 

которой

 

въ

 

на-

шемъ

 

хозяйствѣ

 

сохранилось

 

въ

 

словѣ

 

валухи,

 

то

 

есть

бараны,

 

которые

 

не

 

назначены

 

къ

 

расплоду.

 

3.)

 

Овцы
сѣрыя — порода

 

кажется

 

совершенно

 

отдѣльная

 

п

 

годъ

отъ

 

году

 

уменьшающаяся;

 

она

 

считается

 

сродною

 

астра-

ханской,

 

и

 

сохраняется

 

доселѣ

 

на

 

одномъ

 

таврическомъ

полуостровѣ.

 

4.)

 

Чюндуки—овцы

 

съ

 

толстыми,

 

раздво-

енными

 

хвостами,

 

весьма

 

жирныя.

 

Порода

 

ихъ

 

тоже

 

не-

способна

 

для

 

сбора

 

шерсти,

 

но

 

превосходна

 

мясомъ.

Впрочемъ,

 

онѣ,

 

какъ

 

и

 

цыгайскія,

 

оставляются,

 

все

болѣе

 

и

 

болѣе,

 

для

 

мериносовъ.

 

Сохраненіе

 

ихъ

 

досе-

лѣ

 

зависитъ

 

только

 

отъ

 

религіозныхъ

 

понятій

 

Татаръ,
употребляющихъ

 

ихъ

 

въ

 

видѣ

 

жертвъ:

 

въ

 

рамазанъ,

при

 

основаніи

 

какихъ

 

либо

 

молитвенныхъ

 

зданій,

 

при

поминовеніи

 

умершихъ,

 

и.

 

т.

 

п.

 

Иначе,

 

при

 

совершен-

ной

 

безнечности

 

ихъ,

 

порода

 

эта,

 

одна

 

изъ

 

драгоцѣн-

нѣйшихъ

 

между

 

мясными

 

животными,

 

давно

 

бы

 

истре-

билась.

 

5.)

 

Небольшая

 

числомъ

 

головъ,

 

но

 

отличная

мясомъ

 

порода

 

овецъ

 

«южнаго

 

берега

 

Крыма»,

 

вкусъ

которыхъ

 

нимало

 

не

 

сходенъ

 

съ

 

бараниною,

 

а

 

скорѣе

похожъ

 

на

 

дичину.

 

Овцы

 

эти

 

того

 

же

 

рода,

 

чтб

 

и

 

чюн-

дуки;

 

но

 

составляютъ

 

особую

 

.семью

 

или

 

видопзмѣненіе,

происходящее

 

отъ

 

южныхъ

 

травъ

 

и

 

климатъ.

 

Предоста-
вляя

 

натуралистамъ

 

заниматься

 

подробнымъ

 

изложе-

ніемъ

 

свойствъ

 

и

 

качествъ

 

всѣхъ

 

этихъ

 

породъ,

 

мы

обратимъ

 

здѣсь

 

вниманіе

 

только

 

на

 

количество

 

этихъ

животныхъ

 

и

 

доставляемыя

 

ими

 

краю

 

выгоды,

 

а

 

между

тѣмъ

 

скажемъ

 

слова

 

два

 

о

 

начадѣ

 

столь

 

важнаго

 

богат-
ства

 

въ

 

краѣ,

 

какъ

 

разведете

 

тонкорунныхъ

 

овецъ.

Истиннымъ

 

основателемъ

 

тонкоруннаго

 

овцеводства

 

въ

Россіи

 

должно

 

считать

 

князя

 

Кочубея,

 

бывшаго

 

въ

 

на-

чалѣ

 

иыігвпшяго

 

столѣтія

 

мйнистромъ

 

ввутреннихъ

дѣлъ,

 

а

 

въ

 

послѣдствіи

 

княземъ

 

и

 

канцлеромъ

 

россій-
ской

 

имперіи.

 

По

 

его

 

ходатайству,

 

покойный

 

Государь
Императоръ

 

разрѣшилъ

 

безденежную

 

раздачу

 

земли,

 

въ

таврической

 

и

 

другихъ

 

губерніяхъ,

 

тѣмъ

 

изъ

 

промыш-

ленниковъ,

 

которые

 

пожелали

 

бы

 

разводить

 

улучшен-

ныя

 

породы

 

овецъ,

 

преимущественно

 

испанскія

 

или

саксонскія

 

(*).

 

Съ

 

1804

 

года

 

началось

 

приведете

 

въ

дѣйствіе

 

этого

 

предложенія,

 

по

 

данному

    

отъ

 

Высочай-

(")

 

Высочайше

 

утвержденный

 

докладъ

 

Министра

 

В.

 

Д.

   

отъ

 

12
января

  

1804

 

года.
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шей

 

власти

 

примѣру.

 

Имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

усилія

 

прави-

тельства

 

по

 

сему

 

предмету

 

съ

 

1797

 

года

 

оставались

 

на-

прасны,

 

министръ

 

преддагалъ

 

«воспользоваться

 

прода-

жею

 

испанскихъ

 

овецъ

 

во

 

владѣніяхъ

 

князя

 

Лихтен-
штейна,

 

въ

 

Австріи,

 

для

 

пріобрѣтенія

 

нѣкотораго

 

оныхъ

количества»,

 

и

 

Его

 

Императорское

 

Величество,

 

одобривъ
столь

 

благое

 

намѣреніе,

 

повелѣлъ

 

послу

 

нашему

 

въ

Вѣнѣ,

 

графу

 

Разумовскому,

 

купить

 

ихъ

 

тамъ

 

по

 

про-

дажной

 

цѣнѣ.

 

Въ

 

слѣдствіе

 

того,

 

въ

 

томъ

 

же

 

году,

194

 

штуки

 

овецъ

 

и

 

барановъ,

 

высокой

 

испанской

 

поро-

ды,

 

были

 

куплены

 

и

 

пригнаны

 

въ

 

Одессу.

 

По

 

какой
цѣнѣ

 

куплены

 

онѣ,

 

неизвестно;

 

но

 

есть

 

свѣдѣніе,

 

что

баранъ

 

платился

 

по

 

1,000,

 

а

 

овца— по

 

100

 

гулденовъ!
Эта

 

покупка

 

обратила

 

на

 

себя

 

всеобщее

 

вниманіе,

 

такъ

что

 

главнѣйшій

 

изъ

 

прежнихъ

 

и

 

настоящихъ

 

овцево-

довъ

 

въ

 

средней

 

Европѣ,

 

князь

 

Эстергази,

 

въ

 

Венгріи,
употребилъ

 

всѣ

 

усилія

 

улучшить

 

свое

 

стадо,

 

для

 

пред-

ложенія

 

тоже,

 

но

 

на

 

условіяхъ

 

гораздо

 

выгоднѣйшихъ,

продавать

 

Россіи

 

ежегодно

 

по

 

2,000

 

штукъ

 

ыатокъ

 

и

1,500

 

барановъ.

 

И

 

это

 

предложеніе

 

было

 

удобрено

 

Госу-
даремъ;

 

но

 

до

 

времени

 

отложено,

 

пока

 

не

 

отыскали,

 

И
мѣстности,

 

для

 

такого

 

овцеводства

 

удобной,

 

и

 

лицъ,

которымъ

 

бы

 

можно

 

было

 

поручить

 

оное,

 

подъ

 

надзо-

ромъ

 

самаго

 

правительства.

 

Между

 

тѣмъ,

 

до

 

того

 

еще,

вызванъ

 

былъ

 

изъ

 

за

 

границы,

 

лично

 

извѣстный

 

Им-
ператору

 

пностранецъ

 

Миллеръ,

 

который,

 

прибывъ

 

въ

Одессу

 

въ

 

1802

 

году,

 

изъявилъ

 

готовность

 

завести

 

ов-

цеводство

 

на

 

свой

 

счетъ,

 

лишь

 

бы

 

ему

 

даны

 

были
способный

 

на

 

то

 

земли,

 

несколько

 

станковъ

 

казенной
суконной

 

Фабрики

 

въ

 

Екатсринославлѣ

 

для

 

выдѣлки

 

его

собственныхъ

 

шерстяныхъ

 

издѣлій,

 

нѣкоторое

 

денежное

пособіе

 

на

 

это

 

дѣло,

 

и

 

старое

 

таможенное

 

въ

 

Одессѣ

зданіе,

 

впустѣ

 

оставшееся.

 

Всѣ

 

эти

 

предложенія

 

были
приняты,

 

и

 

Миллеръ

 

для

 

покупки

 

овецъ

 

уѣхалъ

 

за

границу.

 

Но

 

весь

 

1803

 

годъ

 

ирошелъ,

 

а

 

объ

 

немъ

 

не

было

 

и

 

слуху;

 

надобно

 

было

 

отыскать

 

другое

 

лицо,

равно

 

способное

 

и

 

болѣе

 

надежное.

 

Въ

 

это

 

время

 

тав-

рпческій

 

губернаторъ

 

Мертваго

 

и

 

герцогъ

 

де-Ришелье
рекомендовали

 

графу

 

Кочубею

 

Французскаго

 

подданнаго

Рувье,

 

какъ

 

человѣка,

 

къ

 

которому

 

они

 

имѣли

 

полную

довѣрснность.

 

Рувье

 

былъ

 

Французскій

 

купецъ

 

изъ

 

Ка-
дикса,

 

гдѣ

 

онъ,

 

по

 

причинѣ

 

политвческихъ

 

событій

 

въ

Испавіи,

 

потеря лъ

 

все

 

свое

 

имущество.

   

Осмотрѣвъ

 

на-
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ши

 

степи

 

и

 

изучивъ

 

климатъ

 

ихъ

 

и

 

произведенія,

 

онъ

предложилъ

 

свои

 

услуги

 

для

 

вывоза

 

вь

 

Россію

 

отлич-

ньтхт.

 

барановъ

 

прямо

 

изъ

 

Испаніи,

 

лишь

 

бы

 

даны

 

ему

были

 

на

 

то

 

деньги,

 

корабль,

 

и

 

оказано

 

покровительство

русскихъ

 

властей.

 

Со

 

стороны

 

правительства

 

сдѣлано

было

 

все:

 

деньги

 

даны,

 

1'увье

 

посаженъ

 

на

 

военное

судно

 

и

 

отправленъ

 

въ

 

Испанію

 

къ

 

русскому

 

посланни-

ку.

 

Но

 

вь

 

Йспаніи

 

встрѣтилось

 

преоятствіе:

 

первый
министръ

 

короля

 

,

 

извѣстный

 

Годой,

 

князь

 

Мира,

 

не-

довольный

 

тѣмъ,

 

что

 

русскій

 

посланнакъ

 

обратился

 

не

къ

 

нему,

 

а

 

прямо

 

къ

 

королю,

 

объявплъ

 

Рувье,

 

что

 

за-

кона,

 

воспрещающаго

 

вывозъ

 

испанскихъ

 

овецъ

 

за

 

гра-

ницу,

 

для

 

него

 

не

 

отмѣнитъ.

 

Всѣ

 

просьбы

 

были

 

на-

прасны,

 

и

 

несчастный

 

Рувье

 

хотѣлъ

 

было

 

съ

 

пустымъ

судномъ

 

возвращаться

 

въ

 

Одессу,

 

какъ

 

вдругъ,

 

совсѣмъ

неожиданно,

 

удалось

 

ему

 

достать

 

сотню

 

барановъ,

 

и

притомъ — самой

 

лучшей

 

испанской

 

породы,

 

которыхъ

онъ

 

и

 

принялъ

 

на

 

свои

 

барказы.

 

Въ

 

морѣ

 

угрожала

имъ

 

опасность

 

отъ

 

ьрейсеровъ;

 

но

 

и

 

ту

 

отважный
Французъ

 

миновалъ,

 

и

 

наконецъ

 

благополучно

 

прибылъ
въ

 

Черное

 

море,

 

къ

 

севастопольскому

 

карантину.

 

Тамъ
онъ,

 

не

 

сходя

 

съ

 

судна,

 

вмѣстѣ

 

со

 

стадомъ,

 

оставался

30

 

дней;

 

ибо

 

желтая

 

горячка,

 

бывшая

 

тогда

 

въ

 

Кадик-
сѣ,

 

заставляла

 

опасаться

 

внесенія

 

ея,

 

вмѣстѣ-

 

съ

 

шер-

стью

 

яіивотныхъ,

 

въ

 

наши

 

порты.

 

Наконецъ,

 

каран-

тинъ

 

кончился,

 

и

 

капитанъ

 

судна

 

собрался

 

въ

 

дорогу.

Рувье,

 

которому,

 

не

 

менѣе

 

какъ

 

и

 

овцамъ,

 

хотѣлосъ

 

на

сушу,

 

упросилъ

 

капитана

 

позволить

 

ему

 

изъ

 

карантин-

ной

 

бухты

 

(древняя

 

гавань

 

Херсонеса)

 

двѣ

 

версты

пространства

 

до

 

Севастополя

 

иройдти

 

съ

 

мериносами

пѣшкомъ.

 

Капитанъ

 

согласился,

 

а

 

самъ

 

вьшіелъ

 

въ

 

мо-

ре;

 

но

 

вдругъ

 

застигнутое

 

бурею

 

судно

 

со

 

всѣмъ

 

гру-

зомъ

 

погибло

 

въ

 

волнахъ;

 

спасся

 

только

 

капитанъ,

 

съ

несколькими

 

матросами

 

и

 

пассажирами:

 

въ

 

числѣ

 

сихъ

иослѣднихъ

 

былъ

 

и

 

граФъ

 

Кастильо,

 

испанскій

 

консулъ

въ

 

Одессѣ,

 

который

 

лишился

 

въ

 

этомъ

 

крушеніи

 

всего

своего

 

имущества.

 

Такъ

 

само

 

Провидѣиіе

 

спасло

 

это

драгоцішное

 

стадо

 

отъ

 

неминуемой

 

гибели,

 

съ

 

тѣмъ,

чтобы

 

оно

 

сдѣлалось

 

разсадппкомъ

 

нашего

 

тонкорунна-

го

 

овцеводства.

 

Всѣ

 

эти

 

подробности

 

были

 

доведены

до

 

свѣдѣнія

 

Гос5"даря

 

Императора,

 

и

 

Рувье

 

поручено

было 'заняться

 

важнымъ

 

дѣломъ

 

овцеразведенія,

 

.съ

 

ко-

торымъ

    

связывалась

   

также

 

и

 

покупка

   

въ

   

Венгріи

 

у
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князя

 

Эстергази

 

значительнаго

 

стада

 

его

 

мериносовъ.

Въ

 

1804

 

году

 

заключены

 

были

 

съ

 

Рувье

 

Формальныя

условія,

 

Высочайше

 

утвержденныя

 

(*),

 

въ

 

силу

 

кото-

рыхъ

 

правительство

 

давало

 

ему

 

100,000

 

руб.

 

асе,

5,000

 

десятпнъ

 

земли

 

въ

 

нагорной

 

части

 

Крыма

 

и

25,000

 

дес.

 

вт.

 

степной,

 

на

 

косѣ

 

или

 

островѣ

 

Джарал-
гачь;

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

—

 

всякое

 

пособіе

 

для

 

нокупки

животныхъ

 

и

 

доставки

 

ихъ

 

до

 

границы,

 

и

 

увѣреніе,

что

 

никакого

 

другаго

 

обезпеченія,

 

кромѣ

 

его

 

заведенія,
не

 

потребуется.

 

Онъ

 

долженъ

 

быль

 

это

 

стадо

 

довести

къ

 

1817

 

году

 

до

 

100,000

 

штукъ,

 

и

 

отпускать

 

изъ

 

онаго

жпвотныхъ

 

въ

 

продажу

 

заводчикамъ

 

по

 

умѣреннымъ

цѣнамъ:

 

отъ

 

10

 

до

 

25

 

руб.

 

за

 

барана,

 

судя

 

по

 

досто-

инству,

 

и

 

отъ

 

6

 

до

 

15

 

руб.

 

за

 

овцу.

 

Правительство
желало

 

изъ

 

этого

 

образцоваго

 

разсадника

 

распростра-

нить

 

тонкорунное

 

овцеводство

 

во

 

всей

 

Южной-Россіи.
Сначала

 

это

 

полезное

 

предпріятіе

 

шло

 

довольно

 

тихо,

и

 

по

 

случаю

 

войны

 

Наполеона

 

съ

 

Австріею,

 

овецъ

 

въ

Венгріп

 

куплено

 

не

 

было,

 

а

 

едва

 

добыто

 

въ

 

Саксоніи
487

 

барановъ

 

и

 

948

 

матокъ

 

отличной

 

«электоральной»
испанской

 

породы,

 

что

 

стоило,

 

съ

 

проводомъ,

 

31,733

 

р.

71

 

коп.,

 

или

 

болѣе

 

чѣмъ

 

по

 

20

 

руб.

 

сер.

 

за

 

штуку.

 

Въ
1808

 

году,

 

Рувье

 

имѣлъ

 

уже

 

до

 

4,000

 

штукъ

 

смѣси

втораго

 

и

 

третьяго

 

отличнаго

 

поколѣвія,

 

кромѣ

 

4,000
штукъ

 

первой

 

смѣси

 

съ

 

цыгайскими

 

овцами.

 

Въ

 

тоже

время,

 

во

 

всемъ

 

Крыму

 

и

 

на

 

степяхъ

 

таврической

 

гу-

берніп,

 

было

 

уже

 

до

 

1.000,000

 

штукъ

 

простыхъ,

 

чюн-

дуковъ

 

и

 

волошскихъ

 

овецъ.

 

Первыми

 

преемниками

Рувье

 

были

 

его

 

зятья:

 

Вассалъ,

 

Потье

 

и

 

Мари,

 

кото-

рыхъ

 

стада

 

сохранились

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

во

 

всей

 

чисто-

те

 

и

 

обширности.

 

Но

 

лишь

 

только

 

всѣ

 

эти

 

условія

 

бы-
ли

 

приняты

 

и

 

Высочайше

 

утверждены,

 

какъ

 

иностра-

нецъ

 

Миллеръ,

 

въ

 

маѣ

 

1804

 

года

 

благополучно

 

возвра-

тился

 

въ

 

Одессу,

 

съ

 

1,200

 

штукъ

 

мериносовъ

 

и

 

25
искусными

 

овчарами.

 

Въ

 

слѣдствіе

 

того,

 

возобновлены
были

 

съ

 

нимъ

 

условія

 

1802

 

года,

 

дабы

 

и

 

херсонской
губерніи

 

предоставить

 

въ

 

будущемъ

 

тѣже,

 

что

 

и

 

таври-

ческой,

 

хозяйственныя

 

сокровища.

 

Указомъ

 

24

 

Февраля

1805

 

года

 

заключенъ

 

былъ

 

съ

 

нимъ

 

тоже

 

Формальный
договоръ,

 

въ

 

силу

 

коего

 

получилъ

 

онъ

 

12,000

 

десятпнъ

(')

 

Укавъ

 

1804

 

года

   

январа

 

31.

   

Полн.

 

Собр.

 

Зак.

 

Росс

   

Имп.
т.

 

XXVIII.
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земли

 

въ

 

одесскомъ

 

уѣздѣ,

 

частью

 

на

 

урочище

 

Барабой,
а

 

частью

 

на

 

участкѣ

 

купленномъ

 

у

   

статскаго

   

совѣтни-

ка

 

Алтести,

  

близъ

   

самой

   

Одессы.

    

До

   

устройства

 

же

заведенія,

   

дано

   

было

  

ему

  

дозволеніе

 

пасти

 

овецъ

 

на

одесскомъ

    

городскомъ

    

выгонѣ;

 

кромѣ

 

того,

  

предоста-

влено

 

было

 

ему

 

зданіс

 

старой

 

таможни

 

въ

  

Одессѣ

    

(на
томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

теперь

 

бпрнса),

 

для

 

устройства

 

шерсто-

мойни,

 

да

 

въ

 

денежное

 

пособіе

   

отпущено

   

отъ

    

казны

20,000

 

рублей

 

на

 

десять

 

лѣтъ.

 

Ему

 

же

 

отдано

 

быдо

 

для

сбереженія

 

и

 

упомянутое

 

стадо,

   

купленное

  

казною

    

въ

Австріи,

 

съ

 

овчарами

 

князя

  

Лихтенштейна.

  

Единствен-
ная

 

обязанность

 

,

    

возложенная

 

на

 

Миллера

 

,

    

состояла

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

онъ

 

улучшалъ

 

свое

  

стадо

 

и

   

прпплодъ

его

   

распространялъ

    

между

 

помѣщиками

 

и

 

овцеводами

Новой-Россіи.

  

Изъ

 

отчета

 

герцога

 

де-Рншелье

 

министру

князю

 

Куракину,

 

иредставленнаго

 

въ

 

1808

 

году,

 

видно,

 

что

заводъ

 

Миллера

 

имѣлъ

 

уже

 

тогда

 

7038

 

отличныхъ

   

ме-

риносовъ,

 

25

 

штукъ

   

смѣси

   

съ

   

туземными

   

овцами

 

и

36,000

 

штукъ

 

приплоду!

    

ІІъ

   

слѣдствіе

 

того,

    

Импера-
торъ,

 

по

 

докладу

 

герцога

   

де-Ришелье,

    

повелѣлъ,

  

для

ноощренія

  

Миллера,

 

купить

 

у

 

него

 

4,000

 

штукъ

   

бара-
новъ

 

и

 

овецъ

 

весьма

 

дорогою

 

цѣною

 

— отъ

 

40

 

до

 

Р0

 

р.

за

 

штуку,

 

съ

 

тѣмъ

 

чтобы,

 

распредѣливъ

 

ихъ

 

безденеж-
но

 

по

 

колоніямъ

 

и

 

казеннымъ

 

селеніямъ

 

Новой-Россіи,
испытать:

 

нельзя

 

ли

 

эту

 

полезную

    

вѣтвь

   

промышлен-

ности

 

утвердить

 

на

 

югѣ

 

имперіи

 

на

 

прочныхъ

   

основа-

ніяхъ

 

?

   

Выборъ

   

этихъ

    

животныхъ

    

порученъ

   

былъ

тогдашнему

   

инспектору

 

шелководства

 

въ

 

нашемъ

  

краѣ,

изнѣстному

   

натуралист)-

   

Маршалъ-Биберштейну.

     

Въ
свою

   

очередь,

   

Рувье,

   

не

 

смотря

 

на

 

успѣхи

   

овчарна-

го

 

своего

 

заведенія ,

 

совѣтовалъ

 

начальству

 

,

 

кромѣ

 

ме-

риносовъ,

 

заниматься

 

если

 

не

 

улучшенімъ,

 

то

 

хотя

 

со-

храненіемъ

   

и

 

умноженіемъ

   

цыгайскихъ

 

овецъ.

 

По

 

его

проэкту ,

 

въ

 

18 10

 

году

 

были

    

куплены

 

и

 

пригнаны

   

въ

херсонскую

 

и

 

таврическую

   

губерніи

 

значительный

 

цы-

гайскія

   

стада

 

изъ

 

Бессарабія

 

и

 

Мо.ідавін

 

,

 

тогда

   

объ-
ятыхъ

 

войною,

 

и

 

,

 

по

 

жсланію

 

кёязя

 

Кочубея

 

,

 

розданы

по

 

овчарнямъ

 

въ

  

Крыму ,

   

близъ

   

Одессы

 

и

 

даже

 

дон-

скимъ

 

казакамъ.

 

Рувье

 

назначилъ

 

для

 

нихъ

 

свое

 

заведе-

те

 

на

 

островѣ

 

Джаралгачѣ,

  

которое

 

отвело

 

ему

 

прави-

тельство

 

по

 

условію.

 

Съ

 

1811

 

года

 

,

   

тонкорунное

 

овце-

водство

 

начало

   

дѣлаться

 

столь

 

заманчивымъ

 

и

 

такъ

 

у-

бѣдило

   

въ

   

своей

  

пользѣ ,

 

что

 

въ

  

одно

 

и

 

тоже

   

время

пріобрѣли

 

въ

 

херсонской

 

губерніи

 

земли

 

и

 

привели

 

ту-

Томъ

 

III.

 

—

 

Отд.

 

ІУ.

                                       

7
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да

 

свои

 

стада:

 

богатый

 

купецъ

 

и

 

агрономъ

 

швейцарскій
Пикгэ

 

(Pictet

 

de

 

Rochemont)

 

изі

 

ере

 

шей

 

Европы

 

(элек-
торальныя),

 

капитанъ

 

Ревеліо — изъ

 

Валахіи

 

и

 

Молдавіи,
и

 

многіе

 

другіе — нзъ

 

друі

 

ихъ

 

мѣстъ.

 

('ему

 

поглѣдисму

подряжалъ

 

одесскій

 

купецъ

 

д'Энине

 

(d'Epinais)

 

,

 

которо-

му

 

правительство

 

дало

 

безденежно

 

болі.шіл

 

земли.

 

Гол-
ландецъ

 

Пау,

 

помѣщикъ

 

Грнгорій

 

Шостакъ

 

и

 

многіѳ

другіе

 

тоже

 

завели

 

своп

 

овчарни

 

Начали

 

подвизаться

на

 

томъ

 

же

 

поприще

 

и

 

всѣ

 

Уіеііоніістм

 

,

 

поселенные

 

съ

1804

 

гола

 

на

 

таврическнхъ

 

степяхъ

 

,

 

по

 

рѣкѣ

 

Мо.іочныя-
Воды.

 

Поелѣдніс

 

проэкты

 

отвода

 

земель

 

и

 

ссудъ

 

изъ

казны

 

виднмъ

 

мы

 

въ

 

1807

 

году

 

,

 

когда

 

ветеринарный
врачъ

 

Салосъ

 

предлагали,

 

прчэктъ

 

учрежденія

 

не

 

только

образцовых!,

 

завчдовъ

 

меримое

 

>въ,

 

но

 

даже

 

школы

 

ов-

чаровъ

 

для

 

Южной- Россіи;

 

а

 

гг.

 

Аржіо

 

и

 

Люрапъ,

 

по-

мещики

 

изъ

 

Прованса

 

,

 

просил

 

и

 

только

 

земли

 

для

 

ов-

цеводства

 

,

 

обіицая

 

перевеет ь

 

въ

 

Южную

 

Россію

 

свои

драгоценный

 

стада.

 

Но

 

дѣло

 

было

 

уже

 

упрочено

 

и

 

безъ
того:

 

овцеводство

 

шло

 

впереді.

 

гигантскими

 

шагами

 

,

 

и

въ

 

1817

 

годѵ

 

последовало

 

строгое

 

воспрещеиіе

 

о

 

пеот-

водѣ

 

впредь

 

земель

 

,

 

которыхъ

 

уже

 

оставалось

 

неумного.

Съ

 

1820

 

юдовъ,

 

началось

 

но

 

немногу

 

заводиться

 

овце-

водство

 

и

 

въ

 

стенной

 

Біссарабіи;

 

но

 

до

 

І8і8

 

года,

 

ме-

рпносовъ

 

тамъ,

 

кажется,

 

еще

 

но

 

было.

 

Первыя

 

стада

тамъ

 

устроены

 

были

 

помѣщикамн

 

і

 

рач>омъ

 

Эдшнгомъ

 

и

А.

 

С.

 

Стурізою;

 

а

 

потомъ

 

гг.

 

Фонгономъ,

 

Мірини

 

п

другими.

 

Зжеденіе

 

граФа

 

Ндлипга

 

образовалось

 

въ

 

182'4
году,

 

въ

 

беіцерскочъ

 

уѣздѣ,

 

на

 

10,000

 

десятинахъ,

Высоча

 

іне

 

пожа.іованпыхъ

 

ему

 

и

 

суиругѣ

 

его

 

,

 

дочери

бывшаго

 

бессараоскаго

 

губернатора;

 

Роксан

 

ірѣ

 

Стурд-
зѣ.

 

Что

 

касается

 

до

 

губерііи

 

екатсринииавскоіі ,

 

то

тамъ

 

первыми

 

отличными

 

овчарнычи

 

заиеденіями

 

обя-
заны

 

мы

 

г.

 

Штиглицу

 

,

 

учредившему

 

ихъ

 

па

 

земляхъ

бывшей

 

Сѣчн

 

Запорожской,

 

которым,

 

въ

 

1770 -хі.

 

годахъ,

пожалованы

 

были

 

князю

 

Вмзсмскому

 

Это

 

нмѣпіе,

 

назы-

вающееся

 

теиері.

 

Грѵшевкою

 

и

 

Покрчвекимъ,

 

находится

между

 

ДнЬііромъ

 

и

 

рѣчкачп

 

Баіавлѵкочъ

 

и

 

Пошоль-
ною

 

Въ

 

18J0

 

годахъ ,

 

завели

 

тамъ

 

свои

 

прекрасныя

стада

 

князь

 

Воропцовъ,кнлзь

 

Кочубей,

 

баронесса

 

Франкъ
(урожденная

 

Манроенн),

 

Синслмпьоиъ

 

и

 

лругіе.

 

—

 

Это
истинно

 

мастерская

 

картина

 

современнаго

 

состоянія
нашего

 

овцевод іщваі

 

—

 

За

 

тѣмъ

 

въ

 

Новороссіп

 

коч-вод-
стио

 

не

 

столь

 

роікошно.

 

Ві.

 

шести

 

стахъ

 

и

 

болѣе

 

ты-

сячахъ

 

лошадей,

 

разсьшанныхъ

 

теперь

 

по

 

пространству
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новой

 

Россіи,

 

можно

  

обозначить

   

слѣдующіе

   

оттѣнки:

1.)

 

Смѣсь

 

старыхъ

 

крымских*

 

горных*

 

лошадокъ

 

съ

 

чер-

кесскими,

 

которая

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

сохранилась

 

и

 

водите*

только

 

въ

 

нагорной

 

п

 

южной

 

частяхъ

  

таврической

   

гу-

берніи,

 

и

 

цѣнится

 

высоко.

 

Лошади

 

эти

 

весьма

 

малорос-

лы,

 

подобно

 

арабскимъ

 

худощавы,

 

съ

 

тонкими

 

ногами,

и,

   

гдѣ

   

на

    

расплодъ

   

нхъ

   

и

 

выдержку

 

въ

 

молодости

обращаютъ

 

вниманіе,

 

съ

 

хорошенькими

 

головками;

 

глав-

нѣйшее

 

ихъ

 

достоинство

 

твердость

 

въ

 

шагу

 

по

 

горамъ

 

и

по

  

скаламъ.

    

Въ

   

1837

   

году,

  

во

 

время

 

пребыванія

 

въ

Крыму

 

Государыни

 

Императрицы,

 

караимы

 

подвели

 

Ей,
для

 

поѣздокъ

 

по

 

Крыму,

 

двѣ

 

такихъ

 

лошадей,

 

которыхъ

цѣнили

 

въ

 

300

 

р.

 

сер.

 

каждую.

   

2.)

 

Настоящая

 

кроения

заводскія

 

лошади,

 

происшедшія

 

или

 

отъ

 

прямой

 

случки

жеребцовъ

 

англійской,

 

арабской,

 

персидской

 

и

 

черкесской

крови,

 

или

 

чрезъ

   

знаменитыхъ

   

лошадей

   

Орловскихъ,
Нарышкинскихъ,

 

Мальцовскихъ.

 

и.

 

т.

 

д.

   

Такихъ

 

заво-

довъ,

    

въ

   

болыпемъ

   

или

   

менынемъ

 

видѣ,

 

имѣется

 

въ

краѣ

 

до

 

50.

    

При

 

томъ,

   

заводчики

   

здѣшніе

 

убѣдились

вполнѣ,

 

что

 

только

 

смѣсь

 

хорошихъ

  

здѣшнихъ

   

кобы-
лицъ

 

съ

 

лучшими

 

кровными

 

жеребцами

 

англійской

 

или

русско-англійской

 

крови,

 

даетъ

 

хорошій

 

приплодъ,

 

рав-

но

 

способный

 

къ

 

бѣгу

 

и

 

возкѣ

 

тяжестей.

    

Опыты

    

же

случекъ

 

съ

 

чистокровными

 

арабскими

 

жеребцами

   

были
столь

 

неудачны,

 

что

   

жеребцовъ

    

этихъ

   

теперь

   

рѣдко

кто

 

выписываетъ,

 

и

 

число

 

ихъ

 

въ

 

краѣ

   

самое

   

малое.

3.)

 

Въ

 

нѣмецкихъ

 

колоаіяхъ,

  

особенно

 

у

 

менонистовъ,

есть

   

хорошія

 

лошади

 

отъ

 

смѣси

 

здѣшнихъ

 

матокъ

 

съ

фрисландскими

 

и

 

норманскими

  

лошадьми;

    

но

 

до

   

сихъ

иоръ

 

сильныхъ

 

мериновъ

 

для

 

возки

 

тяжестей

 

отъ

 

нихъ

еще

 

не

 

образовалось,

 

и

 

нѣмецкге,

 

то

 

есть

   

колонистскіе
лошади,

 

хотя

 

стройны

 

и

 

красивы,

 

но

 

вообще

 

малосиль-

ны

 

и

 

для

 

кавалеріи

 

не

 

покупаются.

   

Какъ

   

велики

 

были
стада

 

въ

 

прежніе

 

годы,

    

онредѣлить

    

трудно.

    

Имѣемъ

только

 

свѣдѣнія,

 

что

 

въ

 

1808

 

году,

 

въ

 

губерніяхъ

 

хер-

сонской,

 

таврической

 

и

 

екатеринославской,

 

число

 

лоша-

дей

   

простиралось

   

до

   

400,000

 

головъ;

 

а

 

въ

 

1813

 

году,

когда

 

жестокая

 

зима

 

и

 

безкормица

 

.погребла

   

въ

   

одинъ

мѣсяцъ

 

болѣс

 

104,000

 

штукъ

 

этихъ

 

животныхъ,

 

началь-

ство

   

полагало,

    

что

 

въ

 

краѣ

  

оставалось

   

ихъ

 

не

 

болѣе

200,000

  

или

   

250,000

    

головъ .

    

Заводовъ

   

настоящихъ

кровныхъ

 

лошадей

 

было

 

тогда

 

еще

 

такъ

 

мало,

 

что

 

по-

мѣщики

 

для

 

цуговъ

 

своихъ,

 

то

 

есть

 

подъ

 

экипажи,

 

по-

купали

 

ихъ

 

въ

 

Харьковѣили

 

Балтѣ.

7*
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Г-нъ

 

Савивъ

 

(*)

 

изъ

 

боровскаго

 

уѣзда

 

сообщаетъ

 

,

что

 

на

 

хутор Ь

 

его

 

было

 

до

 

30

 

тел

 

жъ,

 

отъ

 

которыхъ,

 

при

трехъ-польномъ

 

сѣвооборотѣ

 

но

 

14-тл

 

десятинъ

 

въ

 

по-

лѣ,

 

удобрялось

 

не

 

болѣе

 

2'/'»

 

десятинъ.

 

Урожай

 

былъ
дурной,

 

кругомъ

 

на

 

дссятпнѣ

 

ржи

 

и

 

овса

 

становилось

не

 

болѣе

 

ч5-ти

 

копенъ,

 

что

 

составляло

 

въ

 

десяти-лѣт-

нюю

 

сложность

 

—

 

самъ-другъ

 

съ

 

половиной.

 

Земля
дурпая

 

и

 

притомъ

 

изнуренная.

 

Дохода

 

съ

 

14-ти

 

деся-

тинъ

 

получалъ

 

онъ

 

не

 

болѣе

 

120

 

рублей

 

серебромъ,

 

да

притомъ

 

на

 

такое

 

малое

 

количество

 

скота

 

еще

 

не

 

до-

ставало

 

корма

 

и

 

подстилки.

 

Въ

 

такомъ

 

положеніи

 

хо-

зяйство

 

не

 

должно

 

было

 

оставаться,

 

и

 

потому,

 

для

 

прп-

веденія

 

его

 

въ

 

лучшее

 

состояніе,

 

онъ

 

поступилъ

 

такимъ

образомъ.

 

Раздѣлилъ

 

пополамъ

 

каждое

 

поле,

 

что

 

со-

ставило

 

шесть

 

клиновъ,

 

по

 

7-ми

 

десятинъ;

 

между

 

кли-

нами

 

сдѣлалъ

 

широкіе

 

меясники,

 

которые

 

доставляюсь

удобство

 

въ

 

возкѣ

 

удобренія

 

и

 

всего,

 

что

 

съ

 

полей
свозится;

 

при

 

томъ

 

они

 

косятся,

 

даютъ

 

довольно

 

сѣна,

и

 

служатъ

 

нѣкоторымъ

 

образомъ

 

для

 

сбереженія

 

отъ

потравы

 

посѣяннаго

 

хлѣба

 

и

 

травъ.

 

Сѣвооборотъ

 

при-

нять

 

слѣдующій:

 

1-й

 

клинъ,

 

—

 

рожь;

 

2-й

 

—

 

карто-

фель

 

ио

 

весеннему

 

удобренію;

 

3-й

 

—

 

овесъ,

 

по

 

кото-

рому

 

сѣется

 

Тимофееву

 

траву

 

съ

 

клеверомъ;

 

4-й,

 

5-й

 

и

6-Й

 

клинъ

 

—

 

подъ

 

нокосомъ

 

травы;

 

послѣ

 

третьяго

укоса

 

клинъ

 

6-й

 

пашется,

 

удобряется

 

п

 

сѣется

 

рожь,—

Въ

 

первый

 

годъ

 

разрѣзки

 

полей,

 

чтобъ

 

имѣть

 

болѣе

корма

 

,

 

онъ

 

засѣялъ

 

свободный

 

поля

 

кормовымъ

 

го-

рошкомъ

 

съ

 

овсомъ ,

 

что

 

дало

 

много

 

хорошаго

 

корма,

и

 

продолжалъ

 

сѣять

 

такъ,

 

пока

 

дошли

 

три

 

клина

 

съ

посѣянной

 

травой.

 

Получая

 

уже

 

достадочно

 

сѣпа,

 

его

скотина

 

изъ

 

худой

 

сдѣлалась

 

сытою

 

н

 

дала

 

много

 

туч-

наго

 

удобренія.

 

Въ

 

продолженіи

 

этого

 

времени

 

улучша-

лось

 

скотоводство,

 

телки

 

поступали

 

крупнѣе

 

и

 

комплектъ

скота

 

удвоился.

 

Подстилку

 

онъ

 

всегда

 

покупалъ,

 

а

 

теперь

въ

 

ней

 

недостатка

 

не

 

бываетъ.

 

—

 

Въ

 

продолженіп

 

10-тп
лѣтъ

 

онъ

 

достигъ

 

до

 

того,

 

что

 

могъ

 

удобрять

 

7

 

десятинъ

подъ

 

картофель

 

весной,

 

п

 

иынѣшній

 

годъ

 

надѣется

 

удо-

брить

 

все

 

поле

 

подъ

 

рожь.

 

Вывозить

 

на

 

десятину

 

удоб-

ренія

 

не

 

менѣе

 

700

 

до

 

800

 

пудовъ;

 

хотя

 

этого

 

мало,

 

по

въ

 

годъ

 

удобряетъ

 

14

 

десятинъ.

 

Рожь,

 

получая

 

свѣжее

удобренія

 

(онъ

 

его

 

вывозить

 

недѣли

 

за

 

двѣ

 

до

 

сѣва),

 

те-

перь

 

даетъ

 

зерно

 

не

 

менѣе

 

какъ

 

самъ-четвертъ

 

и

 

самъ-

пять,

 

а

 

въ

 

прошло мъ

 

году

 

почти

 

самъипесть

 

пришла.

{')

 

Въ

 

жураахЬ

 

Сельскаго

 

Хоз.

 

и

 

Овцеводства

 

Ж

 

6.



59

Послѣ

 

ржи,

 

весной,

 

этотъ

 

клинъ

 

удобряется

 

п

 

засажи-

вается

 

картоФслсмъ,

 

который

 

родится

 

самъ-третей

 

и

даже

 

самь-четвертъ;

 

за

 

картоФелемъ

 

овесъ

 

родится

 

самъ-

шесть,

 

съ

 

3-хъ

 

клиновъ,

 

или

 

21

 

десятипы

 

травосѣянія

накашивается

 

сѣна

 

2,000

 

пудовъ,

 

ежели

 

не

 

болѣе,

 

что

въ

 

прибавокъ

 

къ

 

луговому

 

сѣну

 

очень

 

достаточно,

 

что-

бы

 

скотъ

 

былъ

 

сытъ

 

вт.

 

продолжепіп

 

7-ми

 

мѣсячнаго

продовольствія

 

на

 

скотномъ

 

дворѣ.

 

Шестипольный

 

сѣ-

вооборотъ

 

доставплъ

 

г.

 

Савину

 

возможность

 

на

 

тощемъ

грунтѣ

 

усилить

 

вдвое

 

урожай

 

противъ

 

трех-польнаго

хозяйства,

 

онъ

 

употребилъ

 

деньги

 

только

 

па

 

покупку

 

тра-

вяныхъ

 

сѣмянъ,

 

да

 

10

 

лѣтисе

 

терпѣніе.

 

Теперь

 

г.

 

Са-
винъ,

 

вмѣсто

 

120

 

рублей

 

дохода,

 

получаетъ

 

не

 

меиѣе

 

380
рублей

 

серебромъ,

 

расчитывая

 

по

 

урожаю

 

пѣсколькнхъ

лѣтъ

 

безъизмѣнпо

 

и

 

полагая,

 

по

 

среднпмъ

 

цѣнамъ,

 

рожь

въ

 

2

 

р.

 

85

 

к.,

 

овесъ

 

въ

 

1

 

р.

 

70

 

к.,

 

картофель

 

въ

 

60
коиѣекъ

 

серебромъ

 

за

 

четверть.

 

На

 

другомъ

 

хуторѣ

 

у

г.

 

Савина

 

чстырех-польный

 

сѣвооборотъ

 

и

 

при

 

псмъ

от-ъ

 

60

 

до

 

80-ти

 

воловъ.

 

Къ

 

трех-польному

 

сѣвооборо-

ту

 

прирѣзанъ

 

четвертый

 

клинъ

 

и

 

засѣянъ

 

тимоФеевоп

травой

 

съ

 

клеверомъ,

 

который

 

подъ

 

нокосомъ

 

находит-

ся

 

до

 

тѣхъ

 

норъ,

 

пока

 

выродится

 

трава.

 

Тогда

 

этотъ

клинъ

 

пашется,

 

удобряется

 

и

 

уже

 

иоступаетъ

 

подъ

 

по-

сѣвъ

 

трехъ-польнаго

 

сѣвооборота

 

,

 

а

 

лучшій

 

клинч,

 

за-

сѣвается

 

травой.

 

Все

 

собранное

 

сѣно

 

съ

 

4-го

 

клина,

свсрхъ

 

луговаго,

 

стравливается

 

хуторскпмъ

 

скотомъ;

такпмъ

 

образомъ

 

онъ

 

успѣлъ

 

усилить

 

урожай

 

и

 

па

 

этомъ

хуторѣ.

 

Улучшенія

 

скота

 

г.

 

Савинъ

 

достпгъ

 

носредст-

помъ

 

быковъ

 

хорошей

 

породы

 

и

 

телятами,

 

которыхъ

подпускаетъ

 

подъ

 

коровъ;

 

6-ть

 

нсдѣль

 

они

 

сосутъ

 

ма-

токъ,

 

отъ

 

чего

 

очевидно

 

скотъ

 

сталъ

 

рослѣе

 

п

 

много

улучшилась

 

порода,

 

да

 

при

 

томъ

 

мепѣе

 

бывастъ

 

убыли.
Сверхъ

 

кормленія

 

теленка,

 

корова

 

дастъ

 

пудъ

 

масла,

 

а

иногда

 

и

 

болѣс;

 

это

 

зависитъ

 

отъ

 

хорошего

 

пастбища
и

 

урожая

 

сѣна.

 

■—

 

Доходъ

 

отъ

 

скотоводства:

 

масло,

браковапныя

 

п

 

старыя

 

коровы

 

продаются,

 

а

 

на

 

ихъ

 

мѣ-

сто

 

постунаютъ

 

лучшія

 

телки,

 

остальныя

 

же

 

отсылают-

ся

 

въ

 

другое

 

хозяйство

 

(иначе

 

они

 

могли

 

бы

 

поступать

въ

 

продажу).

 

Волы,

 

по

 

4-му

 

году,

 

продаются

 

отъ

 

15
до

 

20

 

головъ

 

ежегодно.

 

—

 

Скотные

 

дворы

 

устроены

теплые

 

съ

 

сараями,

 

гдѣ

 

скотъ

 

кормится

 

при

 

доеніплуч-
гппмъ

 

кормомъ;

 

къ

 

нимъ

 

пристроены

 

мякіишицы.

 

Удоб-
ство

 

скотныхъ

 

дворовъ

 

облегчило

 

трудъ

 

скотннковъ

 

и

скотницъ,

 

которыя

 

задають

 

4

 

раза

 

въ

 

день

 

свѣжій

 

кормъ
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скоту

 

и

 

поятъ

 

его

 

2

 

раза

 

вдоволь;

 

они

 

находятся

 

на

работѣ

 

въ

 

сутки

 

только

 

6-ть

 

часовъ.

 

Въ

 

этомъ

 

г.

 

Са-
винъ,

 

къ

 

удовольствию

 

своему,

 

достигъ

 

давно

 

желаемой
цѣли,

 

облегчивъ

 

самую

 

трудпую

 

должность

 

въ

 

хозяй-
ствѣ.

 

Вообще

 

примѣръ

 

г.

 

Савина

 

можетъ

 

лучше

 

мно-

гихъ

 

теоретическихъ

 

разглагольствованій

 

породить

 

по-

лезное

 

подражаніе.

 

Въ

 

добрый

 

часъ!
Добрые

  

люди

 

(")

 

сообщаюсь

 

разныя

 

полезныя

 

свѣ-

дѣнія

  

для

 

домоводства,

 

нанримѣръ:

    

1)

 

Атліііскій

 

раз-

солъ

   

для

   

соленія

   

мяса.

    

На

   

40

   

ф.

 

(!'/»

   

ведра)

   

во-

ды,

  

положить

  

6

   

Фунтовъ

   

поваренной

  

соли,

 

9

   

золот-

впковъ

   

селитры

  

и

   

1

  

Фунтъ

   

сахара;

   

все

 

распустить

въ

 

водѣ,

 

вскипятить

 

и

 

снять

 

пѣну.

 

Тогда,

 

по

   

остуже-

ніи,

 

разсолъ

 

готовъ

 

для

  

наливанія

  

на

 

мясо;

   

отъ

 

при-

бавленія

 

сахара,

 

солонина

 

сохраняетъ

 

мягкость.

 

2)

 

Го-
рохъ

 

на

 

французскгй

 

манеръ.

 

Зеленый

 

горохъ,

 

когда

 

онъ,

только

 

что

 

нослѣ

 

цвѣтенія

 

въ

 

недѣлю времени,

 

вачнетъ

показывать

 

такъ

  

называемые

    

лопатки

 

(стручки),

  

тот-

часъ

 

надобно

 

ихъ

 

рвать

 

и

 

вылущивъ,

   

молочныя,

 

т.

 

е.

самыя

 

молодснькія

 

зернышки

 

,

 

разостлать

   

на

   

частомъ

подсыпкѣ.

 

Къ

 

этому

 

времени,

   

приготовить

   

слѣдующій

разсолъ:

 

на

 

одно

 

ведро

 

воды,

 

положить

 

1

 

Фунтъ

 

соли

 

и

2

 

Фунта

 

меда.

 

Этотъ

 

разсолъ,

 

вскипятпвъ

 

крѣпко,

 

снять

съ

 

огня,

 

и

 

тотчасъ

 

обдавать

 

имъ

 

горохъ,

 

разостланный
на

 

водсыпкахъ;

 

чтобы

 

соусъ

 

стекалъ,

 

подсыпки

 

должно

класть

 

на

 

какія

 

нибудь

 

желоба

 

или

 

кадушки.

 

Послѣ

 

то-

го,

 

горохъ

 

переложить

 

на

 

другіе

 

сухіе

   

подсыпки,

   

или

просто

 

на

 

досчечки,

 

бумагою

 

покрытые,

 

и

 

отнести

   

въ

теплое

 

мѣсто,

 

на

 

печку,

 

для

 

просушки

 

въ

   

легкомъ

 

ду-

хѣ.

 

Гдѣ

 

можно

 

уберечь

 

отъ

 

птицы,

  

тамъ

   

можно

   

го-

рохъ

 

сушить

 

и

 

на

 

солнцѣ;

 

когда

 

горохъ

 

на

 

солнце

 

хо-

рошо

 

завялится,

 

тогда,

   

для

   

окончанія

 

сушенія,

   

пере-

нести

 

его

 

и

 

въ

 

теплую

 

печь.

 

Ведро

 

разеола

 

можетъ

 

слу-

жить

 

на

 

нѣсколько

 

десятковъ

 

разъ,

 

потому

 

что

 

съ

 

под-

рѣшетковъ

 

разсолъ

 

стекаетъ

 

въ

 

кадку

   

или

    

желоба,

 

и

можетъ

 

быть

 

обращаемъ

 

опять

 

въ

 

кипятокъ.

 

5)

 

Опыты
надъ

 

воздушною

 

маслобойкою

 

Ницша.

 

ѵ

 

Маслобойка

 

Ниц-
ша

   

приготовляетъ

    

масло

  

какъ

 

изъ

 

цѣльнаго

 

молока,

такъ

 

и

 

изъ

 

сливокъ.

  

Въ

   

комнатѣ,

 

гдѣ

   

производились

эти

 

опыты,

 

температура

 

была

 

отъ

 

семи

 

до

   

осьми

 

гра-

дусовъ

 

тепла

 

по

 

Реомюру.

   

На

 

каждый

  

опытъ

 

употреб-

лено

 

было

 

по

 

шести

 

горшковъ

  

(полведра)

 

молока

   

оди-

(')

 

Въ

 

Посрі-дникѣ

 

[,ЩЖ

 

21-28.)
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наковой

 

зрѣлости.

 

При

 

одиомъ

 

оборотѣ

 

зубчатаго

 

коле-

са,

 

шестерня

 

оборачивалась

 

четыре

 

раза.

 

—

 

Первый
опыт*.

 

Молоко,

 

взятое

 

въ

 

машину,

 

было

 

подоено

 

за

 

12
чаговъ

 

до

 

"пЫта,

 

и

 

нагрѣто

 

до

 

15

 

градусовъ

 

погред-

ствомъ

 

прилитой

 

горячей

 

воды.

 

Масло

 

«билось

 

чрезъ

четверть

 

чага,

 

при

 

медлепномъ

 

поворачнвапіи

 

рукоятки

(on.

 

60

 

до

 

65

 

разъ

 

въ

 

минуту).

 

Чтобы,

 

но

 

возможности,

извлечь

 

все

 

масло,

 

содержащееся

 

въ

 

молокѣ,

 

ве, тѣли

 

ко-

лесо

 

еще

 

двѣнадцать

 

минуть,

 

въ

 

началѣ

 

съ

 

прежнею

скоростію,

 

а

 

иослѣдиіл

 

четыре

 

минуты

 

гораздо

 

тише.

Изъ

 

молока

 

получено

 

42

 

золотника

 

твердаго,

 

еухато

 

ма-

сла,

 

весьма

 

ііріятпаго

 

вкуса.

 

Нтирчіі

 

<*пытъ

 

Молоко
взято

 

подоенное

 

за

 

24

 

часа

 

до

 

опыта;

 

оно

 

было

 

одинъ

разъ

 

иагрі-то

 

до

 

12

 

грядѵсонъ,

 

а

 

въ

 

другой

 

разъ

 

до

14'/і

 

гр.

 

Изъ1

 

него

 

въ

 

равное

 

время,

 

и

 

при

 

іѣхъ

 

же

услоніяхъ

 

сбилось

 

столько

 

же

 

магла.

 

Третііі

 

опыть.

Молоко

 

взято

 

подменное

 

на

 

2

 

і

 

часа,

 

но

 

нагрѣтое

 

выше

(отъ

 

16

 

до

 

17

 

градусов - !.).

 

Изъ

 

него

 

сбито

 

масло

 

ско-

рее

 

(въ

 

десять

 

минуть);

 

но

 

масла

 

получено

 

менѣе

 

ко-

личеством!.,

 

и

 

при

 

томъ

 

оно

 

было

 

мягко,

 

блѣдно

 

и

 

не

столь

 

пріятно

 

на

 

вкусъ.

 

Четвертый

 

опытъ.

 

Молоко
взято

 

подоенное

 

за

 

36

 

часовъ

 

до

 

опыта,

 

немного

 

уже

скисшее;

 

нагрЬли

 

его

 

до

 

12

 

граіусовъ.

 

Изъ

 

пего

 

сби-

лось

 

масло

 

чрезъ

 

часъ;

 

масло

 

получено

 

28

 

золот-

ннковъ;

 

оно

 

было

 

твердо,

 

но

 

грубъе

 

вкусомъ.

 

— Цнтый
опытъ.

 

Молоко

 

взято

 

подоенное

 

за

 

48

 

часовъ,

 

кислое;

нагрѣто

 

до

 

14

 

граіуеовъ;

 

оно

 

дало,

 

въ

 

такое

 

же

 

время,

только

 

-5

 

золотннковъ

 

такого

 

же

 

масла.

 

—

 

Ш^той
опытъ.

 

Сливки,

 

снятые

 

съ

 

молока,

 

надоениаго

 

за

 

24

 

часа

и

 

уже

 

превращечнаго

 

въ

 

масло

 

(третііі

 

опытъ)

 

не

 

дали

вовсе

 

масла.

 

Для

 

изсльдонапіл,

 

гдѣ

 

скорье

 

сбивает-
ся

 

изъ

 

слинокъ

 

масло,

 

въ

 

Интцшсвой

 

или

 

въ

 

обыкчо-
венной

 

маслобопк'Б

 

и

 

притомъ

 

въ

 

какомъ

 

келпчесвѣ

 

и

какой

 

д.'броты,

 

нагрѣтые

 

до

 

10,

 

10'А

 

и

 

13

 

градусовъ,

въ

 

одно

 

время

 

были

 

сбиваемы

 

въ

 

объпхъ

 

маслобойкахъ.

Изъ

 

четырехъ

 

оиытонъ,

 

оказалось,

 

что

 

Нитцшева

 

да-

стъ

 

масла

 

пи

 

болѣе,

 

ни

 

менѣе

 

обыкновенной,

 

но

 

въ

первой

 

оно

 

выходнтъ

 

лучше

 

добротою

 

и

 

притомъ

 

вдвое

скорѣе.

 

Сливки,

 

нагрѣтые

 

до

 

16

 

градусовъ,

 

нъ

 

обѣ-

ихі

 

маслобойкахъ

 

дали

 

масла

 

равное

 

количество,

 

но

масло

 

получено

 

мягче

 

и

 

менѣс

 

количеством!.,

 

чѣмъ

 

пзъ

елнвокъ,

 

не

 

столько

 

сильно

 

нагрѣтыхъ;

 

въ

 

маслобойкѣ

Ницша

 

масло

 

і.бил

 

>сь

 

вівое

 

скорѣс.

 

Сливки,

 

снятыя

съ

 

18

 

гиршковъ

 

(полтора

  

ведра)

 

того

    

самаго

   

молока,
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которое

 

въ

 

цѣльномъ

 

видѣ

 

изь

 

шести

 

горшковъ

 

дале

42

 

золотника

 

масла,

 

и

 

нагрѣтые

 

до

 

12

 

градусовъ,

 

нача-

ли

 

сбиваться

 

въ

 

масло

 

въ

 

приборѣ

 

Ницша

 

чрезъ

 

13

 

ми-

нуть,

 

а

 

чрезъ

 

25

 

минуть,

 

получено

 

было

 

1

 

Фунсъ

 

40
золотнпковъ

 

прекраснаго

 

твердаго

 

масла.

 

Изъ

 

этого

опыта

 

можно

 

вывести

 

то

 

заключеніе,

 

что

 

изъ

 

сливокъ

получается

 

нѣсколько

 

больше

 

масла,

 

нежели

 

изъ

 

того

количества

 

молока,

 

съ

 

котораго

 

они

 

сняты.

 

Для

 

узна-

нія,

 

получается

 

ли

 

одинаковое

 

количество

 

сыра

 

изъ

пахтанья,

 

остающегося

 

въ

 

маелобойкѣ

 

Ницша,

 

и

 

изъ

обыкновеннаго

 

кислаго

 

молока,

 

употробляемаго

 

на

 

при-

готовленіе

 

сыра,

 

сквашено

 

было

 

24

 

горшка

 

(два

 

ведра)
пахтанья

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

самое

 

время

 

столько

 

молока.

 

Изъ
каждаго

 

получено

 

было

 

сыра

 

вѣсомъ

 

окцло

 

семи

 

Фун-

товъ.

 

Изъ

 

всѣхь

 

этвхъ

 

опытовъ,

 

можно

 

заключать,

 

что

маслобойка

 

Ницша

 

заслуживаетъ

 

общее

 

вниманіе,

 

пото-

му

 

что

 

въ

 

ней

 

изъ

 

11

 

кружекъ

 

(ГА

 

ведра)

 

цѣльнаго

молока,

 

и

 

почти

 

свѣжеподоеннаго,

 

получается

 

Фунтъ

(русскаго

 

вѣса)

 

масла,

 

очень' пріятнато

 

вкуса,

 

изъ

 

сли-

вокъ

 

получается

 

столько

 

же

 

масла,

 

сколько

 

и

 

по

 

обы-
кновенному

 

способу

 

сбвванія,

 

но

 

лучше

 

добротою,

 

вдвое

скорѣе

 

и

 

меньше

 

требуетъ

 

силы.

 

—

 

Статья

 

сельская

архитектура,

 

извлеченная

 

изъ

 

курса

 

графа

 

Гасиарена,
статья

 

весьма

 

недурная,

 

хотя

 

и

 

требующая

 

примѣненія

къ

 

условіямъ

 

русскаго

 

хозяйства.

 

Эта

 

статья

 

занимаетъ

наиболѣе

 

мѣста

 

въ

 

этихъ

 

JWJ\f-

 

—

 

Но

 

вотъ

 

еще

 

нѣ-

сколько

 

статей

 

достойныхъ

 

вниманія

 

какъ

 

практическія
и

 

любопытныя:

 

1)

 

Средство

 

выводить

 

жирныя

 

пятна

на

 

суконномъ

 

платьѣ.

 

Надобно

 

взять

 

въ

 

лавкѣ

 

или

 

въ

аптекѣ

 

жидкаго

 

амміака,

 

называемаго

 

по-просту

 

наша-

тырнымъ

 

или

 

нюхальнымъ

 

спиртомъ.

 

Жирное

 

пятно

намочить

 

амміакомъ,

 

смыть

 

чистою

 

водою,

 

и

 

вытереть

бѣлымъ

 

полотенцемъ;

 

если

 

съ

 

одного

 

раза

 

жиръ

 

не

выйдетъ

 

весь,

 

то

 

намочить

 

и

 

вымыть

 

еще

 

и

 

еще

 

разъ,

цока

 

будетъ

 

чисто.

 

Эта

 

выводка

 

основывается

 

на

 

томъ,

что

 

амміакъ

 

обращаетъ

 

жиръ

 

въ

 

мыло,

 

способное

 

от-

мываться

 

водою.

 

2)

 

Особенный

 

случай

 

съ

 

коровою.

 

Въ
одномъ

 

нѣмецкомъ

 

ветеринарномъ

 

журналѣ

 

(Magazin
fiir

 

die

 

gesamrate

 

Thierheilkunde)

 

описанъ

 

слѣдующій

случай

 

съ

 

коровою,

 

дававшею

 

долгое

 

время

 

много

 

мо-

лока,

 

но

 

никогда

 

не

 

бывавшею

 

стельною.

 

Одна

 

чстіл-

рехлѣтняя

 

телка,

 

ни

 

разу

 

пе

 

спущенная

 

съ

 

быкомъ,
назначена

 

была

 

своимъ

 

хозяиномъ

 

въ

 

работу,

 

такъ

 

какъ

онъ

 

нолагалъ,

 

что

 

она

 

никогда

 

не

 

будетъ

 

приносить

 

те-
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лятъ.

 

Работникь,

 

которому

 

она

 

была

 

поручена

 

для

 

по-

левыхъ

 

работъ,

 

по

 

шалости

 

иногда

 

се

 

доилъ,

 

хотя

 

впро-

чемъ

 

не

 

получалъ

 

вовсе

 

молока.

 

Продолжая

 

свое

 

заня-

ло,

 

однажды,

 

онъ

 

получилъ

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

нѣсколь-

ко

 

молока,

 

которое

 

и

 

употрсбилъ

 

въ

 

свою

 

пользу.

 

Тогда
еще

 

прилсжнѣе

 

принялся

 

онъ

 

за

 

доеніе

 

и

 

сталъ

 

полу-

чать

 

по

 

кружкѣ

 

въ

 

день.

 

Тогда

 

узналъ

 

и

 

хозяинъ,

 

что

его

 

телка,

 

небывшая

 

никогда

 

стельною,

 

доитъ

 

по

 

столь-

ку

 

молока.

 

Онъ

 

ее

 

немедленно

 

поставилъ

 

въ

 

хлѣвъ,

 

и

сталъ

 

задавать

 

хорошій

 

кормъ.

 

Количество

 

удоя

 

у

 

тел-

ки

 

увеличилось;

 

лѣтомъ

 

она

 

давала

 

по

 

17*

 

кружки,

 

а

зимою

 

по

 

ГА

 

кружки

 

въ

 

день.

 

Въ

 

послѣдствіп,

 

эта

 

тел-

ка

 

никогда

 

не

 

принимала

 

быка,

 

не

 

имѣла

 

телятъ,

 

и

 

по-

стоянно

 

въ

 

продолженіе

 

нѣсколькихъ

 

лѣтъ

 

доила

 

моло-

ко.

 

3)

 

Новый

 

градоотводъ.

 

Градоотводы,

 

въ

 

видѣ

 

невы-

сокихъ

 

шестовъ,

 

давно

 

уже

 

были

 

предложены,

 

и

 

давно

уже

 

были

 

оставлены

 

безъ

 

употребленія.

 

Нынѣ

 

одипъ

французскій

 

ученый,

 

Дюпюи-Делькуръ

 

(Dupuis-Delcourt),
предложилъ

 

орудіе

 

особаго

 

устройства

 

къ

 

отводу

 

града,

также

 

на

 

основаніи

 

прежней

 

георіи

 

образованія

 

града,

электричествомъ,

 

п

 

назвалъ

 

это

 

орудіе

 

электросубтрак-
теръ.

 

Онъ

 

полагаетъ

 

распространить

 

систему

 

этихъ

 

ору-

дій

 

на

 

цѣлую

 

Францію,

 

и

 

защитить

 

ими

 

всѣ

 

поля

 

отъ

града.

 

Въ

 

устройствѣ

 

этого

 

оруділ,

 

мысль

 

Лапостоля,
уничтожать

 

образованіе

 

града

 

ослабленіемъ

 

напряжснія
воздушваго

 

электричества,

 

соединена

 

съ

 

мыслію

 

Фран-
клина

 

действовать

 

на

 

воздушное

 

электричество

 

выпус-

ком!,

 

дѣтскаго

 

змѣя.

 

Г.

 

Делькуръ

 

началъ

 

представлять

о

 

семь

 

орудіи

 

парижской

 

академіи

 

наукъ

 

съ

 

1839

 

года

и

 

продолжалъ

 

до

 

1846.

 

Нынѣ

 

во

 

Французскомъ

 

журна-

ле

 

Иллюстрація,

 

сообщены

 

описаніе

 

и

 

рисунокъ

 

элек-

тросубтрактера.

 

Главная

 

часть

 

его

 

состоитъ

 

изъ

 

узкаго

продолговатаго

 

цилиндра,

 

покрытаго

 

металлическими

остріямп.

 

Этотъ

 

цилиндръ

 

наполнить

 

водороднымъ

 

га-

сом.ъ

 

(какъ

 

воздушный

 

шарь)

 

и

 

пустить

 

на

 

веревкахъ

въ

 

воздухъ,

 

отчего

 

онъ

 

поднимется

 

къ

 

верху.

 

По

 

пла-

ну

 

пзобрѣтателя,

 

это

 

орудіе

 

должно

 

стоять

 

въ

 

воздухѣ

на

 

высотѣ,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

нолуторы

 

версты,

 

прпкрѣ-

пленное

 

къ

 

землѣ

 

тремя

 

веревкамп,

 

перевитыми

 

прово-

локою

 

и

 

расходящимися

 

въ

 

три

 

разныя

 

стороны;

 

кон-

цы

 

веревокъ

 

должны

 

быть

 

привязаны

 

къ

 

желѣзнымъ

цѣпямъ,

 

опущеннымъ

 

каждая

 

въ

 

особый

 

колодезь.

 

По
симъ

 

веревкамъ

 

электричество

 

будетъ

 

пробѣгать,

 

и

 

об-
разован]^

 

града

 

уничтожаться.

 

Расчитывая,

 

что

 

каждый
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отводъ

 

охраняетъ

 

около

 

себя

 

мѣсто,

 

соразмерно

 

своей
высотѣ,

 

г.

 

Делькуръ

 

полагаетъ,

 

что

 

каждый

 

такой

 

его

градоотводъ

 

можетъ

 

защитить

 

подъ

 

собою

 

до

 

9,000

 

де-

сятинъ

 

земли,

 

и

 

что

 

посему,

 

на

 

всю

 

Францію,

 

заключа-

ющую

 

въ

 

себѣ

 

площадь

 

въ

 

47

 

мплліоновъ

 

десятинъ,

 

до-

статочно

 

такихъ

 

градоотводовь

 

не

 

болѣе

 

5:20.

 

Каждый
градоотводъ

 

стоить

 

около

 

7,500

 

руб.

 

сер.,

 

то

 

на

 

всѣ,

по

 

цѣлойфранціи,

 

понадобилось

 

бы

 

издержать

 

до

 

4

 

милл.

руб.

 

серебромъ.

 

Во

 

Франціи,

 

ежегодный

 

вредъ

 

отъ

 

гра-

да

 

оцѣниваютъ

 

среднимь

 

числомъ

 

отъ

 

8

 

до

 

10

 

милл.

рублей

 

серебромъ.

 

Въ

 

1855

 

году,

 

во

 

Франціи,

 

десять

страховыхъ

 

отъ

 

града

 

обществъ

 

приняли

 

на

 

страхь

 

цѣн-

ностей

 

на

 

48

 

милл.

 

руб.

 

сер.,

 

а

 

несчастій

 

покрыто

 

у

застрахованныхъ

 

только

 

на

 

460.000

 

руб.

 

сер.,

 

т<>

 

есть,

едва

 

дваіцатая

 

часть

 

всего

 

вреда

 

отъ

 

і

 

рада.

 

Посему,
озиачениую

 

сумму

 

на

 

устройство ,.своихъ

 

градоотводовь

г.

 

Делькуръ

 

не

 

счптастъ

 

дъломъ

 

чрезвычайным!..

Журиаль

 

Общеполезпыхъ

 

Свѣдѣній

 

(Jf

 

6

 

іюпь).
Туть

 

нродолжсніе. статьи:

 

Очеркъпроисх<>ждеигя

 

изобрѣ-

теній

 

и

 

открытгй;

 

окончаніе

 

статьи:

 

Рыбная

 

л-вля,

Далѣе

 

находимы

 

Соста»ъ

 

песіираемоіі

 

бумаіи

 

для

 

крышъ,

переюродокъ

 

и

 

стѣнъ,

 

статья

 

весьма

 

полезная

 

и

 

разска-

зывающая,

 

что

 

въ

 

городѣ

 

Карлскронѣ

 

въ

 

Швсціи,

 

при-

готовляютъ

 

съ

 

удивительным!,

 

искусством!,

 

особеннаго
рода

 

массу,

 

чрезвычайно

 

похожую

 

на

 

шиФсръ

 

или

 

ка-

мень,

 

употребляемый

 

для

 

аспцдныхъ

 

досокъ;

 

изъ

 

этой
массы

 

дѣлаюгъ

 

произвольной

 

величины

 

листы

 

на

 

ноло-

біе

 

картонной

 

бумаги,

 

но

 

несравненно

 

крѣпче

 

и

 

тверже

ея.

 

такъ

 

что

 

по

 

цвѣту

 

и

 

глянцу

 

ее

 

скорѣе

 

можно

 

при-

нять

 

за

 

желѣзо.

 

Листы

 

этой

 

каменной

 

бумаги

 

начали

съ

 

пользою

 

употреблять

 

въ

 

большомъ

 

количестве

 

для

нокрытія

 

крышъ

 

вмѣсто

 

желѣза.

 

Опытъ

 

доказалъ,

 

что

листы

 

такой

 

бумаги

 

могутъ

 

служить

 

гораздо

 

долѣе,

чѣмъ

 

желѣзные;

 

они

 

пмѣютъ

 

предъ

 

жельзомъ

 

многія
преимущества:

 

1)

 

не

 

только

 

не

 

заюраются,

 

по

 

даже

 

и

пе

 

накаливаются

 

отъ

 

огня;

 

2)

 

никогда

 

не

 

подверіаются

ржавчпнѣ;

 

3)

 

не

 

пропускаютъ

 

п

 

не

 

втягивають

 

ьъ

 

себя
воду

 

и

 

сырость;

 

4)

 

на

 

воздухе

 

не

 

изменяются

 

ни

 

отъ

какой

 

асмосФерической

 

перемѣны.

 

Следовательно

 

въ

 

со-

ставе

 

своемъ

 

масса

 

эта

 

менѣе

 

разрушительна,

 

чѣмь

 

же-

лезо

 

и

 

при

 

всемъ

 

томъ

 

несравненно

 

его

 

дешевле.

 

Въ
удостовѣреніе

 

огнеупорности

 

этой

 

каменной

 

бумаги

 

раз-

скажу

 

прпмѣръ,

 

которой

 

быль

 

произведет,

 

въ

 

Берлин!;.
Былъ

 

построенъ

 

особенный

 

домъ

 

изъ

 

сухихъ

  

довольно
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толстыхъ

 

досокъ;

 

внутренняя

 

и

 

наружная

 

стѣны,

 

кры-

ша

 

и

 

нотолок'1.

 

его

 

была

 

обиты

 

вышесказанною

 

бумагою;

домъ

 

до

 

половины

 

наполнило

 

щепою

   

и

 

другими

   

горю-

чими

 

веществами.

    

Когда

 

зрители

 

собрались,

    

щепа

   

въ

домѣ

 

была

 

зажжена,

 

пламя

 

распространилось

 

повссмѣст-

но,

 

и

 

къ

 

общему

 

удивленію

 

—

 

стѣны;

 

потолокъ

 

и

 

кры-

ша

 

дома

 

не

 

загорѣлпсь:

 

огонь

 

внутри

  

дома

 

совершенно

прекратился

 

въ

 

то

 

мгновеніе,

 

когда

 

погасла

   

послѣдняя

щепа.

 

No

 

самому

 

тщательному

 

осмотру

   

оказалось,

   

что

каменная

 

бумага

 

въ

 

иныхъ

 

мѣстахъ

  

отъ

 

сильнаго

 

огня

сотлѣла,

 

но

 

не

  

оставила

   

на

   

себѣ

 

ни

 

малѣйшей

 

искры.

Масса

 

для

 

составленія

    

каменной

 

бумаги,

   

по

 

показанію
изобрѣтателя

 

г.

 

Таки,

 

приготовляется

 

изъ

 

слѣдующихъ

веществъ:

 

1)

 

измельченной

 

обыкновенной

 

глины;

   

2)

 

не-

гашенной

 

или

 

углекислой

 

извести;

 

3)

 

крѣнкаго

   

столяр-

наго

 

клея;

 

4)

 

бумажнаго

 

тѣста,

 

т.

 

е.

   

вареной

   

въ

 

водѣ

бумаги

 

всякаго

 

сорта,

 

превращенной

 

въ

 

густую

 

массу,

 

и

5)

 

неваренаго

 

льнянаго

 

масла.

   

Въ

 

несомнѣнномъ

 

убѣж-

деніи

 

принести

   

нашнмъ

    

читателямъ

 

пользу,

   

мы

 

сооб-
щаемъ

 

способъ

 

приготовленія

 

этой

 

бумаги.

 

Берет'Я

 

гли-

на

 

и

 

негашеная

 

известь;

 

каждая

 

отдѣлыю

 

превращается,

въ

 

большой

   

ступкѣ

   

или

 

посредствомъ

    

жернововъ,

   

въ

самую

    

мелкую

 

пыль,

   

которую

 

должно

 

иросѣять

 

сквозь

самое

 

чистое

 

сито.

    

Клей

    

распускается

   

въ

 

водѣ

 

такг,

какъ

   

распускаютъ

 

его

 

столяры.

    

Наконецъ

    

бумажные
обрѣзки,

 

которыхъ

 

всегда

 

можно

 

много

 

достать

 

огъ

 

пе-

реплетчиковъ,

 

развариваются

   

въ

 

горячей

 

водѣ

 

въ

 

про-

долженіе

 

24-хъ

 

часові-,

 

потомъ

   

кладутся

   

подъ

 

преесъ,

чтобы

 

выжать

 

изъ

 

нихъ

 

всю

 

воду

  

и

 

образовать

  

тѣсто.

Масло,

 

какъ

 

уже

 

сказано,

 

берется

 

сырое

 

льняное.

    

Нсѣ

вышеуномянутыя

 

вещества

 

смѣшиваются

 

вмѣстѣ

 

(кромѣ

масла)

    

въ

 

большой

    

ступкѣ

  

и

  

превращаются

   

въ

 

одну

массу,

 

къ

 

которой

 

во

 

время

 

толченія

 

прибавляется

 

льня-

ное

 

масло.

 

Когда

 

масса

 

совершенно

 

готова,

   

то

 

должно,

вынимая

 

изъ

 

ступы,

   

накладывать

 

ее

 

посрелствомъ

    

ло-

паточки

 

на

 

приготовленную

   

особо

   

чистую

 

доску

 

такой
величины,

   

какая

    

предназначается

   

для

 

изготовляемаго

листа

 

каменной

 

б\магп;

 

края

 

этой

 

доски

 

имѣютъ

   

дере-

вянные

 

бортики,

   

чтобы

 

масса

 

не

 

расплывалась

 

по

 

сто-

ронамъ.

 

Передъ

 

намазываніемъ

 

массы,

   

дно

   

доски

 

сма-

зывается

 

льнянымъ

 

масломъ,

 

чтобы

 

масса

   

къ

 

нему

   

не

приставала;

    

когда

  

доска

 

наполнена

   

массою,

 

то

 

на

 

нее

накладывается

 

другая

 

такая

 

же

 

доска

 

и

 

обѣ

 

вмѣстѣ

 

сжи-

маются

 

до

 

бортиковъ;

 

потомъ

 

укрѣпивъ

 

концы

   

досокъ,
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чтобы

 

они

 

не

 

расходились,

 

должно

 

очистить

 

лопаточ*

кою

 

края

 

отъ

 

приставшей

 

массы

 

и

 

дать

 

доскамъ

 

нѣ-

сколько

 

времени

 

полежать

 

покойно.

 

Наконецъ

 

верхняя

доска

 

снимается,

 

чтобы

 

масса

 

пмѣла

 

возможность

 

окон-

чательно

 

просохнуть.

 

Масса

 

по

 

мѣрѣ

 

высыханія

 

пре-

вращается

 

въ

 

каменную

 

бумагу

 

совершенно

 

гладкую,

безъ

 

всякихъ

 

трещинъ,

 

щелей,

 

бороздъ

 

п

 

неровностей.
Поверхность

 

ея

 

при

 

малѣйшемъ

 

треніи

 

получаетъ

 

лоскъ.

Когда

 

каленная

 

бумага

 

совершенно

 

готова,

 

должно

 

се

вымазать

 

густо

 

сваренымъ

 

льнянымъ

 

масломъ.

 

Плот-
ность

 

бумаги

 

зависитъ

 

отъ

 

пропорціи

 

составныхъ

веществъ.

 

Такимь

 

образомъ

 

для

 

получснія

 

тонкой
бумаги

 

надобно

 

брать :

 

1

 

часть

 

бумажнаго

 

веще-

ства,

 

у 8

 

части

 

столярнаго

 

клея,

 

1

 

часть

 

негашепой

 

из-

вести,

 

2

 

части

 

глины

 

и

 

1

 

часть

 

льнянаго

 

масла.

 

Для
сдѣланія

 

бумаги

 

очень

 

плотной

 

и

 

крѣокой,

 

берется:

 

1у 4

м.

 

бумажнаго

 

вещества,

 

1

 

ч.

 

столярнаго

 

клею,

 

1

 

ч.

 

бѣ-

лой

 

глины,

 

1

 

ч.

 

негашеной

 

извести

 

н

 

1

 

ч.

 

лыіянаго

 

ма-

сла.

 

Бумага,

 

гладкостію

 

и

 

крѣпостію

 

своею,

 

похожая

 

на

слоновую

 

кость,

 

приготовляется

 

изъ

 

Ь/г

 

ч.

 

бумаж-
наго

 

вещества,

 

2

 

ч.

 

столярнаго

 

клея,

 

2

 

ч.

 

бѣ-

лой

 

глины,

 

2

 

ч.

 

негашеной

 

извести

 

и

 

1

 

ч.

 

льнянаго

масла.

 

Бумага

 

несколько

 

эластическаго

 

свойства

 

полу-

чается,

 

если

 

будутъ

 

взяты:

 

1

 

ч.

 

бумажнаго

 

вещества,

1

 

ч.

 

столярнаго

 

клея,

 

3

 

ч.

 

бѣлой

 

глины

 

и

 

1

 

ч.

 

льня-

наго

 

масла.

 

Наконецъ,

 

во

 

всѣхъ

 

отношеніяхъ

 

лучшаго

свойства

 

каменная

 

бумага

 

выходить

 

при

 

употребленіи
въ

 

составъ

 

ея:

 

1

 

ч.

 

бумажнаго

 

вещества,

 

'/3

 

ч.

 

столяр-

наго

 

клея,

 

3

 

ч.

 

бѣлой

 

глины,

 

1

 

ч,

 

негашеной

 

известии

1%

 

ч.

 

льнянаго

 

масла.

 

Такое

 

легкое,

 

незатруднитсльное

пзмѣнсаіе

 

мѣры

 

составныхъ

 

частей

 

представлястъ

 

ту

выгоду,

 

что

 

можно,

 

не

 

тратя

 

напрасно

 

матеріаловъ,

 

при-

готовлять

 

бумагу

 

различныхъ

 

качествъ

 

и

 

доброты,

смотря

 

по

 

ея

 

назначенію.

 

Крыша,

 

по

 

которой

 

не

предвидится

 

надобности

 

ходить

 

для

 

чпеткп

 

дымовыхъ

трубъ

 

п

 

смотанія

 

снѣга,

 

конечно,

 

можстъ

 

быть

 

сдѣ-

лана

 

изъ

 

болѣс

 

тонкихъ

 

листовъ

 

каменной

 

бумаги.

 

Эла-
стическое

 

свойство

 

этой

 

бумаги

 

даетъ

 

возможность

 

окле-

ивать

 

ею

 

впутреннія

 

стѣны

 

строспій,

 

въ

 

полной

 

увѣреп-

ности,

 

что

 

она

 

не

 

изломается

 

при

 

сгпбѣ

 

ея

 

на

 

углахъ,

около

 

возвышеній

 

карнпзовъ,

 

оконъ,

 

дверей,

 

и

 

т.

 

п.

Также

 

отъ

 

воли

 

каждаго

 

зависитъ

 

придавать

 

лоскъ

 

обѣ-

имъ

 

сторонанъ

 

листа

 

бумаги,

 

или

 

только

 

одну

 

сторону

ея

 

дѣлать

 

глявцовитою.

 

Въ

 

холодвыхъ

 

строеніяхъ,

 

не-
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имѣющихъ

 

потолка,

 

каковы:

 

риги,

 

каретныя

 

сараи

 

и

 

т.

п.,

 

лоснящаяся

 

поверхность

 

внутренней

 

стороны

 

кры-

ши,

 

безъ

 

всякаго

 

сомнѣнія,

 

будетъ

 

краспвѣе

 

и

 

менѣв

подвержена

 

иыли,

 

чѣмъ

 

всякая

 

шероховатая

 

крыша

 

изъ

лубьевъ,

 

драницъ

 

н

 

тёсу.

 

Кромѣ

 

всѣхъ

 

этихъ

 

важныхъ

выгодъ,

 

каменная

 

бумага

 

припимаетъ

 

всякую

 

краску;

придавать

 

ей

 

желаемый

 

цвѣтъ

 

очень

 

удобно:

 

стоить

только

 

при

 

изготовленіи

 

ея

 

прибавить

 

къ

 

составнымъ

ея

 

частямъ

 

какой-угодио

 

краски:

 

черной,

 

зеленой

 

и

 

т.

 

д.

Эту

 

камевную

 

бумагу,

 

по

 

произведеннымъ

 

надь

 

нею

опытамъ,

 

съ

 

пользою

 

можно

 

употреблять

 

не

 

только

 

для

крышъ,

 

но

 

и

 

для

 

обивки

 

внутреннихъ

 

стѣвъ

 

комнатъ,

или

 

устраивать

 

изъ

 

нея

 

цѣльныя

 

перегородки.

 

Нечего
и

 

говорить

 

о

 

толь,

 

что

 

крыши,

 

сдѣланныя

 

изъ

 

этой
бумаги,

 

чрезвычайно

 

легки

 

и

 

не

 

требуютъ

 

толстыхъ

строцилъ

 

и

 

переводипъ.

 

Способъ

 

покрыванія

 

этою

 

бу-
магою

 

крышъ

 

очень

 

простъ:

 

каждый

 

лвстъ

 

прикрепляет-
ся

 

къ

 

ноперечннкамъ

 

стропилъ,

 

устроепнымъ

 

точно

также,

 

какъ

 

обыкновенно

 

приготовляютъ

 

ихъ

 

для

 

же-

лѣзныхъ

 

крышъ;

 

спаи

 

или

 

соединенія

 

краевъ

 

листовъ,

по

 

мѣрѣ

 

накладывавія

 

ихъ

 

на

 

крышу,

 

замазываются

особенною

 

приготовленною

 

для

 

этого

 

замазкою,

 

которая

состоитъ

 

изъ

 

варенаго

 

коноплянаго

 

масла,

 

простыхъ

 

бѣ-

лилъ

 

и

 

извести.

 

Эта

 

замазка,

 

высохнувъ,

 

дѣлается

крѣпкою,

 

какъ

 

камень.

 

Въ

 

Петербургѣ

 

въ

 

ведавнемъ

времени

 

появилась

 

въ

 

продажѣ

 

кровельная

 

бумага.

 

Не
зная

 

ей

 

состава

 

и

 

не

 

отвергая

 

ея

 

достоинствъ,

 

мы

 

однако

вполнѣ

 

убѣждены

 

тутъ

 

описанная

 

что

 

предлагае-

мая

 

бумага,

 

эта

 

какъ

 

нельзя

 

лучше

 

соотвѣтствуетъ

требовавіямъ

 

русскаго

 

сельскаго

 

хозяйства

 

и

 

условіямъ
русскаго

 

климата. —Не

 

правдали,

 

что

 

за

 

эту

 

статью

 

нель-

зя

 

не

 

поблагодарить

 

очень,

 

очень

 

усердно

 

почтеннаго

редактора

 

«журнала»

 

истинно

 

«Общеполезныхъ

 

свѣдѣ-

ній»? — Еще

 

онъ

 

сообщастъ

 

средство

 

очищать

 

отъ

 

гни-

лаіо

 

запаха

 

бочки,

 

ведра

 

и

 

другую

 

посуду,

 

состоящее

 

въ

томъ,

 

чтобы

 

совершевно

 

очистить

 

оть

 

непріятнаго
запаха

 

бочки,

 

масляныя

 

кадки,

 

боченки,

 

ушаты,

 

ведра

и

 

тому

 

подобную

 

деревянную

 

посуду,

 

нужно

 

развести

 

въ

водѣ

 

несколько

 

хорошей

 

ржаной

 

муки

 

или

 

пшевичныхъ

отрубей

 

и,

 

наполнивъ

 

этою

 

жижею

 

назначенныя

 

для

очпщенія

 

вещи,

 

покрыть

 

ихъ

 

чѣмъ-нибудь

 

и

 

оставить

въ

 

покоѣ

 

на

 

некоторое

 

время.

 

По

 

прошествіи

 

нѣсколь-

кихъ

 

дней,

 

вода

 

смѣшанная

 

съ

 

мукою

 

или

 

отрубями
прпдетъ

   

въ

   

броженіе,

 

т.

 

е.

 

начнетъ

 

киснуть;

   

эту

 

за-
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кваску

 

должно

 

продержать

 

въ

 

посудѣ

 

день

 

или

 

дни

 

два,

даже

 

три,

 

и

 

потомъ

 

вылить,

 

а

 

посуду

 

выполоскать

 

чи-

стою

 

водою.

 

Это

 

средство

 

до

 

такой

 

степени

 

очищаетъ

всякую

 

гнилость

 

и

 

нечистоту

 

въ

 

бочкахъ

 

и

 

кадкахъ,

что

 

въ

 

нихъ

 

не

 

остается

 

ни

 

малѣйшаго

 

запаха.

 

Самая
же

 

смѣсь

 

воды

 

съ

 

мукою

 

или

 

отрубями

 

можетъ

 

быть
еще

 

пригодна

 

въ

 

пищу

 

свині.ямъ

 

или

 

рогатому

 

скоту.

Глазурь

 

для

 

изразцовъ

 

и

 

кирпичей;

 

пршотовленіе

 

си-

нихъ

 

миперальныхъ

 

красокъ;

 

какъ

 

придавать

 

пргятшй
вкусъ

 

яблокамъ,

 

снятымъ

 

съ

 

дерева?

 

—

 

Для

 

этого,

 

когда

циѣтетъ

 

бузина,

 

надобно

 

собирать

 

ея

 

цвѣты,

 

и

 

высуши-

вать

 

ихъ

 

въ

 

тѣнистомъ

 

продуваемомъ

 

вѣтромъ

 

мѣстѣ.

Впрочемъ,

 

гдѣ

 

нѣтъ

 

возможности

 

заготовить

 

ихъ

 

въ

болыпомъ

 

количествѣ

 

домашнимъ

 

образомъ,

 

тамъ

 

всегда

нетрудно

 

пріобрѣсти

 

ихъ

 

покупкою:

 

они

 

не

 

дороги.

Этими

 

цвѣтами

 

перекладываются,

 

или,

 

лучше

 

сказать,

плотно

 

обсыпаются

 

яблоки,

 

укладываемыя

 

рядами

 

въ

порожней

 

бочкѣ,

 

Трудно,

 

не

 

испытавъ,

 

представить

 

се-

бѣ,

 

какъ

 

бузинный

 

цвѣтъ

 

улучшаетъ

 

качества

 

самыхъ

простыхъ

 

яблокъ.

 

Въ

 

продолженіе

 

нѣсколькихъ

 

лѣтъ

 

я

изумлялъ

 

моихъ

 

знакомыхъ,

 

подчуя

 

ихъ

 

плодами,

 

кото-

рыхч.

 

вкусъ

 

былъ

 

уже

 

моимъ

 

домашнимъ

 

издѣліемъ.

 

Мно-
гіе

 

брали

 

у

 

автора

 

статьи

 

сѣмячкн,

 

вырощали

 

ихъ

 

въ

 

сво-

ихъ

 

садахъ

 

и

 

,

 

къ

 

удивленію

 

своему

 

,

 

собирали

 

яблоки
очень

 

вкусвыя.

 

—

 

Еще

 

въ

 

этомъ

 

JW

 

есть

 

статьи:

Сохраченге

 

винограда

 

въ

 

прокъ

 

и

 

домашнее

 

щ>тотовлечіе
англіг\скаго

 

пластыря,

 

все

 

статьи

 

очевь

 

хорошія,

 

неза-

висимо

 

отъ

 

«кухни»

 

ц

 

«хроники

    

промышленности.»

Въ

 

Запискахъ

 

Им.

 

Общ.

 

Сел.

 

Хоз.

 

Южной-Россіи
(J№

 

4,

 

апрѣль)

 

мы

 

встрѣтили

 

статьи:

 

1)

 

Свѣдгыіія

 

о

разьеденігі

 

табака

 

въ

 

селѣ

 

Песецъ,

 

барона

 

Павла

 

Мест-
махера;

 

2)

 

Подпочва

 

и

 

ея

 

влгянге

 

на

 

производительность
земли,

 

г.

 

Шостака;

 

3)

 

Дополнительный

 

замѣчаигя

 

о

 

ран-

нихъ

 

озимыхъ

 

посѣвахъ,

 

г.

 

Кудрявцева;

 

4)

 

Климати-
ческгя

 

наблюденгя

 

за

 

апріъль

 

4850

 

въ

 

г

 

Нишеневѣ

 

,

 

г.

Денгинка.

 

—

 

Изъ

 

всѣхъ

 

этихъ

 

гг.

 

сочинителой

 

,

 

но

 

на-

шему

 

мнѣнію

 

,

 

г.

 

Шостакъ

 

въ

 

особенности

 

хорошо

 

и

интересно

 

трактовалъ

 

важный

 

предметъ

 

о«иодпочв~ѣ»

 

,

 

и

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

кому

 

не

 

известно

 

,

 

что

 

верхній

 

слой
земли

 

,

 

который

 

производить

 

или

 

собственною

 

силою

 

,

или

 

съ

 

помощію

 

труловъ

 

человѣка,

 

различный

 

произ-

растенія,

 

называется

 

почвой.

 

Не

 

менѣе

 

и

 

то,

 

что

 

чѣмъ

болѣе

 

почва

 

содержитъ

 

въ

 

себѣ

 

перегноя

 

или

 

чернозема

тѣмъ

 

она

 

плодороднѣе; —эти

 

истины ,

   

доведенный

 

опы-
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томъ

 

и

 

умозрѣніемъ

 

до

 

непреложности

 

,

 

сдѣлалпсь

 

гео-

лого-хозяйственннымп

 

аксіомами.

 

На

 

основаніи

 

ихъ ,

можно,

 

какъ

 

кажется,

 

рѣшнть

 

вопросъ

 

о

 

плодородіи

 

дан-

ной

 

мѣстности,

 

опредѣлнвь

 

въ

 

почвѣ

 

содержаніе

 

пере-

гноя

 

и

 

измѣривъ

 

толщину

 

пласта

 

плодородной

 

земли;

межіу

 

тѣмь,

 

очень

 

часто,

 

черноземъ

 

глубокь,

 

не

 

содер-

житъ

 

въ

 

себѣ

 

излишнихъ,

 

уничтоягающихъ

 

плоюродную

его

 

силѵ,

 

примѣсеіі;

 

а

 

урожаи

 

средственны,

 

даже

 

плохи,

не

 

смотря

 

на

 

благопріятныя

 

климатическія

 

условія.

 

Долж-
на

 

же

 

быть

 

причина

 

,

 

действующая

 

на

 

плодородіе;

 

кро-

мѣ

 

почвы

 

и

 

климата

 

должень

 

быть

 

другой

 

членъ

 

урав-

ненія,

 

дѣлающій

 

его

 

болѣе

 

сложнымъ.

 

Эта

 

причина

 

дѣй-

ствительнаго

 

безилодія ,

 

при

 

впдимомъ

 

плодородіи,

 

очень

часто

 

находится

 

въ

 

свойствахъ

 

подпочвы

 

(пластовъ ,

лежащпхъ

 

непосредственно

 

подь

 

слоемъ

 

плодородной
земли).

 

Какія

 

свойства

 

должна

 

пмѣть

 

подпочва

 

,

 

чтобы

способствовать

 

плодородію?

 

—

 

Обще-примѣняемаго,

 

по

всѣмь

 

мѣстпостямь ,

 

рѣгаенія

 

этого

 

вопроса

 

быть

 

не

можеть;

 

въ

 

климатѣ

 

сыромъ,

 

въ

 

мѣстностяхъзащищен-

ныхъ

 

отъ

 

сухихъ

 

вѣтровъ

 

—

 

лѣсамп

 

или

 

возвышенно-

стями,

 

въ

 

низменныхъ

 

доливахь,

 

подпочва

 

состоящая

взь

 

дресвы

 

(мелкнхъ

 

камышковъ)

 

,

 

можетъ

 

считаться

самою

 

лучшею.

 

Не

 

задерживая

 

собою

 

влаги,

 

она

 

осуша-

етъ

 

почву

 

и

 

тѣмъ

 

содѣііствуетъ

 

ея

 

плодородію,

 

до

 

из-

вѣстной

 

степепи

 

освобождая

 

отъ

 

труда

 

проводить

 

водо-

сточныя

 

канавы

 

и

 

борозды.

 

Напротивъ

 

того

 

,

 

въ

 

мѣст-

ностяхъ,

 

подверніенныхъ

 

засухамь

 

и

 

вліянію

 

степныхъ

вѣтровь,

 

такая

 

подпочва

 

будетъ

 

непреодолимымь

 

прс-

пятствіемь

 

успѣхамъ

 

земледѣлія ,

 

поглощая

 

необходи-
мую

 

влагу

 

и

 

из

 

ушая

 

безъ

 

того

 

сухую

 

почву.

 

Для

 

та-

кихь

 

мѣсть

 

лучшая

 

полпочва:

 

глина

 

обыкновенная

 

или

лѣпная

 

(Plastic

 

clay)

 

,

 

глей

 

(мергель)

 

и

 

пообще

 

всѣ

 

вяз-

кія

 

плоіныя

 

породы,

 

трудно

 

проникаемыя

 

водонэ.

 

Такая
подпочва

 

удерживасть

 

спѣгокую

 

и

 

дождевую

 

воду

 

подь

верхнимъ

 

слоемъ

 

земли

 

и

 

питая

 

коров

 

растеній

 

,

 

обезо-
пасываеть

 

колосі.

 

отъ

 

запала

 

ихудосочія.

 

Сухія

 

,

 

ббль-
шею

 

частію

 

совершенно

 

открытыя

 

степи,

 

сѣверныхъ

берегові.

 

Черпаго

 

моря

 

,

 

вполнѣ

 

принадлежать

 

къ

 

этой
послѣдней

 

категоріи

 

,

 

и

 

потому

 

одно

 

изъ

 

первыхъ

 

ус-

ловій

 

плодородія

 

(кромѣ

 

клнматическихъ

 

условій

 

и

 

влі-
янія

 

неввсомыхъ

 

дъятелеп

 

природы) ,

 

плотная

 

,

 

мало

промокаемая

 

подпочва

 

и

 

достаточная

 

толщина

 

плодород-

наго

 

слоя

 

,

 

состоящаго

 

изъ

 

остатковь

 

орудныхъ

 

тѣлъ ,

съ

 

примѣсыо,

 

въ

   

извѣстной

   

степени,

   

разрыхленныхъ
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атмосФерическимь

   

вліяніемъ

   

горнокаменныхъ

 

породь.

Отъ

 

общаго

 

перейдемъ

 

къ

 

частному,

   

избравъ

 

для

 

это-

го

 

за-Бугскій

 

край

 

(между

  

Бугомь

 

и

 

Днѣстромъ),

 

оки-

немъ

 

бѣглымь

 

взоромъ

  

сравнительное

 

плодородіе

 

мѣст-

ностей

 

и

 

вліяніе

 

на

 

него

  

какъ

 

плодороднаго

 

слоя,

 

такъ

и

 

непосредственно

 

лежащпхъ

 

подь

 

нимъ

 

пластовъ.

 

Ров-
ная,

 

хотя

 

высокая

 

и

 

изрѣзанная

 

балками

 

(valk'es

 

d" erosion)
степь

 

,

 

постепенно

 

понижающаяся

 

къ

 

югу;

 

горизонталь-

ное

 

вапластованіе

 

третичныхъ

  

породъ ,

 

видимое

 

въ

 

об-
валахъ

 

и

 

промоинахъ;

 

обширпыя

 

мѣсторожденія

 

извест-

няка,

 

состоящаго

 

изъ

 

морскихъ

 

одночерепныхъ

 

(unival-
ѵае)

 

раковинъ,

 

все

 

доказываетъ

   

спокойное

  

образованіе
материка

 

посредствомъ

 

морскихъ

 

осадковъ,

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

тѣмъ,

 

позднее

 

(въ

 

до-историческомъ

   

отношеніе)

 

осуше-

ніе

 

его;

 

постепенно

 

понижался

 

уровень

 

моря,

 

осушались

земли

 

,

 

начиная

  

съ

 

сѣверныхъ

   

возвышенныхъ

 

частей

 

,

упирающихся

 

въ

 

юго-восточную

 

оконечность

 

Карпатовъ.
Растительная

 

и

 

органическая

 

жизнь

 

развилась

  

тамъ

 

pa-

Hie,

 

остатки

 

орудныхъ,

 

составившія

 

исподоволь

 

верхній
слой

 

земли

 

,

 

накоплялись

  

въ

 

продолжевіи

 

болѣе

 

значи-

тельная

   

періода

 

времени

 

,

 

и

 

потому

  

въ

 

верхней

 

части

страны

 

слой

 

червозема

 

имѣетъ

    

большую

   

толщину ,

 

у-

меньшаясь

   

постепенно,

 

по

 

мѣрѣ

 

приближенія

 

къ

 

морс-

кому

 

берегу.

   

Разумѣется,

  

уже

 

и

 

по

 

этой

   

вричинѣ

 

сѣ-

нервыя

   

части

    

страны

 

должны

 

быть

 

хлѣбороднѣе

 

юж-

ныхъ;

 

по

 

всеже

 

отъ

 

одной

 

толщины

 

черноземваго

 

плас-

та,

 

не

 

возможно

 

бы

 

ожидать

 

слишкомъ

 

рѣзкой

 

разницы,

тѣмъ

   

болѣе,

 

что

 

слой

 

плодородной

   

земли

 

окрестностей
Одессы

 

,

 

уступая

 

въ

 

толщинѣ

 

чернозему

 

сѣверныхъ

 

час-

тей,

 

весьма

   

достаточенъ

  

для

 

произращенія

 

колосовыхъ

хлѣбовъ

 

и

 

вообще

   

растеній,

 

которыхъ

 

корни

 

не

 

слиш-

комъ

   

глубоко

   

проникаютъ

 

въ

 

глубь

 

почвы.

 

Не

 

смотря

на

 

это,

 

между

  

плодородіемъ

   

сѣверной

  

и

 

южной

   

части

разница

  

изумительная:

   

безъ

 

преувеличенія

 

можно

 

чис-

ленно

 

выразить

 

ее

 

отношеніемъ

 

10

 

къ

 

1.

 

Одна

 

толщина

черноземнаго

 

пласта

 

не

 

можетъ

 

произвести

 

такой

 

огром-

ной

 

разницы.

   

Посмотримъ,

   

въ

 

чемъ

 

дѣло

 

(не

 

выдавая

внрочемъ

 

личнаго

 

мнѣнія

 

за

 

вепреложную

 

истину).

 

Под-
почва

    

сѣверной

   

части

 

преимущественно

 

состоитъ

 

изъ

красноватой

 

глины

 

(окрашенной

 

растворомъ

 

желѣзистой

охры),

 

очень

 

вязкой

 

и

 

подходящей

  

къ

  

лѣпноіі,

 

голубо-

ватаго

   

мергеля

 

(синій

   

глей

 

,

 

по

 

мѣстному

 

выражение);
очень

 

рѣдко

 

попадается

 

черноватый

 

мергель;

 

песчаныхъ

пластовъ

 

почти

 

вовсе

 

нѣтъ.

 

Известковый

 

камень

 

и

 

гли-
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нистый

   

плитнякь

   

попадаются

   

на

 

очень

 

значительной
глубивѣ

 

и

 

потому

 

собственно

 

къ

 

подпочвѣ

 

не

 

принадле-

жать.

 

Чѣмъ

 

далѣе

 

къ

 

югу,

 

тѣмъ

 

породы,

 

составлающія
подпочву,

 

переходятъ

 

изъ

 

плотныхъ

 

въ

 

рыхлыя,

 

песокъ

замѣняетъ

 

глину, —на

 

мѣсто

 

мергеля

 

появляется

 

дресва;

раковнистый

 

извествякъ

 

,

   

глинистый

 

плитнякь',

 

поахо-

дятъ

 

подь

 

самый

   

слой

 

чернозема,

  

выказываясь

 

иногда

наружу.

 

Слѣдствіе

 

различія

 

подпочвы:

 

плотно-вязкія

 

по-

роды,

 

изъ

   

которыхъ

 

она

 

состоить

 

въ

 

сѣверной

 

части,

не

 

пропускаютъ

   

или

 

пропускаютъ

 

исподоволь

 

въ

 

глубь
земли

 

необходимую

 

въ

 

нашемъ

   

климатѣ

 

влагу;

 

рыхлыя

породы

 

южвой

 

подпочвы

 

пропускают!,

 

се

 

безъ

 

задержки,

а

 

камень,

 

лежащій

 

на

 

незначительной

 

глубивѣ ,

 

раскаля-

ясь,

 

еще

  

болѣе

 

увеличиваетъ

 

отрицательныя

 

достоинст-

ва

 

почвы.

 

Одивъ

  

дождь

 

производить

 

въ

 

вертней

 

части

ананьевскаго

 

или

 

тираспольскаго

 

уѣздовъ,

 

такое

 

же

 

дѣйст-

віе

 

,

 

какъ

 

четыре

 

или

 

пять

 

въ

  

одесскомъ;

 

къ

 

доверше-

нію

 

бѣды

 

и

 

дожди

   

гораздо

 

рѣже

  

идутъ

 

тамъ

 

именно

 

,

гдѣ

 

въ

 

нихъ

 

необходимость.

 

Каковъ

 

хлѣбъ?

 

спрашиваешь

у

 

мужика

 

окрестностей

 

Одессы —«нема

 

ничого ,

 

усе

 

по-

горило»

 

—

 

на

 

тотъ

 

же

 

вопросъ

 

Бѣлорусецъ

 

очень

 

час-

то

 

отвѣчаетъ,

 

низко

 

кланяясь:

 

«худо,

 

паночекъ,

 

вымок-

ло.»— Не

   

безъ

   

того,

 

случается

 

въ

  

витебской

 

губерніи
совершенная

 

посуха

 

,

 

тогда

 

и

 

тамъ

 

хлѣба

 

хороши;

 

бы-
ваетъ

 

иногда,

 

что

 

цѣлое

 

лѣто

 

безпрерывно

  

льютъ

 

дож-

ди,

 

тогда

 

и

 

въ

 

окрестностяхъ

 

Одессы

 

урожай

 

не

 

дурень;

впрочемъ

 

эти

 

исключенія

 

не

  

могутъ

 

изменить

 

правила.

Почву

 

еще

   

можно

 

(хотя

 

и

 

не

 

у

 

насъ)

 

удобрить;

 

болота
можно

 

осушить;

 

но

 

иодпочву

 

человѣкъ

 

исправить

 

не

 

въ

силахъ

 

и

 

увеличить

  

количество

  

дождей

 

(*) ,

   

не

 

въ

 

его

власти.

 

Чѣмъ

 

же

 

пособить

 

горю?

 

что

 

извлекать

 

изъ

 

зем-

ли

 

неблагодарной ,

 

но

 

тѣмъ

  

не

   

мевѣе

  

представляющей
капиталь

 

,

 

который

   

долженъ-жо

 

приносить

 

,

 

соотвѣтст-

венный

 

съ

 

стоимостью,

 

доходь?

 

Отвѣтъ

 

очень

  

незатѣй-

ливь;

 

не

   

насиловать

  

природу

 

и

 

употреблять

 

землю

  

на

то

 

,

 

на

 

что

 

она

 

способна.

   

Хлѣбопашсство

 

,

 

въ

   

сколько-

нибудь

   

обширпыхъ

    

размѣрахъ

 

,

   

не

 

представляетъ

 

ни

какихъ

 

выгодъ:

   

это

 

доказано

 

не

 

однимъ

 

умозрѣніемъ

 

,

а

 

ежегоднымь

 

горькимь

   

опытомъ

  

подгородныхь

 

хозя-
_____^______^^_

                                                      

к

(')

 

Разведете

 

лѣсовъ,

 

покуда— одно

 

нзвѣстное

 

средство,

 

могу-

щее

 

нямѣпить

 

къ

 

лучшему

 

климатъ

 

стенньнъ

 

мѣстеостей;

 

uo

 

это

требуетъ

 

много

 

труда,

 

много

 

времени,

 

большііхъ

 

капиталов!.,

 

проч-

наго

 

чистаго

 

кредита

 

и

 

потому,

 

покамѣсть,

 

должно

 

ограничивать-

ся

 

одними

 

опытами.

 

—

 

В.

 

Ш.

Томъ

 

III.

 

-

 

Отд.

 

IV.

                                      

8
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евъ.

 

Эта

 

самая

 

земля,

 

ежели

 

она

 

не

 

истощена

 

безплод-
аымп

 

попытками

 

хлѣбоиашсстпа

 

,

 

прэизращаетъ

 

траву

въ

 

достаточномъ

 

количестве

 

для

 

пастбы

 

скота

 

и

 

заго-

товлевія

 

зимняго

 

корма;

 

по

 

этому

 

скотоводство,

 

во

 

всЬхъ
его

 

видахь

 

,

 

долино-бы

 

быть

 

прсдмстомъ

 

промышленной
дѣятельности

 

южной

 

части

 

за

 

Бугскаго

 

края.

 

Ужъ

 

что

не

 

говорить,

 

а

 

англичане

 

кое

 

что,

 

право,

 

смыслятъ

 

въ

хозяйстве;

 

позвольте

 

разсказать

 

вамъ

 

одинъ

 

случай,

 

ко-

торый

 

здѣсь

 

приходится

 

къ

 

слову.

 

Одной

 

большой

 

ба-
рынѣ

 

достался

 

ціілый

 

горный

 

округь

 

въ

 

Шотландін

 

«**

ва

 

немъ

 

искони

 

р>дился

 

одинъ

 

овесь

 

,

 

да

 

п

 

тотъ

 

очень

плохо;

 

діходъ

 

бы.гь

 

самый

 

ничтожный.

 

Ведь

 

не

 

взду-

мала

 

она

 

усиливать

 

н

 

улучшать

 

хлѣбопашестно

 

тамъ

 

,

гдѣ

 

ему

 

природа

 

противится,

 

а

 

уничтожила

 

то,

 

что

 

бы-
ло,

 

и

 

завела

 

огромное

 

количество

 

тонкорупныхъ

 

овець;

прочитайте ,

 

господа

 

,

 

обь

 

этой

 

операціи

 

и

 

огромныхъ

ея

 

выгодахъ

 

у

 

Сисмондн

 

(Eludes

 

sur

 

I'dconomie

 

politique
t.

 

I.

 

IV-rae

 

essai.).

 

Нельзя

 

укорить

 

Сисмоидп

 

въ

 

при-

страгтіи

 

,

 

тѣмь

 

болѣи ,

 

что

 

оігь

 

не

 

жалуеть

 

маркизу

(

 

тпффордъ

 

а

 

ся

 

иовѣреннаго

 

копшшаго

 

Дже

 

иса

 

Лоха

 

,

которыхь

 

дѣйствія

 

противорѣчатъ

 

его

 

собствеиньшъ
задміісвпымь

 

идея мь.

Журпалъ

 

Главкам

 

Управлении

 

Путей

 

Сообще-
нія

 

и

 

публгічныхъ

 

здапііЧ.

 

[І8.Ю.

 

JW

 

1 )

 

Какъ

 

всегда

мы

 

привыкли

 

iiii.i1.Ti.

 

нь

 

этомь

 

журналѣ

 

истинно

 

превос-

ходный

 

спсціалыіыя

 

статьи

 

,

 

такъ

 

и

 

теперь

 

мы

 

съ

 

удо-

вольствіемь

 

іістрѣтііли

 

1а«»е

 

статьи

 

замѣчатсльиыя.

 

Та-
нопы,

 

наііримііръ:

 

1)

 

Результаты

 

из

 

ліы)ови»гя

 

системы

Гау,

 

піимѣчеішой

 

къ

 

мчстамъ

 

с,

 

петербурю- московской

жглѣзнй

 

дороги,

 

соч.

 

капитана

 

Журавскаго ;

 

2)

 

Тсорія
с<>пі>отнвіенін

 

строительныхъ

 

мат<-ріаловъ,

 

капитана

 

Соб-
ко

 

;

 

3]

 

Исторгіческгіі

 

обзоръ

 

проэктовъ

 

и

 

работъ,

 

отно-

сящихся

 

къ

 

(ообщеш'ю

 

чрез»

 

Суэцкіп

 

трешеекъ.

 

Но

 

вь

«смеси»

 

намь

 

вь

 

особенности

 

понравилась

 

статейка :

Ср

 

дство

 

предохранить

 

желѣзпын

 

гадѣлія

 

<>ѣъ

 

сѣры,

 

со-

держащееся

 

въ

 

тчпливпу,

 

но

 

улобонримѣнпмости

 

статьи

атой

 

н

 

къ

 

сельскому

 

хозяйству.

 

Г.

 

Зед<

 

рь

 

нскаль

 

сред-

ства

 

предохранить

 

отъ

 

скораго

 

повреждеоія

 

желѣзныѳ

котлы

 

паровыхь

 

машинь

 

и,

 

вообще,

 

всѣ

 

желѣзиыя

 

час-

ти,

 

полверженныя

 

дѣйствію

 

сѣрныхъ

 

паровъ

 

пли-

 

сѣр-

нистой

 

кислоты,

 

при

 

топленіи

 

каменнымъ

 

углсмь

 

,

 

тор-

фомь

 

и

 

т.

 

п.

 

Вотъ,

 

по

 

»то

 

мнѣнію ,

 

средство

 

предохра-

няющее,

 

или

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

,

 

под

 

дер.к

 

икающее

 

проч-

ность

 

желѣза.

    

Прежде

 

всего

 

должно

 

снять

 

съ

 

поверх
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ности

 

желѣзнаго

 

издѣлія

 

слой

 

окиси ,

 

стирая

 

его

 

круп-

нымъ

 

кварцовымъ

 

пескомъ,

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

поверх-

ность

 

сдѣлается

 

шероховатою.

 

Послѣ

 

этого

 

пздѣліе

 

об-
мываютъ,

 

обсушиваютъ

 

л

 

покрываютъ

 

весьма

 

жилкимъ

растноримымъ

 

стекломъ

 

(30°

 

по

 

ареом.

 

Бомё).

 

Потомъ
берется

 

смѣсь

 

изъ

 

растворпмаіо

 

стекла,

 

доведенпаго

 

д»

густоты

 

сиропа,

 

кварца,

 

желѣзной

 

окалины,

 

извести

 

и

глины,

 

въ

 

слѣдующей

 

пропорцін:

 

I

 

литръ

 

растворимаго

стекла,

 

нагрѣтаго

 

до

 

90°

 

П.;

 

1,180

 

литръ

 

кварца

 

въ

 

по-

рошкѣ;

 

0.050

 

литръ

 

желъзной

 

окалины;

 

0,006

 

литръ

 

из-

вести;

 

и

 

0,006

 

литръ

 

глины.

 

Для

 

прнготовлснія

 

раство-

римаго

 

стекла

 

берутъ

 

на

 

лнтрь

 

раствора

 

50

 

грам.

 

из-

мельченнаго

 

стекла

 

и

 

выпаривають

 

потомъ

 

эту

 

жп

 

ікогть

при

 

10(і°

 

Ц.

 

По

 

нагрѣтіи

 

описанной

 

смѣсп

 

до

 

90°

 

Д.,
ваводятъ

 

топкій

 

ровный

 

слой

 

на

 

вещп,

 

доведснвыя

 

до

той

 

же

 

температуры.

 

Еще

 

влажный

 

слой

 

обмазкв

 

обиль-
но

 

посыпается

 

мелкпмъ

 

бѣлымъ

 

пескомъ.

 

Когда

 

все

 

это

совершенно

 

просохнеть

 

на

 

воздухѣ,

 

издѣліс

 

накаливаютъ

до

 

красна.

 

Приготовлепныя

 

такимъ

 

образомъ

 

издѣлія

могутъ

 

выдерживать

 

самый

 

сильный

 

краснокалпльный
жаръ

 

;

 

на

 

поверхвости

 

ихъ

 

образуется

 

нѣчто

 

въ

 

родѣ

шлака,

 

который

 

защищаетъ

 

желѣзо

 

отъ

 

варовъ

 

сѣры

 

и

сѣрнистой

 

кислоты.

 

Многочислепныя

 

испытанія

 

описан*

наго

 

способа

 

привели,

 

судя

 

по

 

отзывамъ

 

пностраппыхъ

журп»ловъ,къ

 

весьма

 

удовлстворптельнымь

 

результатами

Журпаль

 

Мипистеѵства

 

Государственпыхъ

 

Иму-
ществъ,

 

JW

 

7

 

(іюль)

 

заключаетъ

 

въ

 

ссб;Ь

 

слѣдѵющія

статьи:

 

1)

 

Выставка

 

сельскихъ

 

произведеній

 

въ

 

г.

 

Кичеш-
мѣ,

 

костромского

 

губернги

 

въ

 

4849

 

году;

 

2)

 

О

 

состояние

разныхъ

 

отраслей

 

сельскаго

 

хозяйства

 

въ

 

южной

 

Россіи;
3)

 

Краткие

 

наставленге

 

объ

 

огородчичествѣ,

 

соч.

 

С.
Лаврентьева;

 

4)

 

Геогчостическія

 

рпзвѣдки

 

въ

 

ортбург-
екпй

 

губернш,

 

г-на

 

Нсшелн;

 

5)

 

О

 

промышленности

 

въ

шемаханской

 

губернги.

 

Въ

 

статьѣ

 

о

 

сеіьскомъ

 

хозяйстве
южной

 

Россіи

 

намь

 

въ

 

особенности

 

понравились

 

общія
замѣчанія

 

по

 

сельскому

 

хозяйстну

 

вь

 

атомъ

 

краѣ

 

во-

обще.

 

Въ

 

этихъ

 

общнхъ

 

замъчаніяхъ

 

не

 

мало

 

дъль-

выхъ

 

и

 

основательныхъ

 

Фаіітовъ,

 

которые

 

мы

 

долгомъ

ечнтаемъ

 

оздіаменонать,

 

передавъ

 

нашимъ

 

чптателямъ

эти

 

«аамѣчанія,»

 

достойныя

 

замѣчапгя.

 

—

 

Обыкновенно
значите.п. ныя

 

улучшенія

 

по

 

какой

 

либо

 

отрасли

 

промы-

шленности

 

или

 

сельскаго

 

хозяйства

 

возможны

 

только

тогда,

 

копа

 

есть

 

достаточное

 

количество

 

капиталовъ;

но

 

какъ

 

сельскіе

 

хозяева

 

южнаго

 

края

  

не

  

успѣди

  

еще
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оправиться

 

отъ

 

убытковъ,

 

нанесевпыхъ

 

имъ

 

неурожая-

ми

 

1848

 

года,

 

надежемъ

 

скота

 

въ

 

продолженіе

 

зимы

 

и

весны

 

1849

 

года

 

и

 

вторичнымъ

 

неурожаемъ,

 

посѣтив-

шимъ

 

среднюю

 

полосу

 

южной

 

Россіи

 

въ

 

1849

 

году,

 

то

очень

 

естественво,

 

что

 

болынихъ

 

улучшеній

 

по

 

сель-

скому

 

хозяйству

 

въ

 

семь

 

году

 

не

 

могло

 

быть.

 

Каждый
хозяинъ

 

по

 

возможности

 

ограничивался

 

самыми

 

необхо-
димыми

 

издержками

 

и

 

только

 

некоторые

 

зажиточные

помѣщики

 

были

 

вь

 

состояніи

 

ввести

 

улучшенія

 

въ

своемъ

 

хозяйствѣ

 

или

 

разширить

 

его

 

объемъ.

 

Это

 

объ-
ясняетъ

 

намъ,

 

почему

 

сбыть

 

разныхъ

 

сельско-хозяйст-
венвыхъ

 

манить

 

быль

 

мевѣе,

 

нежели

 

въ

 

прошлыхъ

годахъ,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

слѣдующихъ

 

таблицъ

 

о

 

маши-

нахъ

 

и

 

орудіяхъ,

 

проданвыхъ

 

пзъ

 

заведеній

 

Шумана
и

 

Фалька

 

и

 

въ

 

менонистскихъ

 

колоніяхъ.

 

Продано:
1)

  

Съ

 

фабрики

 

Шумана

 

(*).
Въ

 

1846

 

году

 

молотильныхъ

 

26,

 

вѣялокь

    

И
_

 

1847

    

-

            

—

            

46

        

—

        

28
_

 

1848

   

-

            

—

            

28—8
_

 

1849

   

—

            

—

              

9—5
2)

  

Сг

 

фабрики

 

Фалька

 

(**).
Въ

 

1845

 

году

 

молотильвыхъ

 

5,

 

вѣялокъ

 

5,

 

соломорѣзокъ

 

3
_

 

1846

 

—

             

—

           

7

       

—

     

8

          

—

           

4
_

 

1847

 

—

            

—9—6

          

—

           

9
_

 

1848

 

—

             

-12—7

          

—

         

10
-

    

1849

 

—

            

—

         

И

       

—

     

7

          

- 3
3)

 

Нъ

 

молочанскихъ

 

менонистскихъ

 

колоніяхъ:
Въ

 

1848

 

г.

 

Въ

 

1849

 

г.

Молотильныхъ

 

мэшинъ ..... 2

          

1
Шелкомотальныхъ ....... 7

          

8
Мельницъ

 

вѣтряныхъ ...... 2

          

1
—

        

лошадиныхъ ..... 4

         

13
Соломорѣзокъ ........

       

60

        

19
Экстирнаторовъ ........

       

56

        

98
Плуговъ .......... 179

      

136
Садовыхъ

 

скобелей .......

       

61

        

20
Боронъ ...........

       

76

        

72
Катокъ ..... ' ...... 1

          

1
Маслобоень .........

        

12

        

13
Телѣгъ ........... 607

      

487
Вѣялокь .......... 9

          

7
и

 

разныхъ

 

други хъ

 

орудій .....

       

17

        

25
(*)

 

Въ

 

славяноссрбскомъ

 

уѣздѣ

 

екатеринославскоіі

    

губерніи

    

въ
12

 

верстахъ

 

отъ

 

луганскаго

 

завода.

(*•)

 

Въ

 

городѣ

 

Одессѣ.
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Шзъ

 

числа

 

этихъ

 

машгшъ

 

и

 

орудііі

 

куплено:

Русскими

 

поселянами:

Экстирпаторовъ ........

         

1

        

11
Шуговъ ..........

        

13

        

17
КартоФельныхъ

 

плуговъ .....

         

2

       

—

Боронъ ...........

         

4

        

.7
Маслобоенъ .........

         

1

         

2
Телѣгъ ...........

       

46

       

71
Такимъ

 

образомъ

 

колачссіво

 

всѣхъ

 

машпнъ,

 

продан-

ныхъ

 

въ

 

1849

 

году

 

менѣе,

  

нежели

 

въ

 

1848

 

г.,

   

однако

потребность

 

на

 

экстирпаторы

 

усилилась

 

н

 

продано

   

ихъ

безъ

 

малаго

 

вдвое

 

болѣе,

 

нежели

 

въ

 

1848

 

голу.

 

Достой-
но

 

особеннаго

 

замѣчанія,

 

что

 

русскіе

 

крестьяне,

 

купив-

шіе

 

въ

 

1848

 

году

 

только

    

1

    

экстирпатор - !.,

    

пріобрѣли

таковыхъ

 

11

 

въ

 

1849

 

году,

    

что

  

служить

    

очевиднымъ

доказгітельствомъ

 

улучшенія

 

полеводства

 

у

 

нихъ.

 

Должно
притомъ

 

замѣтять,

 

что

 

большая

 

часть

 

изь

   

проданныхъ

русскимъ

 

поселянамъ

 

земледѣльческихъ

 

орудій,

 

куплена

малаканами,

   

вообще

 

болѣе

 

другихъ

 

склонными

 

къ

 

улуч-

шеніямъ

 

и

 

нововведеніямъ

    

въ

    

сельскомъ

    

хозяйствѣ.

Всѣ

 

помѣщики,

 

имѣющіе

 

молотильныя

 

машины,

 

убеди-
лись

 

въ

 

ихъ

 

несомнѣнной

 

и

 

значительной

 

пользѣ.

 

Имѣю-

щіе

 

не

 

болѣе

 

одной

 

машины,

 

употребляютъ

   

ее

 

преиму-

щественно

 

для

 

арнаутки,

   

которой

  

зерно

   

столь

    

крѣпко

держится

 

въ

 

колосѣ,

 

что

 

съ

 

болыпимъ

 

трудомъ

 

и

 

всег-

да

  

не

   

чисто

   

вымолачивается

   

лошадьми.

   

Нѣмецкіе

   

же

колонисты,

 

почти

 

не

 

сѣющіе

 

арнаутки,

   

находятъ

 

моло-

тильныя

 

машины

 

слишкомъ

 

дорогими

 

и

    

нотому

 

невы-

годными

 

для

 

ограниченнаго

 

ихъ

   

хозяйства,

    

вслѣдствіе

чего

 

предпочптаютъ

 

молотить

 

свой

    

хлѣбъ

    

каменными

катками.

 

Хлѣбопашество

 

въ

 

таврической,

 

екатеринослав-

ской

 

и

 

херсонской

 

губерніяхъ

   

стоитъ

   

вообще

   

еще

   

на

довольно

 

низкой

 

степени.

 

Обыкновенно

 

два

 

года

    

сряду

засѣваютъ

 

поля

 

хлѣбомъ,

 

послѣ

 

чего

   

оставляютъ

    

ихъ

года

 

на

   

два

 

и

 

болѣе

 

иодь

   

залежъ.

    

Такимъ

   

образомъ
большое

 

пространство

 

земли

 

остается

 

безъ

 

употребления.
Только

 

у

 

нѣмецкихъ

 

колонистовъ

 

уже

 

издавна

 

завелено

четырехпольное

 

хозяйство

 

(1-й

 

годъ

 

просо

 

или

 

пшеница;

2-й

 

годъ

 

пшеница

 

или

  

ячмень ;

    

3-й

   

і

 

одъ

    

рожь

    

пли

овесь;

 

4-й

 

черный

 

паръ).

 

Прежде

 

поля,

   

лежащія

 

подъ

паром ъ,

 

не

 

были

 

обрабатываемы

 

и

 

служили

 

пастбищами,
нынѣ

 

же

 

они

 

пашутся

 

три

 

раза

   

въ

    

продолженіе

    

лѣта

для

 

истребленія

 

сорныхъ

 

травъ

 

и

   

разрыхленія

    

почвы
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(отъ

 

чего

 

и

 

происходить

 

названіе

 

чернаго

 

пара).

 

Этотъ
порядокъ,

 

сушествующій

 

у

 

нѣкоторыхъ

 

хозяовъ

 

болѣе

15

 

лѣтъ,

 

постепенно

 

входить

 

въ

 

общее

 

употребленіе
между

 

колонистами,

 

утверждающими,

 

что

 

на

 

поляхъ,

бывшихъ

 

подъ

 

чернымъ

 

паромъ,

 

хлѣбъ

 

родится

 

вдвое

лучше,

 

чѣмъ

 

по

 

зеленому

 

пару.

 

По

 

этому

 

всеобщаго

 

рас-

пространенія

 

его

 

нельзя

 

не

 

причислить

 

къ

 

улучшоніямъ
по

 

полеводству

 

въ

 

южномъ

 

краѣ.

 

Другое

 

улучшепіе,

 

до

сихъ

 

поръ

 

введенное

 

только

 

у

 

менонистовъ

 

,

 

состоитъ

въ

 

обсажвваніи

 

полей

 

деревьями,

 

преимущественно

 

бере-
стомъ

 

(Ulmus

 

campeslris),

 

лучше

 

всѣхъ

 

другихъ

 

произ-

растающпмъ

 

въ

 

степи.

 

Этимъ

 

спосибомъ

 

менонисты

 

не

безъ

 

основанія

 

надѣются

 

уничтожить

 

или,

 

по

 

крайпей
мѣрѣ,

 

ослабить

 

вредное

 

дѣйстиіе

 

сильныхъ

 

бурь,

 

зимою

сметающихъ

 

снѣгъ

 

съ

 

полей,

 

а

 

весною

 

часто

 

унося-

щихъ

 

верхній

 

слой

 

земли

 

вмѣстѣ

 

съ

 

посѣвомъ.

 

Всѣхъ

полей

 

обсажено

 

по

 

сіе

 

время

 

у

 

менонистовъ

 

до

 

100

 

де-

сятиаъ.

 

Говоря

 

объ

 

улучшеніяхъ,

 

должно

 

упомянуть

 

п

о

 

томъ,

 

что

 

во

 

многнхъ

 

мѣстахъ,

 

особенно

 

въ

 

алск-

еандровскомъ

 

уѣздѣ

 

екатеринославской

 

губерніи,

 

кре-

стьяне

 

оставили

 

старый

 

обычай

 

сѣять

 

озимый

 

хлѣбъ

по

 

яровому,

 

не

 

перепахивая

 

поля.

 

Несчастный

 

опытъ

двухъ

 

поі

 

лѣднихъ

 

r-одовъ,

 

убѣдилъ

 

пхъ

 

наконецъ

 

во

вредности

 

этого

 

обычая,

 

ибо

 

въ

 

этихъ

 

годахъ

 

озимые

хлѣба,

 

посѣянные

 

по

 

старой

 

методѣ,

 

совершенно

 

пропали,

тогда

 

какъ

 

на

 

перепаханныхъ

 

поляхт

 

родились

 

по

 

край-
ней

 

мѣрѣ

 

самъ

 

2

 

и

 

самъ

 

3.

 

Къ

 

замѣчательнымъ

 

ново-

ввсіеиіямъ

 

относится

 

водопроводъ,

 

на

 

персидской

 

ма-

неръ,

 

устроенпьій

 

въ

 

саду

 

Гущина,

 

близъ

 

города

 

Керчи
въ

 

І8і9

 

roty,

 

о

 

чемъ

 

впрочемъ

 

уже

 

было

 

говорепо

 

въ

статьѣ

 

о

 

садоволствѣ.

 

Укрѣп

 

іеніе

 

сыпучихъ

 

песковъ,

черезъ

 

засажденіе

 

ихъ

 

шелюгою

 

(Salix

 

acutifolia),

 

идеть

очень

 

успѣшно

 

на

 

хуторѣ

 

Алтехнръ

 

меноннста

 

Корпуса
возлѣ

 

молочнаго

 

озера,

 

гдѣ

 

всего

 

засажено

 

съ

 

1842
года

 

уже

 

33

 

десятины

 

и

 

каждый

 

годъ

 

засаждается

 

отъ

3

 

до

 

5

 

д<слтинъ.

 

Осенью

 

1849

 

года

 

пачато

 

около

 

Бер-
дянска,

 

государственными

 

крестьянами,

 

разведеніе

 

лре-

весной

 

нлантаціи

 

и

 

въ

 

колоніи

 

Пришиб I;

 

разведена

шелковичная

 

плантація.

 

Въ

 

тоже

 

время

 

во

 

многихъ

государственпыхъ

 

селеніяхъ

 

мелитопольсчаго,

 

беріян-

скаго,

 

бахмутскаго

 

и

 

славяносербскаго

 

округовъ,

 

обса-

жены

 

лѣсными

 

деревьями

 

магазины

 

и

 

училища.

 

Отно-
сительно

 

зла,

 

причиненнаго

 

сгльскому

 

хозяйству

 

вред-

ными

 

животными,

 

всего

 

замѣчательнѣе

 

необыкновенное
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количество

 

зайцепъ,

 

появившихся

 

зимою

 

1848

 

года

 

на

1849

 

и

 

цѣлыми

 

стадами

 

переходившихъ

 

оъ

 

сѣвера

 

на

югъ»

 

особенно

 

въ

 

губерпіи

 

екагеринославскую,

 

херсон-

скую

 

и

 

въ

 

сѣверную

 

часть

 

таврической,

 

гдѣ

 

много

 

по-

страдали

 

отъ

 

вихъ

 

сады

 

и

 

плантацін.

 

Саранча,

 

хотя

 

и

появилась

 

во

 

мкогпхъ

 

мѣстахъ,

 

но

 

значительнаго

 

вреда

не

 

причинила,

 

кіюмѣ

 

крымскаго

 

полуострова,

 

о

 

чемъ

нодр>бнѣе

 

гов'>рено

 

въ

 

статьѣ

 

о

 

земіедѣліи.

 

Скотская
чума,

 

вчспаленіе

 

легкпхъ,

 

ящуръ

 

и

 

друи'я

 

болѣзни

 

про-

до.іжалп

 

появляться

 

между

 

скотомъ

 

почти

 

въ

 

продол-

жена

 

цълаго

 

года

 

по

 

вспмъ

 

губерпі»мъ

 

южнаго

 

края

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ,

 

но

 

не

 

столь

 

сильно

 

и

 

разруши-

тельно

 

действовали,

 

какъ

 

въ

 

1848

 

году.

 

Въ

 

число

 

не-

обыкновенныхъ

 

явлсній

 

природы,

 

пмѣишихъ

 

вредное

влі

 

ніе.

 

па

 

сельское

 

хозяйство,

 

кромѣ

 

бурь,

 

свирѣпстно-

вавшихъ

 

ііь

 

средней

 

іюлоіѣ

 

южныхъ

 

губерній

 

съ

 

21
ио

 

26

 

марта

 

и

 

13,

 

14

 

мая,

 

о

 

коіиъ

 

упомяиуто

 

уже

 

въ

статьѣ

 

о

 

земледъліи,

 

замечательна

 

сильная

 

буря,

 

слу-

чившаяся

 

в

 

і.

 

кіевской

 

губсрніи

 

6

 

іюня

 

и

 

произведшая

тамъ

 

большія

 

опустошен! я.

 

Въ

 

самомъ

 

Кісвѣ

 

сорваны

ео

 

мпогихъ

 

церквей

 

кресты

 

и

 

въ

 

окрестмыхъ

 

саіахъ

обиты

 

незрѣл

 

•

 

е

 

Фрукты

 

съ

 

деревъ.

 

Въ

 

сел

 

в

 

Братской
Борщаговкѣ

 

кіевскаго

 

»ѣзда

 

сорванъ

 

съ

 

церкви

 

большой
куиолъ

 

и

 

разрушено

 

10

 

крсетіянскихъ

 

іуме>іъ;

 

иъ

 

с.

Желннахъ

 

Сорванъ

 

куиолъ

 

съ

 

колоко

 

іьни

 

снесена

 

кры-

ша

 

съ

 

одного

 

крестьянскаю

 

дома

 

и

 

разрушено

 

3

 

гумна.

Въ

 

с.

 

Климов*

 

I.

 

сквирскаго

 

уѣзд*

 

сорванъ

 

съ

 

церкви

крестъ,

 

разрушенъ

 

помыцнчій

 

амбаііъ

 

и

 

6

 

крестыінсміхъ

гуменъ.

 

Т.то

 

же

 

числа

 

въ

 

бердянскомъ

 

уѣздѣ

 

при

 

м.

Джуньковѣ

 

и

 

с.

 

Ширмовкѣ

 

выпал

 

ъ

 

градъ

 

величиною

 

съ

куриное

 

яйцо,

 

которммъ

 

истреблены

 

почти

 

всѣ

 

огород-

й'ыя

 

растенін

 

и

 

хлѣба,

 

всего,

 

какъ

 

полагаютъ,

 

на

 

сумму

15,000

 

руб.

 

сер.

 

Градъ,

 

выпавшій

 

въ

 

той

 

же

 

губсрніи
въ

 

половннѣ

 

іюия,

 

истребилъ

 

много

 

хлѣба

 

въ

 

пмѣніп

граФа

 

Олнзара.

 

Некоторые

 

сады

 

бердянскихъ

 

колонін
НейгоФііунгсталь

 

и

 

РозенФельдъ

 

таврической

 

губерніи,
значительно

 

пострадали

 

отъ

 

разлива

 

рѣчки

 

Чокракъ,
случившегося

 

въ

 

к<

 

нцѣ

 

іюня

 

мъслца,

 

вслѣдствіе

 

силь-

ного

 

пролиинаго

 

дождя.

 

Въ

 

первой

 

коловіи

 

убытокъ
оцѣнивается

 

въ

 

250

 

pt б.,

 

въ

 

послѣдней

 

въ

 

500

 

руб.

 

сер.

—

 

Журпаяъ

 

Садоводства.

 

[JW

 

%-й.)

 

Рубрика

 

«Фи-
тологіи»

 

посвящена

 

разсмотрѣнію

 

почки. — Далѣе

 

новая

клчссификація

 

растенгй.

 

Рубрика

 

аМонограФІп»

 

заклю-

чаете

 

красивую

 

бартрію

 

(съ

 

иллюминованнымъ

 

риеун-
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комъ).

 

—

 

Въ

 

«Теоріи

 

и

 

практикѣ

 

садоводства»

 

находимъ

статью:

 

Полное

 

цвѣтоводство,

 

родъ

 

курса.

 

Далѣе:

 

Дре-
весная

 

школа

 

и

 

наконецъ-то:

 

Псторгя

 

розы

 

и

 

ея

 

воспи-

тание.

 

Въ

 

«Смѣсн»

 

находимъ

 

очень

 

хорошую

 

библіогра-
Фическую

 

статью

 

г.

 

Радожицкаго:

 

Мысли

 

при

 

чтенги

новой

 

Ботаники,

 

составленной

 

г-мъ

 

Далемъ. —

 

Въ

 

прак-

тической

 

части

 

журнала

 

достойна

 

вниманія

 

статья

 

Объ
истребленги

 

вредныхъ

 

плодовымъ

 

деревьямъ

 

различпыхъ

порода

 

жучковъ

 

и

 

разныхъ

 

вшей.

 

Вотъ

 

эти

 

вредныя

 

жи-

вотныя:

 

1)

 

Майскій

 

жукъ;

 

2)

 

Яблонный

 

жукъ;

 

3)

 

Вино-
градный

 

жукъ;

 

4)

 

Древесный

 

козликъ;

 

5)

 

Лиственная
вошь;

 

6)

 

Древесный

 

клопъ

 

и

 

7)

 

Муравей.

 

Начнемъ

 

сначала.

Майскій

 

жукъ

 

(Scarabaeus

 

melolontha),

 

личинка

 

котораго

въ

 

видь

 

бѣлаго,

 

со

 

многими

 

ногами

 

червяка

 

живетъ

 

по

нескольку

 

лѣтъ

 

въ

 

землѣ,

 

питаясь

 

тамъ

 

корнями

 

расте-

ши,

 

и

 

потомъ

 

уже

 

выходить

 

оттуда

 

въ

 

видѣ

 

жука.

 

Это
насѣкомое

 

появляется

 

часто

 

въ

 

такомъ

 

множествѣ,

 

что

иногда

 

въ

 

нѣсколько

 

дней

 

жуки

 

поѣдаютъ

 

всю

 

молодую

зелень

 

деревъ

 

и

 

потому

 

вредятъ

 

имъ

 

не

 

менѣе

 

гусеницъ.

Но

 

отъ

 

этихъ

 

прожорливыхъ

 

гостей

 

легче

 

освободиться,
нежели

 

отъ

 

гусеницъ:

 

слѣдуетъ

 

только

 

по

 

утрамъ

 

отря-

сать

 

деревья,

 

и

 

сметая

 

спадающихъ

 

жуковъ

 

въ

 

кучу,

отдавать

 

на

 

съѣденіе

 

свиньямъ

 

или

 

курамъ,

 

которыя

очень

 

любптъ

 

это

 

кушанье.

 

Майскій

 

жукъ

 

еще

 

тѣмъ

 

опа-

сен?,

 

для

 

деревъ,

 

что

 

онъ

 

кромѣ

 

листа,

 

объѣдаетъ

 

цвѣ-

товую

 

почку

 

и

 

даже

 

плодовое

 

дерево,

 

отъ

 

чего

 

растеніе
становится

 

безплоднымъ

 

на

 

много

 

лѣтъ.

 

Яблочный

 

жукъ

(Curculio

 

pomorum),

 

маленькій,

 

бѣловатосѣрый,

 

съ

 

чер-

ною

 

головою

 

п

 

хоГютомъ,

 

также

 

производить

 

большое
опустошеніе

 

въ

 

садахъ.

 

Самка

 

кладетъ

 

свои

 

яички

 

въ

цвѣтовыя

 

почкп

 

яблонныхъ

 

деревъ.

 

Какъ

 

скоро

 

червя-

чекъ

 

вылупится

 

изъ

 

яичка,

 

то

 

онъ

 

пробуравливаетъ
цвѣтовую

 

почку,

 

залѣпляеіъ

 

отверстіе

 

и

 

пожираетъ

внутренность

 

цвѣта,

 

отъ

 

чего

 

безчисленное

 

множество

цвѣтовъ

 

пропадаетъ.

 

Въ

 

теплую

 

весну,

 

когда

 

цвѣтъ

скорѣе

 

развертывается,

 

вредъ

 

менѣе

 

значителенъ

 

бы-
ваетъ,

 

нежели

 

при

 

холодной

 

и

 

сырой

 

погодѣ,

 

ибо

 

въ

холодное

 

время

 

червячекъ

 

успѣетъ

 

съѣсть

 

нѣсколько

почекъ.

 

Въ

 

послѣдствіи

 

червячекъ

 

этоть

 

спускается

 

на

паутиикѣ

 

па

 

землю,

 

обращается

 

въ

 

куколку

 

и

 

вскорѣ

потомъ

 

является

 

опять

 

въвидѣ

 

жучка,

 

для

 

размиожепія
своего

 

племени.

 

Этотъ

 

жукъ

 

вреденъ

 

еще

 

особенно

 

потому

въ

 

древесныхъ

 

школахъ,

 

что

 

опъ

 

съѣдаетъ

 

почки

 

при-

витыхъ

   

черенковъ,

   

отъ

  

чего

 

онѣ

 

сохнуть

 

и

 

потомъ
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сваливаются,

 

и

 

привоіі

 

должно

 

повторять

 

снова.

 

Истреб-
лять

 

его

 

можно

 

только

 

сибираніемъ

 

червичковъ

 

и

 

стря-

хиваніемъ

 

съ

 

деревъ

 

жучковъ. --Столь

 

же

 

снльнымъ

 

вра-

гоѵіъ

 

садовъ

 

почитается,

 

такъ

 

называемый,

 

виноградный
жучекъ

 

(Curculio

 

Bachus).

 

Qui

 

бываетъ

 

разной

 

величи-

ны,

 

цвѣта

 

сипесталыіаго

 

и

 

зелена го

 

,

 

вообще

 

съ

 

хобот-
комъ,

 

которымъ

 

пробуравливаетъ

 

молодые

 

побѣги

 

вино-

градины

 

или

 

плодоваго

 

дерева.

 

В і

 

випоградникахъ этотъ

жукъ

 

вреденъ

 

еще

 

особенно

 

потому,

 

что

 

онъ

 

просверли-

яаеть

 

обыкновенно

 

самые

 

лучшіе

 

побѣгп

 

и

 

тѣмъ

 

разру-

шаетъ

 

надежды

 

слѣдующаго

 

года.

 

Этотъ

 

жучекъ

 

размно-

жается

 

слѣдующимъ

 

образомъ:

 

самка

 

кладетъ

 

отъ

 

2

 

до

5

 

жслтовато-бЬлыхъ

 

янчекъ

 

на

 

листь

 

и

 

свертываетъ

его

 

какъ

 

сигару.

 

Листь

 

вскорѣ

 

послѣ

 

этого

 

увядаегь

 

и

остается

 

висящимъ

 

на

 

паутинкѣ,

 

которая

 

до

 

того

 

тверда,

что

 

никакой

 

вѣтеръ

 

не

 

можетъ

 

оторвать

 

ее

 

отъ

 

вѣтки.

І'»ъ

 

то

 

же

 

лѣго

 

выползаетъ

 

изъ

 

яичка

 

червячекъ

 

и

 

обра-
щается

 

въ

 

землѣ

 

въ

 

куколку,

 

изъ

 

которой

 

выходить

весною

 

жучекъ.

 

Этотъ

 

жучекъ

 

чрезвычайно

 

хитръ,

 

и

при

 

самомъ

 

тихомъ

 

ириближеніи

 

къ

 

нему

 

человека,

бросается

 

на

 

землю

 

и

 

лежнтъ

 

тамъ

 

по

 

четверти

 

часа

 

и

долѣе

 

безъ

 

мал ѣйшаго

 

движенія,

 

пока

 

минетъ

 

опасность.

По

 

этому

 

надлежитъ

 

сперва

 

холстину

 

подстилать

 

подъ

деревья,

 

на

 

которой

 

свалившихся

 

жучковъ

 

тотчасъ

 

вид-

но

 

будетъ.

 

Прилежные

 

наблюдатели

 

природы

 

научились

у

 

этого

 

вреднаго

 

жучка

 

полезному

 

дѣлу.

 

На

 

его

 

работѣ

и

 

слѣдствіяхъ

 

таковой,

 

они

 

основали

 

лѣтнюю

 

рѣзку

 

де-

ревъ

 

и

 

постановили

 

точныя

 

правила

 

для

 

этого. — Древес-
ный

 

козликъ

 

есть

 

также

 

непріятныи

 

гость

 

на

 

плодовыхъ

деревьяхъ.

 

Онъ

 

получйлъ

 

это

 

названіе

 

потому,

 

что

 

его

іцупальцы

 

загнуты

 

также

 

назадъ,

 

какъ

 

козлиные

 

рога.

Есть

 

нѣсколько

 

нородъ

 

этого

 

насѣкомаго,

 

которыя

 

про-

сверливають

 

дерево

 

до

 

самой

 

сердцевины

 

его,

 

или

 

дѣ-

лаютъ

 

себѣ

 

ходы

 

подъ

 

его

 

корою,

 

отъ

 

чего

 

она

 

отде-

ляется

 

отъ

 

дерева.

 

Самка

 

кладетъ

 

свои

 

яички

 

въ

 

гни-

лое

 

дерево

 

или

 

на

 

оставшіеся

 

пеньки

 

отрѣзанныхъ

 

су-

чьевъ,

 

и

 

вылуппвшіеся

 

изъ

 

пихъ

 

червячки

 

начинаютъ

сверлить

 

здоровое

 

дерево,

 

опускаясь

 

все

 

глубже

 

въ

него.

 

Если

 

не

 

прпмутъ

 

скорыхъ

 

мѣръ

 

протпвъ

 

этого,

то

 

дерево

 

совершенно

 

погибаетъ.

 

Если

 

при

 

осмотрѣ

 

де-

ревъ

 

окажутся

 

гдѣ

 

либо

 

червоточины

 

или

 

впадинки,

 

зат-

кнутыя

 

червоточпою

 

мукою,

 

изъ

 

которой

 

вытекаетъ

 

иног-

да

 

черноватокоричневая

 

вода,

 

то

 

надлежитъ

 

въ

 

черво-

точинки

 

запускать

 

проволоку,

 

дабы

 

раздавить

 

ею

 

живу-

Томъ

 

III.

 

-

 

Отд.

 

IV.
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щаго

 

тамъ

 

червячка.

 

Отлупившуюся

 

кору

 

надлежитъ

гладко

 

срѣзать

 

и

 

ранку

 

залѣпнть

 

варомъ

 

пли

 

древеснымъ

воскомъ.

 

-Лпствятя

 

вошь

 

(Aphis)

 

есть

 

маленькое

 

зеле-

новатое

 

пли

 

корпчневатое,

 

крылатое

 

пли

 

не

 

крылатое

насѣкомое.

 

Она

 

показывается

 

весною

 

и

 

въ

 

течепіе

 

лѣта

на

 

оконечностяхъ

 

вѣтвей

 

м.юдовыхъ

 

деревъ.

 

Онѣ

 

раз-

множаются

 

ужасно

 

и

 

иногда

 

до

 

того,

 

что

 

облѣпляютъ

собою

 

дерево.

 

Листвяная

 

воаіь

 

имѣетъ

 

тонкое

 

жало,

которымъ

 

она

 

прокалываетъ

 

молодые

 

листья

 

и

 

лѣініе

побѣги,

 

п

 

высасываетъ

 

изъ

 

нихъ

 

сокъ,

 

который

 

во

внутренности

 

ихъ

 

превращаеіся

 

въ

 

сладковатый

 

сыропъ,

который

 

онѣ

 

въ

 

этомъ

 

видѣ

 

испускаютъ

 

изъ

 

себя.

 

Му-
равьи

 

съ

 

жадностію

 

поѣдаютъ

 

этотъ

 

сокъ,

 

а

 

потому

прпсутствіе

 

муравьевъ

 

на

 

деревѣ

 

почти

 

всегда

 

свидѣ-

тельствуетъ

 

о

 

нахожденіи

 

на

 

немъ

 

лпствяныхъ

 

вшей.
Отъ

 

высасыванія

 

ими

 

сока

 

листья

 

свертываются

 

сперва,

а

 

потомъ

 

опадаютъ,

 

а

 

молодые

 

побѣги

 

сохнутъ,

 

такъ

что

 

если

 

дерево

 

не

 

успѣетъ

 

поправиться

 

при

 

второмъ

двпженіп

 

соковъ,

 

то

 

оно

 

погибаетъ.

 

Особенно

 

вредна

листвяная

 

вошь

 

привойнымъ

 

черенкамъ,

 

которые

 

совер-

шенно

 

иропадаютъ

 

отъ

 

того.—

 

Древесный

 

клопъ,

 

древесная
вошь,

 

(Coccus

 

Citri.

 

Linn.)

 

есть

 

черепокожная

 

вошь,

весьма

 

отличающаяся

 

отъ

 

листвяной.

 

Насѣкомое

 

это

безъ

 

крыльевъ,

 

чернокоричневато,

 

величиною

 

съ

 

лист-

ввную

 

вошь,

 

пмѣегъ

 

6

 

ногъ

 

и

 

2

 

рожка,

 

тѣло

 

его

 

.заклю-

чаетъ

 

въ

 

себѣ

 

бѣловатую

 

жидкость

 

и

 

покрыто

 

тонкимъ

щиткомъ.

 

Какъ

 

скоро

 

этотъ

 

клопъ

 

выростетъ,

 

то

 

онъ

кладетъ

 

свои

 

яички

 

на

 

вѣтвяхъ

 

деревъ,

 

прпкрываетъ

ихъ

 

своимъ

 

щпткоиъ,

 

а

 

самъ

 

умираетъ.

 

Въ

 

этомъ

 

видѣ

онъ

 

похожъ

 

на

 

мокрицу,

 

ирилѣпленную

 

къ

 

дереву.

 

Вес-
ною

 

выползаютъ

 

молодые

 

клопы

 

пзъ

 

подъ

 

щитка

 

и

 

си-

дятъ

 

семейно

 

намолодыхъ

 

вѣтвяхъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

они,

подобно

 

лцствянымъ

 

вшамъ,

 

высасываютъ

 

сокъ,

 

что

нродолжаготъ

 

до

 

августа,

 

гдѣ

 

поступает

 

>■

 

опять

 

время

класть

 

яички.

 

Чаще

 

всего

 

бываеть

 

это

 

насѣкомое

 

на

оранжевыхъ

 

деревьяхъ

 

и

 

персикахъ,

 

но

 

также

 

не

 

рѣдко

и

 

на

 

яблоняхъ.

 

Пометь

 

этого

 

насѣкомаго

 

чернитъ

 

листья

и

 

деревья

 

и

 

даже

 

самые

 

плоды.

 

Листья

 

и

 

вѣткп,

 

высо-

санные

 

этимъ

 

насѣкомымъ,

 

пол\чаютъ

 

сморщенную

 

ко-

жу

 

или

 

совершенно

 

засыхаютъ. — Есть

 

еше

 

порода

 

черепо-

кожной

 

вши

 

гораздо

 

меньше

 

первой:

 

она

 

бѣлая

 

и

 

про-

долгпвататая;

 

преимущественно

 

можно

 

встрѣтить

 

ее

 

на

ивановской

 

яблонѣ.

 

.Истреб леніе

 

вообще

 

черепокожной
вши

  

еосіоптъ

 

въ

 

томъ,

    

что

 

надобно

   

отыскивать

 

ее

 

и.
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пальцсмъ

 

придавить

 

до

 

того,

 

чтобы

 

она

 

раздавилась,

 

а

потомъ

 

обмыть

 

водою,

 

употребпвъ

 

для

 

того

 

щетку.

 

Лист-
вянную

 

вошь

 

должно

 

истреблять,

 

обмазывая

 

концы

 

вѣт-

вей

 

мыльною

 

пѣною.

 

На

 

пишневыхъ

 

деревьяхъ

 

поя-

вляются

 

еще

 

черныя

 

лпстопыя

 

вши;

 

ихъ

 

истребляютъ

также,

 

какь

 

и

 

прочихъ.

 

—

 

Муравьи

 

во

 

время

 

появленія
листвяныхъ

 

вшей

 

хотя

 

уже

 

не

 

вредятъ

 

деревьямъ,

 

но

до

 

того

 

времени,

 

отъ

 

недостатка

 

пищи,

 

они

 

нападаютъ

на

 

цвѣтъ

 

нлодовыхъ

 

деревъ.

 

Чтобы

 

не

 

доиускать

 

ихъ

 

до

этоіо,

 

надлежитъ

 

только

 

выбрать

 

гладкое

 

мѣсто

 

коры

 

на

стволѣ

 

и

 

провести

 

мѣломъ

 

кольцо

 

по

 

немъ,

 

шириною

вершка

 

въ

 

полтора.

 

Немогу

 

объяснить

 

причины,

 

почему,

но

 

говорю

 

утвердительно,

 

что

 

муравьи

 

не

 

рѣшаются

 

пере-

ползать

 

чрезъ

 

это

 

магически

 

на

 

нихъ

 

дѣйствующее

 

мѣ-

ловое

 

кольцо.

Современникъ.

 

—

 

Сочленъ

 

нашъ

 

И.

 

А.

 

Рѣшетниковъ

сообщилт,

 

посредствомъ

 

журнала

 

«Современникъ»

 

,

 

—

Средство,

 

деревья

 

сильно

 

растущія,

 

неприносящія

 

плода,
заставить

 

давать

 

плодъ.

 

Очень

 

нерѣдко

 

случается,

 

что

плодовыя

 

деревья,

 

груши

 

и

 

яблони,

 

будучи

 

пересажены

изъ

 

питомника

 

на

 

мѣсто

 

въ

 

садъ

 

,

 

ростутъ

 

сильно

 

,

 

но

плода

 

долго

 

не

 

приносятъ,

 

какъ

 

говорятъ

 

простые

 

садов-

ники,

 

жируютъ,

 

т.

 

е.

 

даютъ

 

сильные

 

вверхъ

 

побѣги

 

съ

рѣдкими

 

листовыми

 

глазками

 

,

 

а

 

образованія

 

цвѣтовой

почки

 

нѣтъ

 

и

 

слѣловъ.

 

Само

 

собой

 

разумѣется,

 

что

 

это

явленіе

 

нельзя

 

отнести

 

къ

 

болѣзненному

 

состоянію

 

де-

рева

 

,

 

а

 

напротивъ

 

,

 

къ

 

избытку

 

жизненной

 

силы

 

,

 

къ

полносочію.

 

Лиственные

 

глазки

 

быстро

 

раскрываются,

сильно

 

идутъ

 

въ

 

ростъ,

 

дерево

 

увеличивается

 

быстро

 

въ

вышину

 

и

 

въ

 

толщину,

 

но

 

плода

 

не

 

даетъ.

 

Никакъ

 

не

должно

 

думать

 

,

 

чтобы

 

такое

 

дерево

 

навсегда

 

осталось

безплоднымъ;

 

напротивъ

 

того,

 

когда

 

оно

 

достигнетъ

 

пол-

наго

 

своего

 

развитія,

 

сообразно

 

съ

 

мѣстомъ

 

своего

 

про-

израстанія

 

и

 

индивидуальна™

 

(*)

 

своего

 

свойства,

 

то

 

въ

такомъ

 

случаѣ

 

можно

 

надѣяться,

 

что

 

оно

 

сторицею

 

воз-

наградить

 

это

 

нромедленіе

 

въ

 

своемъ

 

плодоношеніи.

 

Ко-
нечно,

 

такое

 

безплодіе

 

можетъ

 

продолжаться

 

лѣтъ

 

двад-

цать

 

и

 

даже

 

болѣе,

 

а

 

человѣкъ,

 

какъ

 

эгопстъ,

 

спѣшитъ

какъ

 

можпо

 

скорѣе

 

воспользоваться

 

результатом!»

 

тру-

довъ

 

своихъ,

 

и

 

для

 

того,

 

чтобы

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

при-

нудить

 

дерево

 

скорѣе

 

давать

 

плодъ

 

,

 

онъ

 

прибегаете

 

къ

(*)

 

Т.

 

е.

 

по

 

климату,

 

дѣяте.іьностп

 

почвы

 

того

 

мѣста

 

,

 

гдѣ

 

6у-

детъ

 

рости

 

,

 

и

 

сообразно

 

сорту

 

плода

 

и

 

самаго

 

свойства

 

дерева,

ооздвѣе

 

или

 

равѣе

 

достигать

 

періода

 

плодоношевія.
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разнымъ

 

средствамъ:

 

просверливаетъ

 

дырочки

 

въ

 

ство-

лѣ,

 

вколачиваете

 

въ

 

пего

 

клппушкп

 

,

 

разрѣзываетъ

 

па

штамбе

 

вдоль

 

кору,

 

обрубаете

 

коренья,

 

делаете

 

кольце-

образные

 

надрезы

 

на

 

главныхъ

 

сучьяхъ.

 

Веѣ

 

эти

 

сред-

ства

 

очевидно

 

стремятся

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

чрезъ

 

болѣе

или

 

менѣе

 

значительное

 

поврежденіе

 

привести

 

дерево

 

въ

болѣзненное

 

состояніе

 

—

 

убавить

 

соковъ.

 

Всѣ

 

вышеис-

численныя

 

средства

 

,

 

какъ

 

противоестественныя,

 

не

 

мо-

гутъ

 

быть

 

одобрены

 

и

 

не

 

поведутъ

 

надлежащимъ

 

обра
зомъ

 

къ

 

цѣли.

 

Дерево,

 

вешужденное

 

къ

 

плодоношенію
нреднамѣреннымъ

 

поврежденіемъ,

 

не

 

дастъ

 

надлежащаго

плода

 

ни

 

качествомъ

 

,

 

ни

 

количествомъ

 

,

 

какой

 

бы

 

оно

могло

 

дать,

 

находясь

 

въ

 

нормальномъ

 

состояніи.

 

Есть,
однако

 

же,

 

средство

 

внолнѣ

 

раціональное,. которое

 

упо-

требляется

 

и

 

садовниками-рутинерами,

 

само

 

собой

 

разу-

мѣется

 

безъ

 

псякаго

 

сознанія

 

;

 

этотъ

 

же

 

способъ

 

опи-

-санъ

 

и

 

одобряется

 

незабвенаымъ

 

первеімъ

 

русскимъ

 

са-

доводомъ

 

А.

 

Т.

 

Болотовеімъ

 

и

 

состоптъ

 

въ

 

слѣдующемъ:

на

 

концы

 

главныхъ

 

вѣтвей

 

п

 

сучьевъ

 

привѣшиваются

болѣе

 

или

 

менѣе

 

значптеленыя

 

тяжести,

 

чтобы

 

главные

и

 

боковые

 

вѣтьви

 

и

 

сучки

 

находились

 

въ

 

согнутомъ

положеніи,

 

какъ

 

это

 

бываете,

 

когда

 

дерево

 

придете

 

съ

значителенеімъ

 

плодомъ;

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

прямое

 

дви-

женіе

 

соковъ

 

измѣнится

 

,

 

дугообразным''.,

 

положеніемъ
вѣтвей

 

и

 

сучковъ

 

замедлится,

 

сокъ

 

будетъ

 

застаиваться

у

 

листовых ъ

 

глазковъ,

 

что

 

и

 

ускорнтъ

 

переходъ

 

ихъ

 

въ

плодовыя

 

почки.

 

Такъ

 

поступаеть

 

и

 

сама

 

природа.

 

На-
стоящее

 

плодоношсніе

 

дерева

 

объусловливаетъ

 

будущее.
Вотъ

 

и

 

причина

 

,

 

почему

 

плодовыя

 

деревья

 

наши ,

 

до-

стигнувъ

 

пзвѣстнаго

 

возраста,

 

почти

 

всѣ

 

приходять

 

съ

плодомъ

 

черезъ

 

годъ.

 

Самое

 

приличное

 

время

 

для

 

того,

чтобы

 

привѣшивать

 

тяжести

 

на

 

концы

 

вѣтвей,

 

это

 

вес-

па.

 

Изъ

 

всѣхъ

 

же

 

выгоеприведенныхъ

 

способовъ

 

вы-

нуждать

 

плодовыя

 

деревья

 

къ

 

плодоношенію,

 

это

 

послѣд-

нее

 

только

 

и

 

можно

 

одобрить

 

вполне ,

 

какъ

 

сообразное
съ

 

дѣйствіями

 

самой

 

природы.

 

И

 

за

 

тѣмъ

 

кольцеобраз-
ный

 

надрѣзъ

 

допустить

 

можно

 

,

 

только

 

въ

 

такомъ

 

слу-

чае,

 

когда

 

хотятъ

 

видѣть

 

плодъ ,

 

хотя

 

бы

 

то

 

было

 

и

въ

 

ущербъ

 

самому

 

дереву

 

,

 

иотому

 

что

 

очень

 

перѣдко,

после

 

колецеобразнаго

 

подрѣза

 

,

 

сукъ

 

или

 

вѣтве

 

,

 

падъ

которой

 

будетъ

 

совершена

 

эта

 

операція,

 

пропадаетъ

 

че-

резъ

 

нѣсколеко

 

лѣте.

(Окончите

 

въ

 

слѣдующ,

 

JW).
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9)

 

О

 

ВНОВЬ

 

ИЗОБР-ВТЕННОМЪ

   

ВЪ

 

РОССІИ

 

З'СКОРЕН-

НОМЪ

 

СПОСОБЪ

 

ДУБЛЕНІЯ

 

КОЖЪ.

Кожевенное

 

производство

 

составляетъ

 

безспорио

 

одну

изъглавнѣйшихъ

 

отраслей

 

промвшдленпости.

 

Съ

 

развиті-
емъ

 

общей

 

цивилизаціи,

 

эта

 

отрасле

 

сдѣлаласе

 

почти

 

пер»

вою

 

нуждою

 

человѣка.

 

Въ

 

примѣненіи

 

къ

 

Россіи

 

и

 

къ

 

ея

мѣстнеімъ

 

пропзведеніямъ,

 

кожевенная

 

промышленносте

должна

 

составлятв

 

государственное

 

богатство.

 

Все,

 

взя-

тое

 

вместе,

 

заставляете

 

обратите

 

особенное

 

внпманіе

 

на

эту

 

статею.

 

Главнѣйшимъ

 

затруднепіемъ

 

въ

 

успехе

 

и

веігодахъ

 

кожевеннаго

 

производства

 

беіло

 

и

 

до

 

сихъ

поръ

 

есте,

 

время,

 

употребляемое

 

на

 

веідѣлку

 

(дублеаіе)
сеірыхъ

 

кожъ.

 

Въ

 

Англіи

 

и

 

Франціи

 

употребляется

 

на

этотъ

 

предметъ

 

отъ

 

12

 

до

 

15

 

мѣсяцовъ,

 

а

 

въ

 

Россіи
отъ

 

9

 

до

 

12

 

мвсяцовъ;

 

но

 

только

 

первая

 

кожа

 

выхо-

дить

 

изъ

 

процесса

 

доброкачественною

 

въ

 

15

 

мѣся-

цевъ,

 

—

 

а

 

веідѣлеіваемая

 

у

 

насъ,

 

для

 

скорости,

 

въ

 

6,
7,

 

8,

 

п

 

9

 

мѣсяцевъ,

 

которая

 

идетъ

 

на

 

общее

 

употреб-

леніе,

 

приготовляется

 

обыкновенно

 

съ

 

такъ-называе-

мымъ

 

закаломъ,

 

выставляемымъ

 

продавцами,

 

изъ

 

част-

ныхъ

 

мелочныхъ

 

ихъ

 

выгодъ,

 

за

 

особенное

 

качество

>4

 

товара;

 

хотя

 

закалъ

 

или

 

въ

 

прямомъ

 

смыслѣ:

 

сырая,

fi:

 

непродубленая

 

средина

 

кожи

 

есть

 

первый

 

порокъ

 

и

 

при-

чина

 

порчи

 

кожи;

 

подошва

 

съ

 

закаломъ,

 

попадая

 

въ

 

сы-

рость,

 

разбучпвается

 

и

 

скоро

 

пропускаете

 

оную

 

на

 

дру-

гую

 

сторону,

 

на

 

подобіе

 

губкп,

 

что

 

доказано

 

онытами.

Отъ

 

этого

 

кожи

 

русскаго

 

производства

 

не

 

могутъ

 

срав-

няться

 

съ

 

иностранными

 

и

 

не

 

имѣютъ

 

сбыта

 

за

 

грани-

цею.

 

Франція

 

и

 

Англія,

 

покупающія

 

большую

 

часть

 

сы-

рыхъ

 

кожъ

 

въ

 

Россіи,

 

снабжаютъ:

 

Франція

 

—

 

цѣлый

востокъ,

 

Италію,

 

берега

 

Африки

 

и

 

вывозить

 

милліоны
паръ

 

башмаковъ

 

въ

 

Китай;— Англія

 

наводняетъ

 

своими

произведеніями

 

всю

 

Индію

 

и

 

амерпканскія

 

колоніи,

 

и

доставляетъ

 

въ

 

Россію

 

кожи

 

векшей

 

веідѣлки,

 

несрав-

ненна

 

дороже

 

русскихъ

 

цѣнъ,

 

изъ

 

сырья,

 

купленнаго

въ

 

Россіп

 

же.

 

Многіс

 

полагали

 

прежде,

 

что

 

климатъ,

вода

 

и

 

разныя

 

другія

 

причины

 

могутъ

 

имѣть

 

вліяніс

 

на

качество

 

кожи

 

во

 

время

 

дублепія:

 

но

 

наука

 

опровергла

эти

 

предположенія.

 

Вообше

 

успехи

 

кожевепнаго

 

произ-

водства

 

относятся

 

къ

 

концу

 

минувшаго

 

столѣтія

 

и

 

обя-

Томъ

 

III,

 

Прибавденія,

                                     

4
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занеі

 

успѣхамъ

 

хпміи.

 

До

 

временъ

 

Deyeux

 

и

 

Seguin
(сотрудники

 

славнаго

 

Lavoisier)

 

не

 

имѣли

 

даже

 

настоя-

щего

 

понятія

 

о

 

дубпльномъ

 

щ

 

іцествѣ,

 

которое

 

смѣшпва-

ли

 

съ

 

вяжущпмп

 

началами.

 

Seguin

 

пашелъ

 

средства

веідѣлеівате

 

гораздо

 

скорее,

 

по

 

кожп,

 

веідубленнеія

 

его

способомъ,

 

имѣли

 

только

 

наружный

 

видъ

 

удовлетвори-

тельный;

 

внутренность

 

же

 

ихъ

 

оставалась

 

сырою,

 

по-

добно

 

неінѣшпимъ

 

русскимъ

 

кожамъ,

 

прнготовляемымъ

въ

 

6,

 

7

 

и

 

8

 

мѣсяцевъ.

 

Споснбъ

 

дубленія

 

Seguin,

 

какъ

ускоренный,

 

былъ

 

въ

 

употребленіи

 

во

 

время

 

войнъ
французской

 

имперіи;

 

но,

 

по

 

минованіи

 

особенныхъ
нуждъ,

 

за

 

несовершенствомъ

 

оставленъ.

 

Долговремен-
ныя

 

изыскаиія,

 

наука,

 

многократные

 

опыты

 

и

 

труды

довели

 

нынѣ

 

наконецъ

 

въ

 

Россіи

 

одно

 

лицо

 

до

 

неожи-

данная

 

резулетата

 

по

 

этому

 

предмету;

 

а

 

имепно:

 

ввідѣл-

ка

 

кожъ

 

можетъ

 

производиться

 

вмѣсто

 

—

 

отъ

 

12

 

до

 

15
мѣсяцевъ,

 

со

 

всѣмъ

 

совершенствомъ,

 

требуемеімъ

 

отъ

лучшихъ

 

англійскпхъ

 

и

 

французскихъ

 

произведеній

 

—

отъ

 

15

 

до

 

16

 

дней,

 

смотря

 

по

 

толщине

 

кожи,

 

начиная

отъ

 

самаго

 

тоикаго

 

опойка

 

до

 

самой

 

толстой

 

подошвы.

Образцы

 

этихъ

 

кожъ,

 

представляемые

 

учредителями,

выдублены

 

изъ

 

сырья:

 

подошва

 

въ

 

60

 

дней,

 

солдатскій
товаръ,

 

или

 

такъ

 

называемый

 

самый

 

толстый

 

вырос-

токъ

 

въ

 

30

 

дней,

 

толстый

 

опоекъ

 

въ

 

15

 

дней,

 

тонкійопо-
екъ

 

въ

 

12

 

дней,

 

ременная

 

кожа

 

для

 

кавалерійскихъ

 

сна-

рядовъ

 

въ

 

30

 

дней,

 

экипажная

 

кожа

 

и

 

такъ

 

называемый
личной

 

товаръ

 

въ

 

30

 

дней.

 

Весь

 

товаръ,

 

изготовляемый
этимъновымъ

 

ускореннымъ

 

способомъ,

 

отличается

 

плот-

ностію,

 

прочностію,

 

тягучестію

 

и

 

гораздо

 

большею

 

сте-

пенью

 

непромокаемости

 

противъ

 

обыкновеннаго;

 

при

чемъ

 

должно

 

заметить,

 

что

 

подошва,

 

хотя

 

на

 

взглядъ

в

 

кажется

 

немного

 

тонѣе

 

обыкновенной,

 

но

 

на

 

самомъ

дѣлѣ,

 

по

 

качеству

 

своему,

 

равняется

 

толщиною

 

съ

 

до-

селе

 

извѣстною,

 

потому

 

что

 

подошва,

 

приготовленная

новымъ

 

способомъ,

 

при

 

выколачпваніп

 

толщины

 

своей
нисколько

 

не

 

изменяете;

 

а

 

обыкновенная,

 

для

 

прочно-

сти

 

и

 

соедипснія

 

разбученнеіхъ

 

простою

 

дубкою

 

воло-

конъ

 

кожп,

 

требуя

 

непременно

 

веіколачпванія,

 

что

 

все-

гда

 

и

 

дѣлается,

 

теряете

 

за

 

тѣмъ

 

почти

 

Половину

 

своей
толщинеі.

 

Взглядъ

 

на

 

средства

 

Россіи,

 

въ

 

отпошеніи
кожевенной

 

промышленности,

 

на

 

количество

 

вывози-

мыхъ

 

за

 

границу

 

сырыхъ

 

кожъ

 

п

 

на

 

цѣны

 

въ

 

Россіи
н

   

въ

 

остальной

 

Европѣ,

    

легко

 

убѣдитъ

   

каждаго

   

въ
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огромпомъ

 

успѣхѣ

 

этого

 

дѣла

 

л

 

положительно

 

докажетъ,

что

 

со

 

введеніемъ

 

упоминаемаго

 

здѣсь,

 

вновь

 

изобрѣ-

теннаго,

 

ускоренна™

 

способа

 

выдѣлки

 

доброкачествен-
ныхъ

 

кожъ,

 

другимъ

 

страпамъ

 

не

 

будетъ

 

нпкакихъ

средствъ

 

соперничать

 

кожевенной

 

торговлѣ

 

Россін.

 

Это
можно

 

нпдѣть

 

изъ

 

слѣдующей

 

сравнительной

 

таблицы:
Въ

 

С.

 

Пете-рбургп,

 

1

 

пудъ

 

черкасскаго

 

сырья:

 

несушена-

го

 

отъ

 

2

 

р.

 

80

 

к.

 

до

 

3

 

р.,

 

сушенаго

 

отт>

 

6

 

р.

 

до

 

6

 

р.

 

50
к.,

 

1

 

пудъ

 

дубленой

 

кожи

 

отъ

 

10

 

р.

 

до

 

10

 

руб.

 

50коп.
серебр.

 

Въ

 

южной

 

Россги

 

1

 

пудъ

 

сырья:

 

несушенаго

 

отъ

1

 

руб.

 

80

 

к.

 

до

 

2

 

р.;

 

сушенаго

 

отъ

 

5

 

р.

 

до

 

6

 

р.

 

сер.

Въ

 

Одессѣ:

 

1

 

пудъ

 

дубленой

 

кожи

 

отъ

 

17

 

руб.

 

до

 

20
руб.

 

£еребр.

 

Во

 

Фраццін

 

п

 

Англги:

 

40

 

Фунт,

 

сырья

 

отъ

35

 

до

 

40

 

Франк.,

 

40

 

Фун.

 

дубленой

 

кожи

 

отъ

 

83

 

до

 

90
франк.

 

Въ

 

Константинополгъ:

 

40

 

Фунт,

 

дубленой

 

кожи

отъ

 

120

 

до

 

180

 

Фран. — Сверхъ

 

того,

 

обративъ

 

вннманіе
на

 

всѣ

 

огромныя

 

выгоды

 

въ

 

частности

 

этого

 

воваго

способа

 

выдѣлки

 

кожъ,

 

усматривается;

 

1)

 

Что

 

товаръ,

по

 

своему

 

качеству

 

и

 

по

 

мнѣнію

 

знатокоіп,

 

дѣла,

 

рав-

няется,

 

какъ

 

п

 

выше

 

сказано,

 

достоинству

 

лучшихъ

произведеній

 

англійскихъ

 

и

 

Французскихъ

 

заводовъ.

Следовательно,

 

съ

 

этнмъ

 

вмѣстѣ

 

уничтожается

 

всякая

причина,

 

по

 

которой

 

бы

 

кожи

 

русской

 

выдѣлки

 

не

 

мог-

ли

 

пмѣть

 

сбыта

 

за

 

границею.

 

2)

 

Что

 

выдѣлка

 

кожъ

вновь

 

изобрѣтеннымъ

 

ускореннымъ

 

способомъ

 

обхо-
дится

 

въ

 

матеріальномъ

 

отношеніи

 

не

 

дороже

 

обыкно-
венной

 

выдѣлкп.

 

3)

 

Что

 

нрежній

 

способъ

 

кожевеннаго

производства

 

доставлялъ,

 

и

 

донынѣ

 

доставляетъ,

 

завод-

чипам - !,

 

возможность

 

сдѣлать

 

въ

 

12

 

мѣсяцевъ

 

только

 

два

оборота

 

кожами

 

низшаго

 

достоинства

 

и

 

одинъ

 

оборотъ
лучшаго

 

достоинства;

 

а

 

при

 

вновь

 

изобрѣтенномъ

 

епо-

собѣ

 

дублвиія,

 

гдѣ

 

высшаго

 

сорта

 

подошва

 

приготов-

ляется

 

въ

 

періодъ

 

отъ

 

30

 

до

 

60

 

дней,

 

дается

 

возмож-

ность

 

сдѣлать

 

отъ

 

6

 

до

 

12

 

оборотовъ

 

въ

 

теченіи

 

12

 

мѣ-

сяцевъ,

 

и

 

слѣдовательно:

 

если

 

при

 

старомъ

 

спосабѣ

 

за-

водчики

 

имѣли

 

прибылей

 

на

 

одинъ

 

оборотъ

 

въ

 

годъ

 

до

100%,

 

потому

 

особенно,

 

что

 

на

 

сбытъ

 

кожевеннаго

 

това-

ра,

 

вполнѣ

 

доброкачественнаю,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

никогда

недостатка

 

ни

 

въ

 

средствахъ,

 

ни

 

въ

 

покунщвкахъ.

 

Это
положительно

 

доказывается

 

общею

 

народною

 

потребно-
тію.

 

4)

 

Что

 

такимъ

 

способомъ

 

выдѣлываемыя

 

кожи

 

луч-

шаго

 

достоинства,

 

могутъ

 

быть,

 

но

 

вышеозначенным!,

расчетамъ,

    

поставляемы

 

для

    

арміи

 

съ

  

уступкою

 

10%
4*
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противъ

 

существующихъ

 

ньшѣ

 

цѣнъ,

 

что

 

составить

 

для

казны

 

огромную

 

пользу,

 

потому,

 

что

 

казна,

 

въ

 

сравне-

ніи

 

съ

 

нынѣшиими

 

цѣнами,

 

а

 

иучптъ,

 

при

 

сохраненіп
всѣхъ

 

выгодъ

 

заводской

 

промышленности,

 

безпяатно
одну

 

десятую

 

часть

 

солдатскаго

 

товара.

 

5)

 

Что

 

прежній
способъ

 

кожевеннаго

 

производства

 

дозволястъ

 

заводчи-

камъ

 

производить

 

сушку

 

выдубленпыхъ

 

кожъ

 

только

два

 

раза

 

въ

 

теченіи

 

года,

 

а

 

именпо;

 

весеннюю

 

сушку

 

—

въ

 

апрѣлѣ

 

и

 

маѣ

 

мѣсяцахъ,

 

а

 

осеннюю

 

—

 

въ

 

августѣ,

сентябрѣ

 

или

 

октябрѣ

 

мѣсяцахъ,

 

смотря

 

по

 

іюгѳдѣ.

 

Это
ведетъ

 

къ

 

тому,

 

что

 

если

 

потребуется

 

дубленая

 

кожа

въ

 

другое

 

время

 

года,

 

для

 

казны

 

или

 

частныхі.

 

лицъ,

 

и

если

 

оной

 

нѣтъ

 

въ

 

заготовкѣ

 

въ

 

большомъ

 

количестве,
то

 

ни

 

одинъ

 

заводчикъ

 

не

 

въ

 

состояніи

 

ея

 

приготовить

и

 

поставить

 

по

 

требованію.

 

Это

 

доказывается

 

опытами.

Подобная

 

вредная

 

остановка

 

въ

 

оборотахъ

 

и

 

подобное
неудобство

 

въ

 

кожевенномъ

 

производствѣ

 

устраняется

при

 

вновь

 

изобрѣтенномъ

 

ускоренномъ

 

способѣ,

 

при

 

ко-

торомъ

 

дѣлается"

 

отъ

 

6

 

до

 

12

 

оборотовъ

 

въ

 

годъ,

 

что

весьма

 

важно

 

какъ

 

для

 

заводскаго

 

производства,

 

такъ

 

и

для

 

потребителей,

 

с.

 

зотовъ.

10)

 

ПОГОДОПОКАЗАТЕЛЬ

 

или

 

ПОГОДНИКЪ

 

(*).

Этотъ

 

простой,

 

но

 

весьма

 

любопытный

 

и

 

полезный

 

сна-

рядъ

 

для

 

предузнанія

 

измѣненій

 

погоды

 

состоитъ,

 

какъ

 

по-

казываетъ

 

изображение,

 

изъ

 

стекляннаго

 

сосуда,

 

сверху

 

и

снизу

 

8апаяннаго

 

на

 

глухо,

 

а

 

въ

 

нижней

 

части

 

снабженна-
го

 

узкою

 

стеклянного

 

же

 

трубкою.

 

Изображеніе

 

уменьшено

въ

 

половину

 

противъ

 

настоящей

 

величины

 

прибора.

 

Одинъ
русскій

 

путешественнпкъ,

 

г.

 

Ф***,

 

пишетъ

 

объ

 

этомъ

 

сна-

рядѣ

 

слѣдующее :

 

Недавно

 

одинъ

 

чешскійсвященннкъ.

 

за-

нимаясь

 

химическими

 

опытами

 

и

 

отбивъ

 

нечаянно

 

часть

ретортной

 

трубки,

 

примазалъ

 

отломленный

 

конецъея

 

масти-

кою;

 

для

 

испробовашя

 

же,

 

не

 

протекаетъ

 

ли

 

трубка

 

въ

 

скле-

енномъ

 

мѣстѣ,

 

онъ

 

налилъ

 

реторту

 

водою.

 

На

 

другой

 

день,

къ

 

удивленно

 

своему,

 

замѣтилъ

 

онъ,

 

что

 

вода

 

въ

 

трубкѣ

стояла

 

гораздо

 

выше

 

уровня

 

воды

 

въ

 

ретортѣ.

 

Черезъ

 

нѣсколь-

ко

 

часовъ

 

послѣ

 

этого

 

наблюденія,

 

послѣдовала

 

внезапная

перемѣна

 

погоды,

 

вліянію

 

которой

 

онъ

 

и

 

приписалъ

 

это

явленіе

 

въ

 

приборі;

 

При

 

дальнѣйшихъ

 

наблюденіяхъ,

 

онъ

внолнѣ

   

убѣдился

   

въ

   

барометрическомъ

   

свойствѣ

   

своей

(*)

 

Статья

 

эта

 

бьпа

 

помѣщепа

 

въ

 

«Трудахъ»

 

прежпяго

 

времеоя,

и

 

отпечатана

 

отдѣлыю;

 

таіп.

 

какъ

 

отпечатанные

 

особо

 

экземпляры

всѣ

 

распроданы,

 

а

 

между

 

тЬмъ

 

многіе

 

же.іаютъ

 

видѣть

 

статью

 

эту

аъ

 

нашещъ

 

изданіи,

 

почему

 

и

 

поыѣщаемъ

 

вполпѣ,

 

fied,
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стеклянной

 

реторты,

 

и-

мѣвшей

 

видъ

 

сжатаго

яйца

 

величиною

 

около

 

9
дюймовъ.Стекллннаятру-
бка

 

этой

 

реторты

 

выхо-

дила

 

ниже

 

средины

 

ея

 

и

загибалась

 

къверху

 

вдоль

яйца.

 

Трубка

 

эта

 

имѣла

около

 

7

 

дюймовъ

 

длины.

Для

 

наблюденія

 

надъ

 

по-

годою,

 

вода

 

наливается

въ

 

этотъ

 

приборъ

 

при

 

яс-

ной

 

погодіь

 

и

 

такъ,

 

чтобъ
она

 

достаточно

 

покрыва-

ла

 

внутреннее

 

отверстіе
трубки

 

.Тогда

 

при

 

всякой
менѣе

 

ясной

 

погодѣ, во-

да

 

значительно

 

подние

мается

 

вътрубкѣ

 

идаж-

вытекаетъ

 

изъ

 

верхняго

-

 

конца

 

ея.Явленіе

 

это

 

объ-
ясняется

 

разностью

 

давле-

ній

 

воздуха

 

—

 

внѣшняго

и

 

заключеннаго

 

въ

 

регор-

тѣ.

 

Но

 

при

 

перемѣнѣ

 

въ

давленіи

 

атмосферы,

 

дви-

жете

 

воды

 

въ

 

реторт-

ной

 

трубкѣ

 

обратно

 

дви-

•

 

-

 

женію

 

ртути

 

въ

 

торичелі-
евой

 

пустотѣ

 

барометри-
ческой

 

трубки.

 

Въ

 

первый
разъ

 

я

 

увидѣлъ

 

такой

 

иогоОо

 

показатель

 

или

 

поіодникв

 

въСви-
немюнде

 

и,

 

убѣдясь

 

въ

 

короткое

 

время

 

въ

 

его

 

неоценённой
пользѣ

 

какъ

 

для

 

мореплавателя,

 

рыбака,

 

земледѣлвца,

 

такъ

 

и

вообще

 

для

 

всякаго

 

гражданина,

 

у

 

котораго

 

успѣхъ

 

зависитъ

бодѣе

 

или

 

менѣе

 

отъ

 

погоды,

 

я

 

тогда

 

же

 

заказалъ

 

сдѣлать,

 

по

данному

 

отъ

 

меня

 

образцу,

 

нѣсколько

 

такихъ

 

погодниковъ

и

 

роздалъ

 

ихъ

 

для

 

испытанія

 

нѣкоторымъ

 

изъ

 

моихъ

 

зна-

комыхъ.

 

Результатъ

 

этихъ

 

опытовъ

 

превзошелъ

 

мои

 

ожида-

нія.

 

Имѣя

 

исправный

 

ртутный

 

барометръ

 

и

 

симпіозометръ,
я

 

безпрестанно,

 

въ

 

теченіе

 

5

 

мѣсяцевъ,

 

какъ

 

на

 

берегу,
такъ

 

и

 

на

 

морѣ,

 

слѣдидъ

 

за

 

показаніямн

 

воды

 

въ

 

погодни-

кѣ

 

(подливая

 

вмѣсто

 

испарявшейся

 

и

 

изливавшейся

 

изъ

 

не-

го

 

новую,

 

при

 

стояиіи

 

ртути

 

въ

 

барометрѣ

 

около

 

30

 

дюй-
мовъ),

 

и

 

нашелъ,

 

что

 

погодникъ

 

всегда

 

показывалъ

 

перемѣ-

ну

 

погоды

 

ратъе

 

и

 

явствешш

 

другихъ

 

барометровъ,

 

осо-

бенно

 

передъ

 

непродолжительною

 

грозою,

 

во

 

время

 

которой
обыкновенный

   

барометръ

   

едва

  

только

 

оказывалъ

 

наклон-
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ность

 

къ

 

пониженію;

 

симпіозометръ,

 

какъ

 

извѣстно,

 

пока-

зывал*

 

эту

 

перемѣну

 

нѣсколько

 

очевиднее

 

ртутнаго

 

баро-
метра.

 

При

 

большихъ

 

перемѣнахъ

 

въ

 

атмосФерѣ,

 

вода

 

изъ

трубки

 

погодиика

 

часто

 

значительно

 

выливается;

 

и

 

какъ

имѣть

 

трубку

 

такой

 

длины,

 

чтобы

 

она

 

вмѣщала

 

въ

 

себѣ

всю

 

воду,

 

выдавливаемую

 

изъ

 

иогодника,

 

было

 

бы

 

неудоб-
но)

 

то

 

можно

 

къ

 

концу

 

трубки

 

приплавить

 

полушарикъ,

 

въ

яидѣ

 

чашечки,

 

которая

 

будетъ

 

препятствовать

 

водѣ

 

выли-

ваться

 

вонъ.

 

Употребленіе

 

простои

 

воды

 

составляетъ

 

боль-
шое

 

неудобство

 

погодника-.

 

на

 

днѣ

 

его

 

вскорѣ

 

образуется
осадокъ

 

и

 

вода

 

начинаетъ

 

гнить,

 

почему

 

каждыя

 

двѣ

 

или

три

 

недѣли

 

воду

 

нужно

 

перемѣнять;

 

кромѣ

 

того

 

состояніе
воды

 

въ

 

трубкѣ

 

не

 

явственно

 

замѣтно;

 

если

 

же

 

воспольза-

 

-

ваться

 

какою

 

нибудь

 

другою

 

жидкостію,

 

какъ

 

то

 

масломъ,

алкоголемъ

 

и

 

т.

 

п.

 

то

 

это

 

принудило

 

бы

 

сдѣлать

 

приборь
болѣе

 

сложвымъ—нарушеніе

 

главнаго

 

условія

 

простонарод-

наго

 

снаряда—простоты

 

и

 

дешевизны;

 

въ

 

отвращеніе

 

этого

можно

 

употреблять

 

дистиллированную

 

воду

 

съ

 

синеродистыми
желіъзомг

 

(Ferrum

 

hydrocianicum).

 

Вода,

 

получая

 

отъ

 

этой
примѣси

 

бодѣе

 

опредѣлительный

 

цвѣтъ,

 

облегчаетъ

 

наблю-
денія

 

и

 

можетъ

 

сохраняться

 

до

 

трехъ

 

мѣсяцовъ.

 

Главный
же

 

недостатокъ

 

погодника:

 

вліяніе

 

температуры

 

на

 

него

 

—

невозможно

 

отстранить;

 

сохраняя

 

выше

 

упомянутыя

 

усло-

вія

 

и

 

поэтому

 

необходимо

 

нужно

 

стараться

 

держать

 

погод-

никъ,

 

по

 

возможности,

 

въ

 

одинаковой

 

температурѣ.—Опи-
савъ

 

устройство

 

погодника,

 

перейдемъ

 

къ

 

объяснение

 

его

дѣйствія

 

и

 

способа

 

узнанія

 

помощію

 

этого

 

снаряда

 

пред-

стоящей

 

перемѣны

 

погоды.

 

Положимъ,

 

что

 

погодникъ

 

на-

литъ

 

до

 

верхняго

 

края

 

внутренняго

 

отверстія

 

трубки

 

водою,

какъ

 

показано

 

на

 

изображеніи

 

(до

 

черты

 

а);

 

тогда

 

вода

 

бу-
детъ

 

наполнять

 

трубку

 

около

 

одного

 

дюйма,

 

считая

 

отъ

нижняго

 

края

 

внутренняго

 

ея

 

отверстія.

 

Верхняя

 

часть

 

по-

годника

 

тогда

 

наполнена

 

воздухомъ,

 

одинаковой

 

упругости,

т.

 

е.

 

въравновѣсіи

 

съ

 

наружнымъ

 

воздухомъ, отъкотораго

 

онъ

отдѣленъ

 

водою,

 

налитой

 

въ

 

погодникъ.

 

Ежели

 

наружный
воздухъ

 

сдѣластся

 

суше

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

болѣе

 

упругъ,

тогда

 

онъ,

 

имѣя

 

свободный

 

входъ

 

черезъ

 

отверстіе

 

верхня-

го

 

конца

 

трубки,

 

дѣйствуетъ

 

давленіемт^

 

своимъ

 

на

 

наруж-

ную

 

поверхность

 

воды

 

трубки

 

и

 

образуетъ

 

на

 

этой

 

поверх-

ности

 

впадину,

 

которая

 

постепенно

 

увеличивается

 

по

 

мѣрѣ

того,

 

какъ

 

воздухъ

 

становится

 

суше,

 

и

 

наконецъ

 

понуж-

даетъ

 

или

 

лучше

 

сказать

 

вдавливаетъ

 

воду

 

въ

 

погодникъ;

впадина

 

эта

 

остается

 

пока

 

наружный

 

воздухъ

 

не

 

сдѣлается

болѣе

 

влажиымъ.

 

При

 

этомъ

 

дѣйствін

 

наружнаго

 

воздуха

на

 

воду,

 

уровень

 

воды

 

въ

 

самомъ

 

погодникі

 

дѣлается

 

выше,

отчего

 

воздухъ,

 

заключенный

 

въ

 

погодникѣ,

 

по

 

своей

 

упру-

гоета,

 

ежамаетея.

 

Положим*

 

теперь,

 

что

 

наружный

 

воздухъ,

достигнув*

   

наибольшей

   

степени

 

сухости,

 

начнет*

 

терять



31

свою

 

сухость,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

упругость,

 

тогда

 

сжатый
внутри

 

погодника

 

воздухъ,

 

не

 

встречая

 

бОлѣе

 

прежпяго

давленія

 

наружнаго

 

воздуха,

 

начнетъ

 

разширяться

 

И

 

давле-

ніемъ

 

своим*

 

понуждать

 

опять

 

воду

 

наполнить

 

трубку.

 

Чѣмъ

наружный

 

воздухъ

 

дѣлается

 

сырѣе,

 

тѣмъ

 

вода

 

въ

 

трубкѣ

болѣе

 

поднимается

 

и

 

нерѣдко

 

изъ

 

нея

 

выливается.

Взявъ

 

за

 

основаиіе,

 

что

 

измѣненіе

 

состоянія

 

воздуха

 

есть

непреміышыіі

 

предшественника

 

перемѣны

 

погоды,

 

можно

 

на-

блюденіемъ

 

стояніл

 

воды

 

въ

 

трубкѣ

 

погодника

 

предузнавать

о

 

предстоящей

 

перемінѣ

 

погоды.

 

Положительныхъ

 

правил*

на

 

это

 

дать

 

невозможно;

 

ибо

 

наливая

 

несколько

 

погодни-

ковь

 

при

 

различной

 

погодѣ

 

или,

 

лучше

 

сказать,

 

при

 

раз-

ныхъ

 

состояніяхъ

 

воздуха,

 

вскоре

 

убедиться

 

можно,

 

что

всѣ

 

погодники

 

въ

 

тоже

 

время

 

будутъ

 

показывать

 

разное;

сверхъ

 

того,

 

теплота

 

и

 

холод*

 

пмѣютъ

 

большое

 

вліяніе

 

на

погоднпкъ,

 

почему

 

будетъ

 

излишне

 

имѣть

 

на

 

трубив

 

этого

прибора

 

раздЬленія.

 

Кто

 

намерен*

 

воспользоваться

 

Предска-

заніямн

 

погодника ,

 

тотъ

 

долженъ

 

пріобрѣеть

 

нѣкоторый

навыкъ

 

къ

 

наблюденіямъ,

 

руководствуясь

 

следующими

 

на-

ставленіями

 

на

 

опытахъ:

 

1)

 

Наполнять

 

погодникъ,

 

какъ

 

ска-

зано

 

выше,

 

при

 

более

 

сухой

 

и

 

ясной

 

погодѣ,

 

при

 

сѣвер-

ныхъ

 

или

 

восточных*

 

вѣтрахъ;

 

употреблять

 

воду

 

чистую

или

 

чѣмъ

 

нибудь

 

подкрашенную;

 

каждый

 

разъ,

 

когда

 

вода

начинает*

 

портиться,

 

выливать

 

ее

 

вонъ,

 

выполоскать

 

погод-

никъ

 

и

 

опять

 

налить;

 

воду,

 

которая

 

само

 

собою

 

вытечет*
изъ

 

погодника,

 

каждый

 

разъ

 

доливать

 

новою.

 

При

 

налнваніи
погодника

 

водою,

 

встрѣтитсл

 

некоторое

 

затрудненіе;

 

воз-

духъ,

 

заключенный

 

внутри

 

сосуда,

 

не

 

будетъ

 

свободно
впускать

 

воду

 

въ

 

трубку,

 

почему

 

не

 

будетъ

 

излишним*

держать

 

погодникъ

 

предъ

 

огнемъ,

 

дабы

 

посредствомъ

 

теи-

лоты

 

выгнать

 

воздухъ,

 

а

 

потомъ

 

прибор*

 

вдругъ

 

опустить

въ

 

ведро

 

съ

 

водою:

 

тогда

 

вода

 

безпрепятственно

 

будетъ
вливаться

 

въ

 

погодникъ.

 

Кто

 

унотребляетъ

 

какой

 

нибудь
особенный

 

составъ,

 

можетъ

 

наливать

 

посредствомъ

 

воронки.

Когда

 

погодникъ

 

достаточно

 

наполнен*,

 

не

 

позабыть

 

впус-

тить

 

въ

 

него

 

воздухъ

 

,

 

положив*

 

приборь

 

такъ,

 

чтобъ

 

вода

не

 

мешала

 

воздуху

 

войти

 

въ

 

него

 

чрез*

 

трубку.

 

2)

 

ВІлиать
погодникъ

 

въ

 

удобное

 

для

 

наблюденія

 

место,

 

гдѣ

 

теплота,

по

 

возможности,

 

была

 

бы

 

одинаковая.

 

Избегать

 

ударенія
солнечныхъ

 

лучей

 

на

 

погодникъ,

 

близости

 

печи,

 

дверей,

 

Фор-

точки

 

и

 

т.

 

и.,

 

ибо

 

теплота

 

и

 

хододъ

 

значительно

 

изменяют*

состояніе

 

воды

 

въ

 

трубкѣ

 

погодника,

 

въ

 

чемь

 

можно

 

легко

убЬдиться,

 

прикладывая

 

руку

 

къ

 

верхней

 

части

 

погодника;

тогда

 

воздухъ

 

внутри

 

погодника

 

разширялсь

 

отъ

 

теплоты,

лоднимаеть

 

воду

 

вверх*

 

по

 

трубкѣ;

 

холодъ

 

же

 

действует*
обратно,

 

почему

 

всякій

 

наблюдатель

 

над*

 

погоднпкомъ

 

дол-

женъ

 

обратить

 

вниманіе,

 

нѣтъ

 

ли

 

посторонныхъ

 

причин*,

 

за-

ставляющих*

 

воду

   

подниматься

 

и

 

опускаться

   

въ

   

трубкѣ.
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Из*

 

всего

 

этого

 

можно

 

заключить,

 

что

 

погодникъ

 

положи-

тельное

 

предсказываетъ

 

погоду

 

лѣтомъ,

 

нежели

 

зимою.

 

3)
Можно

 

начинать

 

наблюденія

 

спустя

 

нѣсколько

 

времени

 

по-

сле

 

того,

 

какъ

 

погодникъ

 

повѣшенъ

 

на

 

свое

 

мѣсто;

 

тогда

вода

 

будетъ

 

стоять

 

около

 

одного

 

дюйма

 

въ

 

трубкѣ,

 

считая

отъ

 

нижняго

 

края

 

основанія

 

ея.

 

Не

 

мѣшаетъ,

 

чернилами

или

 

инымъ

 

чем*

 

заметить

 

это

 

первоначальное

 

стояніе

 

во-

ды,

 

какъ

 

основаніе

 

всѣмъ

 

наблюденіямъ.

 

k)

 

Появленіе

 

въ

трубкѣ

 

на

 

поверхности

 

воды

 

впадины

 

(о

 

которой

 

выше

 

го-

ворили),

 

есть

 

признак*

 

наклонности

 

воды

 

опускаться

 

и

 

вме-

сте

 

съ

 

тѣмъ

 

надежда

 

лучшей

 

погоды.

 

Постепенное

 

паденіе
воды

 

подкрѣпляетъ

 

эту

 

надежду,

 

и

 

ежели

 

вода

 

совсем*

 

уй-
детъ

 

въ

 

погодникъ,

 

а

 

впадина

 

останется,

 

тогда

 

должно

 

ожи-

дать

 

постоянно-сухой

 

и

 

хорошей

 

погоды.

 

5)

 

При

 

наполненіи
трубки

 

водою

 

до

 

первоначальна™

 

стоянія

 

воды,

 

погода

 

бу-
детъ

 

та,

 

при

 

которой

 

налитъ

 

погодникъ;

 

при

 

большемъ

 

же

повышеніи

 

воды,

 

когда

 

уровень

 

воды

 

въ -трубке

 

будетъ

 

не-

сколько

 

более

 

или

 

менее

 

подходить

 

къ

 

высоте

 

воды

 

въ

 

по-

годникѣ,

 

должно

 

ожидать

 

перемѣны

 

вѣтра,

 

которая

 

большею
частію

 

влечетъ

 

за

 

собою

 

какую

 

нибудь

 

неблагопріятную

 

пе-

ремѣну

 

погоды.

 

6)

 

Вода,

 

продолжая

 

возвышаться

 

и

 

доходя

до

 

половины

 

всей

 

трубки

 

или

 

нѣсколько

 

выше,

 

предсказы-

ваетъ

 

дождь

 

или

 

снътъ;

 

а

 

ежели

 

вода

 

еще

 

поднимается,

 

то

должно

 

ожидать

 

сырой

 

погоды

 

с*

 

свежим*

 

вѣтромъ;

 

нако-

нец*,

 

достижеиіе

 

воды

 

до

 

конца

 

трубки

 

и

 

выдиваніе

 

изъ

вея

 

вонъ,

 

предвѣщаетъ

 

наступденіе

 

самой

 

ненастной

 

погоды.

7)

 

Часто

 

случается,

 

въ

 

особенности

 

лѣтомъ,

 

что

 

при

 

ясной
погодѣ,

 

когда

 

погодникъ

 

предсказываетъ

 

постоянно-хорошую

погоду,

 

вода

 

вдругъ

 

начпнаетъ

 

подниматься

 

и

 

нерѣдко

 

вы-

ливается

 

вонъ.

 

Тогда

 

должно

 

ожидать

 

вскорѣ:

 

грозу,

 

градъ,

шквал*

 

и

 

вообще

 

внезапную,

 

но

 

непродолжительную

 

пере-

мѣну

 

погоды.

 

Случалось,

 

что

 

спустя

 

не

 

болѣе

 

получаса

 

по-

слѣ

 

подобныхъ

 

явленій

 

погодника,

 

наступала

 

сильная,

 

но

непродолжительная

 

гроза;

 

вода

 

при

 

первыхъ

 

ударахъ

 

гро-

ма

 

начала

 

сильно

 

падать

 

н

 

вскорѣ

 

предвѣщала

 

опять

 

хоро-

шую

 

погоду,

 

что

 

и

 

сбывалось.

 

8)

 

Вообще

 

нужно

 

взять

 

за

правило,

 

что

 

всякое

 

постепенное

 

и

 

медленное

 

движеніе

 

во-

ды

 

въ

 

трубкѣ

 

предвѣщаетъ

 

медленную,

 

но

 

болѣе

 

постоян-

ную

 

перемѣну

 

погоды;

 

быстрая

 

же

 

перемена

 

стоянія

 

воды

предвѣщаетъ

 

вскорѣ

 

измѣненіе

 

въ

 

погодѣ,

 

какъ

 

это

 

бы-
вает*

 

и

 

на

 

ртутныхъ

 

барометрахъ.

 

—

 

Погодники

 

изготов-

ляются

 

въ

 

С .

 

Петербургѣ,

 

на

 

Императорском*

 

сте-

клянном*

 

заводѣ;

 

также

 

у

 

стеклянных*

 

дѣлъ

 

мастера

 

Кана,
въ

 

большой

 

Мѣщанской,

 

на

 

углу

 

Вознесенскаго

 

проспекта,

въ

 

домѣ

 

Кремера

 

J?

 

"//«

 

и

 

стоять,

 

безъ

 

чашечки,

 

50

 

к.

 

сер.,

а

 

съ

 

чашечкою

 

80

 

коп.

 

сер.
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11)

 

ОБЪЯВ

 

ІЕНІЕ

 

О

 

ПРІЕМЪ

 

УЧЕНИКОВЪ-РАБОТНИКОВЪ

ВЪ

 

САДОВЫЯ

   

УЧРЕЖДЕНЫ

   

ГОРЫГОРБЦКАГО

   

ЗЕМ-
ЛЕДБЛЬЧЕСКАГО

 

ИНСТИТУТА.

Ддя

 

обученія

 

исключительно

 

практическоту

 

садоводству

и

 

огородничеству

 

и

 

для

 

усовершенствованія

 

и

 

распростра-

ненія

 

этих*

 

сельско-хозяйственныхъ

 

отраслей

 

въ

 

частныхъ

имѣніяхъ,

 

принимаются

 

въ

 

садовыя

 

учрежденія

 

горыгорѣц-

каго

 

земледѣльческаго

 

института

 

ученики-работники

 

на

 

слѣ-

дующихъ

 

условіяхъ:

 

і)

 

В*

 

садовыя

 

учрежденія

 

при

 

горы-

го

 

рѣцкомъ

 

земледѣльческомъ

 

институтѣ

 

принимаются

 

мѣща-

не ,

 

государственные

 

поселяне,

 

однодворцы,

 

помѣшичьи

крестьяне

 

и

 

вообще

 

люди

 

свободныхъ

 

состояній

 

не

 

моложе

16

 

и

 

не

 

старье

 

22

 

лѣтъ,

 

здороваго

 

тѣлосдоженія

 

и

 

безъ
важныхъ

 

телѣсныхъ

 

недостатковъ,

 

могущихъ

 

препятство-

вать

 

заия.тіямъ

 

работою.

 

2)

 

Пріемъ

 

бываетъ

 

во

 

всякое

 

вре-

мя

 

года,

 

съ

 

платою

 

за

 

годичное

 

содержаніе

 

—

 

пищею,

одеждою

 

и

 

проч.

 

30

 

руб.

 

серебромъ;

 

деньги

 

вносятся

 

за

годъ

 

впередъ

 

и

 

не

 

возвращаются,

 

если

 

ученикъ,

 

по

 

какому

либо

 

случаю,

 

оставитъ

 

заведеніе

 

прежде

 

истеченія

 

года.

 

3)
Ирошенія

 

о

 

пріемѣ

 

подаются

 

на

 

имя

 

директора

 

института,

съ

 

приложеніемъ

 

надлежащихъ

 

видовъ

 

о

 

своихъ

 

происхрж-

деніяхъ

 

или

 

паспортовъ.

 

і)

 

Ученики-работники

 

содержатся

на

 

горыгорѣцкой

 

учебной

 

Фермѣ,

 

наравнѣ

 

съ

 

прочими

 

вос-

питанниками

 

Фермы.

 

5)

 

Курсъ

 

ученія

 

продолжается

 

пять

лѣтъ

 

и

 

состоитъ

 

преимущественно

 

въ

 

практическомъ

 

изу-

ченіи

 

садоводства

 

и

 

огородничества.

 

6)

 

Въ

 

зимніе

 

месяца

первыхъ

 

3-хъ

 

лѣтъ

 

ученики-работники

 

учатся,

 

вмѣстѣ

 

съ

воспитанниками

 

Фермы

 

чтенію,

 

письму,

 

закону

 

Божію

 

и

ариѳметикѣ,

 

а

 

въ

 

послѣдніе

 

два

 

года

 

изучаютъ

 

теорію

 

са-

доводства

 

и

 

огородничества,

 

излагаемую

 

имъ

 

сколь-возмож-

но

 

проще,

 

съ

 

примѣненіемъ

 

къ

 

будущему

 

нхъ

 

назначенію.
1)

 

Преподованіе

 

теоріи

 

садоводства

 

и

 

огородничества,

 

съ

возможно

 

практическим*

 

прпложеніемъ,

 

лежатъ

 

на

 

обязан-
ности

 

ученаго

 

садовника

 

института,

 

который

 

также

 

обуча-
етъ

 

ихъ,

 

по

 

мѣрѣ

 

надобности,

 

чтенію

 

на

 

латинскомъ

 

языкѣ

при

 

пособіи

 

своего

 

помощника.

 

8)

 

По

 

истеченіи

 

пяти-лѣт-

няго

 

срока,

 

ученики- работники

 

подвергаются

 

общему

 

испы-

танно

 

въ

 

нрисутствіи

 

директора

 

института,

 

управляющего

Фермою,

 

адъюнктъ-проФессора

 

садоводства

 

и

 

огородни-

чества

 

и

 

другихъ

 

чиновъ

 

института,

 

и,

 

буде

 

окажутъ

 

впол-

не

 

удовлетворительныя

 

свѣдѣнія — преимущественно

 

въ

 

дѣлѣ

практическаго

 

садоводства

 

и

 

огородничества,

 

снабжаются
надлежащими

 

аттестатами.

12)

 

ОБРАЗЦОВАЯ

 

ФЕРМА

 

БЛИЗЬ

 

ГОРОДА

  

ВЫБОРГА.

(Переводе

 

изъ

 

оффиціальноЫ

 

финляндской

 

газеты) . — Урожай
хлѣба

 

въ

 

184-5

 

году

 

былъ

 

особенно

 

неблагопріятенъ,

 

не

 

только
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в*

 

выборгской

 

губерніи,

 

но

 

и

 

въ

 

большей

 

части

 

Саволаксіи
иКареліи.

 

Нѣсколько

 

неурожайныхъ

 

годовъ

 

сряду

 

истощи-

ли

 

обывателей

 

этихъ

 

провинцій,

 

и

 

потому

 

общая

 

нужда

 

ста-

ла

 

выражаться

 

въ

 

довольно

 

сильной

 

степени.

 

Слухи

 

о

 

таком*

жалком*

 

состояніи

 

дошли

 

и

 

до

 

отдаленных*

 

мѣстъ.

 

Црожи-
вагощій

 

въ

 

Россіп

 

(въ

 

С.

 

Петербурге)

 

купецъ

 

Мнхаплъ

 

Ива-
новичъ

 

Бвловъ,

 

который

 

приписался,

 

въ

 

1832

 

году,

 

к*

 

ку-

печеству

 

г.

 

Вильманстранда,

 

также

 

услышалъ

 

о

 

трудном*

положеніи

 

новых*

 

своих*

 

земляков*

 

и

 

желая

 

по

 

возможно™

пособить

 

нуждавшимся,

 

отослал*

 

къ

 

г.

 

начальнику

 

вы-

боргской

 

губерніи

 

значительную

 

сумму,

 

3,000

 

руб.

 

сер.,

 

для

раздачи

 

кому

 

он*

 

признает*

 

нужным*.

 

Это

 

радостное

 

из-

вѣстіе

 

получено

 

было

 

весною

 

1846

 

года,

 

когда

 

успели

 

уже

отвратить

 

самую

 

крайнюю

 

нужду,

 

во

 

первых*,

 

заботлпвостію
правительства,

 

а

 

потом*

 

и

 

собственными

 

старапіями

 

сель-

ских*

 

обществ*;

 

и, потому

 

губернатор*,

 

найдя,

 

что

 

пода-

ренная

 

сумма,

 

при

 

всей

 

ея

 

значительности,

 

если

 

разделить

ее

 

между

 

тысячами,

 

нуждавшимися

 

въ

 

то

 

время

 

въ

 

пособін,
была

 

бы

 

достаточна

 

на

 

устраненіе

 

только

 

минутной

 

нужды,

предложилъ

 

г.

 

Белову,

 

не

 

согласится

 

ли

 

онъ

 

пожертвован-

ныя

 

имъ

 

деньги

 

обратить

 

на

 

такое

 

учреждеиіе,

 

которое

могло

 

бы

 

способствовать

 

къ

 

лучшему

 

развитію

 

земледѣлія

въ

 

выборгской

 

губерніи,

 

гдѣ

 

сельское

 

хозяйство

 

вообще
еще

 

находится

 

на

 

весьма

 

низкой

 

степени.

 

Губернатор*

 

у ка-

зывалъ

 

преимущественно

 

научрежденіе

 

образцовой

 

Фермы,

гдѣ

 

обыватели

 

губерніи

 

имѣлп

 

бы

 

случай

 

наглядным*

 

об-
разомъ

 

знакомиться

 

съ

 

способами

 

обработыванія

 

земли,

 

при-

способленными

 

къ

 

почвѣ

 

и

 

прочим*

 

мѣстпымъ

 

обстоятельст-
вам^

 

по

 

улучшенным*

 

новѣпшимъ

 

методамъ;

 

посредством*

такого,

 

пли

 

подобнаго

 

тому

 

учрежденія,

 

подарокъ

 

г.

 

Бѣлова

могъ

 

бы

 

приносить

 

самые

 

верные

 

плоды,

 

приготовляя

 

гря-

дущимъ

 

поколѣніямъ

 

надежную

 

защиту

 

отъ

 

нужды

 

и

 

не-

счастій.

 

Г.

 

Біьловг,

 

охотно

 

согласился

 

на

 

предложеніе

 

губер-
натора,

 

увѣряя

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

что

 

онъ

 

готовъ

 

по

 

воз-

можности

 

поддерживать

 

подобное

 

учрежденіе,

 

на

 

которое

онъ

 

однако

 

считаетъ

 

не

 

вполнѣ

 

достаточнымъ

 

пожертвован-

ный

 

им*

 

капиталь.

 

И

 

так*,

 

решено

 

было

 

учредить

 

образцо-
вую

 

Ферму

 

для

 

выборгской

 

губсриіи.

 

Губернатор*

 

опредѣлилъ

устроить

 

ее

 

близ*

 

г.

 

Выборга,

 

в*

 

гейматѣ

 

Масколѣ,

 

принад-

лежащем*

 

городу,

 

и

 

для

 

этой

 

цѣлн

 

изъ

 

угодііі

 

этого

 

гейма-
та

 

взять

 

на

 

аренду,

 

срокомъ

 

на

 

50

 

лѣтъ,

 

пространство

 

въ

60

 

геометрических*

 

туннеландов*

 

(*).

 

Въ

 

октябре

 

мѣсяцѣ

1847

 

года,

 

послѣ

 

нужных*

 

предварительных*

 

мер*,

 

присту-

пили

 

къ

 

воздѣлыванію

 

земли

 

для

 

будущей

 

Фермы.

 

На

 

необ-
ходимыя

 

постройки

 

въ

 

слѣдующую

   

зиму

   

закуплены

 

были

С)

 

Геометрическій

 

туинеландъ

 

—

 

14,000

 

квадрат,

 

.тк-г. =0,9361
десятины.
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строевые

 

матеріады;

 

в*

 

то

 

же

 

время

 

въ

 

гейнатѣ

 

Рейхѣ,

 

близъ

строющагося

 

сайменскаго

 

канала,

 

изготовлялись

 

нужныя

 

зем-

ледѣльческія

 

орудія,

 

мастеровыми,

 

нарочно

 

выписанными

иѳъ

 

мустіальскаго

 

земледѣльческаго

 

института

 

(*),

 

откуда

получены

 

были

 

и

 

образцы.

 

Въ

 

продолженіе

 

весны

 

1848

 

г.

работы

 

производимы

 

были

 

съ

 

такимъ

 

рвеніемъ

 

и

 

успѣхомъ»

что

 

Ферма

 

къ

 

Иванову

 

дню

 

уже

 

была

 

готова,

 

постройки

кончены

 

и

 

полей

 

разработано

 

столько,

 

сколько

 

дозволили

средства.

 

Эта

 

образцовая

 

Ферма,

 

устроенная

 

по

 

примѣру

шотландскихъ,

 

находится

 

въ

 

8

 

верстахъ

 

отъ

 

г.

 

Выборга,
по

 

тракту

 

къ

 

С.

 

Петербургу;

 

тамъ

 

разработано

 

теперь

 

зем-

ли

 

па

 

пространствѣ

 

28

 

туннеландовъ.

 

Строенія

 

(числомъ

 

9)j
приспособленныя

 

къ

 

иотребностямъ

 

обыкновеннаго

 

креств-

янскаго

 

геймата,

 

помещены

 

въ

 

срединѣ

 

угодій,

 

на

 

южной

сторон*

 

ихъ,

 

близъ

 

большой

 

дороги,

 

и

 

образуютъ

 

открытый
дворъ,

 

отъ

 

котораго

 

ведетъ

 

широкая

 

проезжая

 

дорога

 

ми-

мо

 

разработанныхъ

 

угодій.

 

Существующія

 

нынѣ

 

пашпп

возделаны

 

изъ

 

болотистыхъпокосовъ:

 

почва

 

земли

 

торфяная,

а

 

подпочва

 

железистая

 

съ

 

пескомъ.

 

По

 

полям*

 

проведены

рвы

 

и

 

канавы,

 

которыми

 

отдѣляются

 

смѣны;

 

главная

 

сточ-

ная

 

канава

 

длиною

 

1692

 

локтей,

 

шириною

 

8,

 

а

 

глубиною

 

6
Футъ;

 

прочія

 

же

 

канавки

 

шириною

 

6

 

и

 

глубиною

 

5

 

Фут*,

всего

 

же

 

прорыто

 

канавъ

 

на

 

6,428

 

локтей.

 

Смѣнъ

 

17,

 

и

 

от-

дѣленій

 

плодоперемѣниыхъ

 

оборотовъ

 

6,

 

а

 

именно:

 

1)

 

Двух-
польная

 

смѣна

 

съ

 

парепиноіі.

 

Порядокъ

 

засѣва-.

 

1-й

 

годъ

 

удоб-
реніе

 

паренины.

 

2-й

 

годъ

 

сборъ

 

ржи. —2)

 

Трехпольная

 

смѣна

съ

 

парениноіі.

 

Порядокъ

 

засѣва-.

 

1-й

 

годъ

 

удобреніе

 

парени-

ны.

 

2-й

 

сборъ

 

ржи.

 

3-й

 

годъ

 

сборъ

 

овса —3)

 

Четырехполь-
ная

 

смѣна

 

безъ

 

паренины.

 

Порядокъ

 

засѣва:

 

1-й

 

годъ

 

овощи

безъ

 

удобренія.

 

2-й

 

годъ

 

ячмень.

 

3-й

 

годъ

 

горохъ.

 

4-й

 

годъ

овесъ.—4)

 

Четырехпольная

 

смѣна

 

съ

 

парениноп.

 

Порядокъ

 

за-

сѣва:

 

1-й

 

годъ

 

подъ-паръ

 

съ

 

удобреяіемъ.

 

2-й

 

годъ

 

сборъ
ржи.

 

3-й

 

годъ

 

овощи.

 

4-й

 

годъ

 

ячмень. —5)

 

Улучшенія

 

сѣно-

коса,

 

безъ

 

удобренгя.

 

Порядокъ

 

засѣва-.

 

1-й

 

годъ

 

овесъ.

 

2-й
год*

 

овес*

 

съ

 

травяными

 

семенами.—6)

 

Улучшеніе

 

сѣнокоса

съ

 

удобреніемъ

 

— Порядокъ

 

засѣва-.

 

1-й

 

годъ

 

овесъ.

 

2-й

 

годъ

овесъ,

 

подъ

 

навозомъ,

 

с*

 

травяными

 

семенами.

 

Поля

 

обве-
дены

 

т.

 

н.

 

романскою

 

изгородью;

 

строенія

 

всѣ

 

крыты

драницами;

 

все

 

обнаруживаете

 

методичность,

 

точпыя

 

сооб-
раженія

 

и

 

хорошій

 

вкусъ.

 

Въ

 

концѣ

 

сентября

 

мѣсяца

 

1849
года

 

г.

 

Бѣловъ

 

въ

 

первый

 

разъ

 

посѣтплъ

 

образцовую

 

Фер-

му.

 

День

 

былъ

 

прекрасный,

 

воздухъ

 

теплый,

 

небо

 

ясное,

безоблачное.

 

Густѣйшіе

 

озимые

 

всходы

 

зеленѣли

 

на

 

новяхъ.

Пріягно

 

было

 

г.

 

Бѣлову

 

видѣть

 

предъ

 

собою

 

прекрасную

Ферму,

 

созданную

 

волшебствомъ

 

щедраго

 

его

 

подарка;

 

съ

непритворною

 

радостію

   

онъ

 

осматривалъ

 

ее.

 

Онъ

  

тотчасъ

{")

 

Во

 

внутренней

 

Финляадіи,

 

блиаъ

  

г.

 

Гавастгуса.
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узнал*

 

удачное

 

подражаніе

 

шотландской

 

Фермѣ

 

(')

 

и

 

на-

шелъ

 

все

 

въ

 

отличнейшей

 

исправности,

 

какъ

 

поля,

 

такъ

 

и

самые

 

снаряды.

 

Однакожъ

 

полеводство

 

показалось

 

ему

 

слиш-

комъ

 

ограниченная

 

размера

 

(••).

 

Приглашенный

 

войдти

 

въ

зкилой

 

домъ,

 

гдѣ

 

привѣтствуемый,

 

какъ

 

хозяинъ,

 

скромный
основатель

 

Фермы

 

был*

 

глубоко

 

тронутъ.

 

Простыми,

 

но

 

ис-

кренными

 

словами

 

онъ

 

отвѣчалъ

 

на

 

сделанный

 

ему

 

привѣтъ:

«Желаю,

 

чтобъ

 

новое

 

учрежденіе

 

служило

 

хороитмъ

 

примп-

ромъ

 

и

 

чтобъ

 

жители

 

страны

 

не

 

терппли

 

нужды.

 

По—при-

бавилъ

 

онъ—я

 

нахожу,

 

что

 

воспитаніе

 

этого

 

питомца

 

еще

далеко

 

не

 

окончено,-

 

и

 

желалъ

 

бы

 

увидіьть

 

въ

 

немв

 

болѣе

 

ус-

пеха;

 

потому

 

я

 

назначаю

 

на

 

продолженіе

 

его

 

воспитангя

 

по-

собге

 

въ

 

5,,000

 

руб.

 

сер.;

 

позвольте

 

вручить

 

эту

 

сумму

 

заслу-

женному

 

ею

 

покровителю

 

и

 

попеѵгітелю » .

 

Этотъ

 

новый

 

по-

дарокъ

 

г.

 

Бѣлова

 

доставилъ

 

возможность

 

дать

 

Ферме

 

боль-
шее

 

и

 

полнѣйшее

 

развитіе,

 

что

 

по

 

большей

 

части

 

уже

 

и

«дѣлано.

 

Теперь

 

тамъ

 

усердно

 

работаютъ

 

заступомъ

 

и

 

ло-

паткой.

 

На

 

счетъ

 

завѣдыванія

 

образцового

 

Фермою,

 

должно

сказать,

 

что

 

оно

 

поручено

 

г.

 

губернатором*

 

дирекціи

 

об-
разовавшагося

 

впослѣдствіи

 

съ

 

Высочайшего

 

разрѣшенія

земледѣльческаго

 

Общества

 

для

 

выборгской

 

губерши.

 

Сле-
довательно

 

Бѣловскую

 

образцовую

 

Ферму

 

должно

 

пока

 

считать

принадлежностью

 

выборгскаго

 

земледѣльческаго

 

Общества.
Кякіе

 

радостные

 

виды

 

для

 

успѣховъ

 

здѣшняго

 

земледѣлія

нредставляетъ

 

эта

 

Ферма,

 

легко

 

можетъ

 

понять

 

всякій

 

знаю-

щій

 

нынешнее

 

его

 

положеніе.

 

Наверно

 

каждый

 

истинный
другъ

 

отечества

 

съ

 

благодарностію

 

признаетъ

 

и

 

оценить

достоинство

 

столько

 

же

 

безкорыстнаго,

 

сколько

 

и

 

рѣдкаго

въ

 

нашемъ

 

крае

 

поступка,

 

давшаго

 

начало

 

этому

 

учрежде-

ние

 

и

 

безспорно

 

стяжавшаго

 

основателю

 

Фермы,

 

достойно
уважаемое

 

имя

 

въ

 

лѣтописяхъ

 

Фіінляндскаго

 

земледѣлія.

Финляндское

 

Общество

 

Сельскаго

 

Хозяйства

 

1-го

 

сего

Февраля

 

определило

 

подарить

 

купцу

 

Михаилу

 

Белову
большую

 

серебряную

 

медаль

 

Общества,

 

въ

 

знакъ

 

уваженія
и

 

душевной

 

признательности

 

его,

 

за

 

щедрый

 

подарокъ,

сделанный

 

г.

 

Бѣловымъ

 

на

 

улучшеніе

 

земледѣлія

 

въ

 

выборг-

ской

 

губерніи,

 

открывшій

 

возможность

 

учредить

 

тамъ

 

об-
разцовую

 

Ферму,

 

которая

 

будетъ

 

передавать

 

грядущимъ

 

по-

колѣніямъ

 

имя

 

благотворительная

 

основателя,

 

сопровожда-

емое

   

признательностію

   

современников*

 

и

 

потомства.

   

При

(*)

 

Г.

 

Ііѣловъ-

 

совершил*

 

обширнын

 

путешсствін,

 

не

 

только

 

по

западной

 

Европѣ,

 

проживая

 

долгое

 

время

 

въ

 

Италін

 

и

 

Шотландіи,
но

 

и

 

по

 

сѣверпоіі

 

Сибири,

 

гдѣ

 

участвует*

 

въ

 

золотых*

 

промыслах*.

('*)

 

Пространство

 

экспериментальная

 

поля

 

въ

 

то

 

время

 

состав-

ляло

 

пе

 

болѣе

 

15

 

туииеландовь,

 

но

 

уже

 

заготовлено

 

было

 

количе-

ство

 

орудііі

 

и

 

сііарядовъ,

 

достаточное

 

для

 

полевых*

 

работ*

 

въ

 

об-
шириѣіішемъ

 

разаврѣ.
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этѳмъ

   

же

   

случаѣ

 

г.

 

Бѣловх

 

избранъ

 

былъ

 

въ

 

члены

 

об-
щества.

13)

 

О

 

ПРИНЯТШ

 

УЧЕНИКОВЪВЪ

 

ШЕЛКОВИЧНОЕ

 

ЗАВЕ-
ДЕНА

 

ДЛЯ

 

ОБУЧЕНІЯ

   

ШЕЛКОВОДСТВУ.

Находясь

 

въ

 

мѣстечкѣ

 

Батуринѣ

 

при

 

здѣшнемъ

 

приход-

скомъ

 

училищѣ

 

наставникомъ

 

и

 

зная

 

лично

 

объ

 

успѣхахъ

 

по

шелководству

 

члена

 

сельскаго

 

хозяйства

 

К.

 

К.

 

Попеиченка
и

 

С.

 

Бѣлоуса,

 

я

 

поступилъ

 

въ

 

шелковичное

 

заведеніе,

 

уч-

режденное

 

ими,

 

для

 

изученія

 

шелководнаго

 

дѣла.

 

Мнѣ

 

пред-

ставилось

 

при

 

семъ,

 

что

 

священники

 

всего

 

удобнѣе

 

могутъ

действовать

 

при

 

распространеніи

 

шелководства;

 

что

 

при-

мѣръ

 

ихъ

 

дѣйствительнѣе

 

другихъ,

 

въ

 

кругу

 

поселянъ.

 

Я
считаю

 

не

 

лишнимъ

 

довести

 

объ

 

этомъ

 

до

 

свѣдѣнія

 

редак-

ціи

 

черннговскихъ

 

губернскихъ

 

ведомостей,

 

а

 

черезъ

 

нее

 

и

до

 

свѣдѣнія

 

моихъ

 

земляковъ,

 

читателей

 

этой

 

газеты.

 

Въ
этомъ

 

случаѣ

 

я

 

руководствуюсь

 

дорогимъ

 

правиломъ

 

г.

 

К.
К.

 

Попенченка,

 

начертаннымъ

 

имъ

 

въ

 

своемъ

 

дневникѣ:

«Не

 

скрывай

 

добрыхъ

 

дѣлъ

 

или

 

поступковъ,

 

чтобы

 

другіе,
вѣдая

 

ихъ,

 

могли

 

подражать

 

намъ.

 

Примѣры

 

дѣйствуютъ

на

 

людей

 

болѣе

 

всего:

 

убѣжденія

 

и

 

даже

 

угрозы

 

суть

 

вто-

ростепенное

 

средство

 

къ

 

побужденію.

 

Не

 

надобно

 

забывать
что

 

природа

 

человѣческая

 

увлекается

 

пылью

 

и

 

противится

стихіямъ

 

грозньшъ. »

 

При

 

семъ,

 

не

 

могу

 

умолчать,

 

что

 

въ

заведеніе

 

гг.

 

Попенченка

 

и

 

Бѣлоуса

 

принимаютъ

 

учениковъ

съ

 

отеческимъ

 

попеченіемъ

 

и

 

заботливостію

 

объ

 

ихъ

 

успѣ-

хахъ

 

и

 

поведеніи,

 

что

 

плата

 

за

 

сіе

 

положена

 

самая

 

умѣрен-

ная,

 

20

 

р.

 

сер.

 

въ

 

лѣто.

 

Прибавляю,

 

что

 

въ

 

заведенін

 

на-

ходятся

 

всѣ

 

принадлежности

 

шелководства,

 

отъ

 

ящика

 

для

выкормки

 

червей

 

до

 

сновальныхъ

 

гвоздей;

 

вездѣ

 

царствуетъ

порядокъ

 

и

 

строгая

 

и

 

отчетливая

 

подчиненность.

 

Ученике
шелководства,

 

кончившіЫ

 

курсе

 

въ

 

Черниговской

 

Семипарги,
священ,

 

сыно

 

Димитрііі

 

Косьменко.

   

(Шзъ

 

Черн.

 

губ.

 

вѣд.)

Щ

 

ОБЩЕЕ

 

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ

 

НАСТАВЛЕНИЕ.

 

(*)

Прежде

 

нежели

 

приметесь

 

за

 

плугъ,

   

любезные

   

земле-

('}

 

Популярнее

 

пзложеніе

 

иауки

 

сельскаго

 

хозяйства

 

обращало
даішо

 

на

 

себя

 

ввішавіе

 

многихъ

 

ученыхъ

 

мужей,

 

изъ

 

коихъ

 

ѳдипъ

г.

 

ШлиФтг,

 

виртембергскін

 

проФессоръ,

 

и

 

директоръ

 

земледѣль-

ческой

 

школы

 

гогенгеіімскаго

 

института,

 

составилъ

 

превосходное

простонародное

 

руководство,

 

увѣичанное

 

Обществомъ

 

гермаискихъ

яем.іедѣльцевъ.

 

Изъ

 

этой

 

книги

 

смѣло

 

можно

 

заимствовать

 

многое

съ

 

примѣиеиіемъ

 

къ

 

Россіи;

 

почему

 

передаемъ

 

это

 

извлечете

 

читате-

лямъ

 

«Трудовъ»

 

въ

 

прпбавлеиіи

 

къ

 

онымъ,

 

предоставляя

 

себѣ

впослѣдствіи

 

удовольствіе

 

продолжать

 

и

 

дополнить

 

эти

 

потребный
лекціи,

 

при

 

проиві.щенномъ

 

содѣйствіи

 

практическихъ

 

русскикъ

хо.шевъ,

 

конхъ

 

прнг.іашаемъ

 

доставлять

 

иамъ,

 

но

 

сему

 

предмету,

своп

 

замьчанія

 

и

 

наблюденіп,

 

всег.іа

 

съ

 

призиателыіостію

 

прини-

маемый.

   

Ред.
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дѣльцы,

 

надо

 

вамъ

 

знать

 

составъ

 

почвы,

 

на

 

которой

 

вы

 

хо-

тите

 

работать,

 

найдти

 

лучшій

 

способъ

 

ея

 

обработки

 

и

 

узнать

какія

 

растенія

 

вы

 

можете

 

вырощать

 

на

 

ней

 

съ

 

наибольшею
пользою.

 

Познаніѳ

 

климата

 

также

 

не

 

менѣе

 

важно

 

въ

 

этомъ

дѣлѣ:

 

отъ

 

него

 

зависитъ

 

прозябеніе

 

растеній.

 

Воздухъ

 

атмо-

сферы

 

особенно

 

имѣетъ

 

сильное

 

вліяніе

 

на

 

развитіе

 

и

 

хоро-

шее

 

состояніе

 

растеній

 

и

 

животныхъ.

 

Безъ

 

этого

 

дѣятѳля

природы

 

не

 

можетъ

 

быть

 

жизни

 

растительной

 

и

 

животной
Воздухъ,

 

вдыхаемый

 

листьями

 

растеній,

 

способствуем

 

обра-
щенію

 

соковъ

 

и

 

доставляетъ

 

прозябеніямъ

 

питательныя

 

на-

чала,

 

которыя,

 

испаряясь,

 

отделяются

 

отъ

 

почвы.

 

Сверхъ
того

 

воздухъ

 

способствуем

 

къ

 

разрѣшенію

 

и

 

разложенію
наземовъ.

 

Изъ

 

всего

 

этого

 

каждый

 

земледѣлецъ

 

пойметъ
легко,

 

для

 

чего

 

необходимо

 

отъ

 

времени

 

до

 

времени

 

вска-

пывать

 

землю

 

плугомъ

 

или

 

заступомъ.

 

Теплота

 

также

 

не-

обходима

 

для

 

прозябенія

 

растеній.

 

Едва

 

весеннее

 

солнце

явится

 

съ

 

своими

 

живительными

 

лучами,

 

природа

 

пробуж-
дается,

 

растенія

 

развиваются

 

и

 

зрѣютъ:

 

но

 

какъ

 

только

жары

 

прекратились,

 

наступилъ

 

холодъ,

 

то

 

жизнь

 

прозябае-
мыхъ

 

останавливается.

 

Другой

 

дѣятель

 

природы,

 

который
имѣетъ

 

такое

 

же

 

сильное

 

вліяніе

 

на

 

прозябеніе

 

и

 

составляетъ

главную

 

часть

 

растеній,

 

—

 

есть

 

вода.

 

Вода

 

есть

 

вещество

разрѣшающее

 

наземъ,

 

который

 

находится

 

въ

 

почвѣ,

 

это

разложеніе

 

всасывается

 

корнями

 

и

 

оттуда

 

переходитъ

 

въ

сосуды

 

растеній.

 

Влажность

 

земли

 

уменьшаетъ

 

вънейжаръ,
отъ

 

чего

 

постоянно-влажную

 

эемлю

 

обыкновенно

 

наэываютъ

холодною

 

почвою.

 

Свѣтъ

 

тоже

 

дѣйствуетъ

 

на

 

растенія,

 

онъ

даетъ

 

имъ

 

цвътъ,

 

вкусъ,

 

запахъ

 

и

 

зрѣлость.

 

Иввѣстно,

 

что

въ

 

поле

 

густо

 

покрытомъ

 

трилистникомъ,

 

не

 

могутъ

 

расти

сорныя

 

травы,

 

потому

 

что

 

тогда

 

они

 

лишены

 

свѣта.

 

О

 

кли-

матѣ.

 

Въ

 

земледѣліи

 

подъ

 

именемъ

 

климата

 

разумѣется

 

со-

стояніе

 

страны

 

въ

 

различный

 

времена

 

года,

 

относительно

теплоты

 

и

 

холода,

 

влажности

 

и

 

засухи.

 

Чтобы

 

означить

отличительнѣѳ

 

климатъ,

 

мы

 

употребляемъ

 

различныя

 

выра-

женія,

 

какъ-то:

 

жаркій,

 

холодный,

 

умеренный,

 

суровый,
сухой,

 

влажный,

 

дождливый

 

и

 

проч.

 

Состояніе

 

климата

 

вх

нашихъ

 

странахъ

 

различно,

 

оно

 

зависитъ

 

отъ

 

разныхъ

 

при-

чинъ.

 

Чѣмъ

 

болѣе

 

возвышена

 

страна,

 

тѣмъ

 

она

 

холоднѣе

ц

 

лѣто

 

въ

 

ней

 

короче;

 

вотъ

 

почему

 

на

 

высокихъ

 

горахъ

воздухъ

 

суровѣе,

 

нежели

 

на

 

равнинахъ

 

и

 

холмахъ,

 

гдѣ

 

рас-

тетъ

 

виноградъ

 

и

 

другія

 

нѣжныя

 

растенія,

 

которыя

 

не

 

мо-

гутъ

 

переносить

 

горнаго

 

холода.

 

При

 

равной

 

возвышенности

земли,

 

чѣмъ

 

ближе

 

къ

 

югу

 

страна,

 

тѣмъ

 

теплѣе

 

и

 

обратно,
чѣмъ

 

ближе

 

къ

 

сѣверу,

 

тѣмъ

 

холоднѣе.

 

На

 

поляхъ,

 

имѣю-

щихъ

 

покатость

 

къ

 

югу,

 

болѣе

 

теплоты,

 

нежели

 

на

 

поляхъ

наклоненныхъ

 

къ

 

сѣверу;

 

этимъ

 

легко

 

объясняется,

 

почему

на

 

первомъ

 

изъ

 

этихъ

 

полей

 

зрѣетъ

 

лучшій

 

виноградъ,

 

вы-

дѣлывается

   

лучшее

 

вино,

   

нежели

 

на

 

второмъ.

   

Глинистая
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земля

 

выягрываетъ

 

много

 

отъ

 

поката

 

къ

 

югу;

 

но

 

не

 

то

 

же

бываетъ

 

съ

 

почвою

 

песчаною,

 

она

 

при

 

этомъ

 

направленіи
слишкомъ

 

скоро

 

разгорячается

 

и

 

теряетъ

 

свою

 

влажность.

На

 

южномъ

 

склонѣ

 

озимый

 

посѣвъ

 

легко

 

цропадаетъ,

 

по-

тому

 

что

 

отъ

 

частаго

 

замерзанія

 

и

 

таянія

 

растенія

 

поды-

маются

 

и

 

обнажаютъ

 

свои

 

корни.

 

Въ

 

странахъ,

 

гдѣ

 

много

воды,

 

зима

 

умѣреннѣе,

 

лѣто

 

прохладнее,

 

климатъ

 

влаженъ.

Вблизи

 

большихъ

 

водъ,

 

ночные

 

морозы

 

весною

 

и

 

осенью

бываютъ

 

иногда

 

очень

 

вредны

 

растеніямъ.

 

Медленное

 

тече-

те

 

рѣкъ

 

бываетъ

 

причиною

 

густыхъ

 

тумановъ,

 

которые

производятъ

 

медвяную

 

росу.

 

Высокія

 

горы,

 

покрытыя

 

снѣ-

гомъи

 

склоняющіяся

 

къ

 

югу,

 

часто

 

вредятъ

 

прозябенію.

 

Стра-
ны

 

лежащія

 

вблизи

 

высокихъ

 

горъ

 

и

 

обширныхъ

 

лѣсовъ,

подвергаются

 

весною

 

внезапнымъ

 

перемѣнамъ

 

тепла

 

и

 

холода;

въ

 

этихъ

 

странахъ,

 

гдѣ

 

жаръ

 

не

 

такъ

 

великъ,

 

чаще

 

и

 

силь-

нѣе

 

идетъ

 

дождь,

 

нежели

 

въ

 

равнинахъ.

 

Горы

 

и

 

лѣса

 

пред-

ставляютъ

 

иногда

 

благодетельный

 

оплотъ

 

противъ

 

вѣтровъ.

По

 

этому

 

различному

 

вліянію

 

на

 

климатъ,

 

можно

 

разделить

почву

 

относительно

 

воздѣлыванія

 

хозяйственныхъ

 

растеній
на

 

три

 

полосы:

 

а)

 

Полоса

 

теплая,

 

гдѣ

 

воздѣлывается

 

вино-

градъ

 

и

 

другія

 

нѣжныя

 

растенія,

 

хлѣбныя

 

растенія

 

и

 

фрук-

товыя

 

деревья,

 

б)

 

Полоса

 

умѣренная,

 

гдѣ

 

виноградъ

 

дурно

растетъ,

 

но

 

Фруктовыя

 

деревья

 

и

 

хлѣбныя

 

растенія

 

въ

 

хо-

рошемъ

 

состояніи.

 

в)

 

Полоса

 

холодная,

 

гдѣ

 

Фруктовыя

 

де-

ревья

 

едва

 

могутъ

 

прозябать,

 

хотя

 

хлѣбныя

 

растенія

 

тамъ

еще

 

воздѣлываются,

 

гдѣ

 

зима

 

продолжительна,

 

гдѣ

 

по-

ля

 

покрыты

 

глубокимъ

 

снѣгомъ.

 

Подъ

 

имснемъ

 

почвы

 

или

пахотнаго

 

слоя

 

разумѣютъ

 

землю

 

поля,

 

съ

 

ея

 

глубиною,

 

до

которой

 

проникаютъ

 

корни

 

растеній.

 

Подпочва

 

находится

подъ

 

этимъ

 

слоемъ;

 

чѣмъ

 

глубже

 

почва,

 

тѣмъ

 

глубже

 

мо-

гутъ

 

проникать

 

въ

 

нее

 

корни

 

и

 

тѣмъ

 

болѣе

 

она

 

сохраняетъ

влажности.

 

На

 

тощей

 

и

 

мелкой

 

почвѣ

 

растенія,

 

во

 

время

сухихъ

 

годовъ,

 

прозябаютъ

 

дурно.

 

Люцерна,

 

трилистникъ,

пѣтушьи

 

гребешки

 

и

 

Фруктовыя

 

деревья

 

не

 

могутъ

 

рости

на

 

неглубокой

 

почвѣ;

 

случается

 

даже,

 

что

 

они

 

останавли-

ваются

 

въ

 

росте.

 

Въ

 

подпочвѣ

 

не

 

слишкомъ

 

плотной,

 

те-

плота

 

и

 

влажность

 

распространяются

 

равномѣрно,

 

что

 

всег-

га

 

очень

 

полезно.

 

Подиочва

 

песчаная

 

хороша

 

для

 

пахот-

ной

 

почвы

 

сильной

 

и

 

глинистой,

 

подпочва

 

же

 

глинистая

полезна

 

для

 

почвы

 

песчаной.

 

Пахотная

 

земля

 

есть

 

та

 

часть

земной

 

поверхности,

 

на

 

которой

 

прозябаютъ

 

растенія,

 

сѣе-

мыя

 

или

 

природно-растущія,

 

особенно

 

важныя

 

для

 

земле-

дѣлія.

 

Она

 

состоите

 

изъ

 

минераловъ,

 

растворившихся

 

мало

по

 

малу

 

отъ

 

дождя,

 

воздуха,

 

жара,

 

холода

 

и

 

проч.

 

Эти
частицы

 

минералыіыя,

 

более

 

или

 

менее

 

раздѣленныя,

 

сое-

динены

 

съ

 

частицами

 

пзъ

 

царства

 

животнаго

 

или

 

расти-

тельнаго.

 

Три

 

рода

 

земли

 

особенно

 

важны

 

для

 

земледѣлія;

сообразно

 

своей

 

природѣ

 

онѣ

 

имѣютъ

 

слѣдующія

 

названія:

       

•
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несокъ

 

или

 

хрящъ,

 

глина

 

и

 

известь.

 

Песчаныя

 

почвы

 

бы-
ваютъ

 

креинистыя

 

и

 

песчаныя.

 

Почвы

 

глинистаго

 

основанія,
смотря

 

по

 

количеству

 

глины,

 

которая

 

сообщаетъ

 

почвѣ

 

бо-
лѣе

 

или

 

менѣе

 

вязкости,

 

разделяются

 

на

 

почву

 

глинистую,

которую

 

называютъ

 

землею

 

твердою

 

и

 

почву

 

пдоватую,

 

ко-

торую

 

можно

 

назвать

 

рыхлою.

 

Первая

 

заключаете

 

въ

 

себѣ

больше

 

глины,

 

вторая

 

меньше.

 

Известь,

 

смотря

 

по

 

количе-

ству,

 

въ

 

которомъ

 

она

 

находится

 

въ

 

землѣ,

 

означаетъ

 

два

рода

 

8емель:

 

земля

 

мергелевая,

 

имѣющая

 

ее

 

въ

 

наимень-

шемъ

 

количествѣ

 

и

 

собственно

 

такъ

 

называемая

 

земля

 

из-

вестковая.

 

Песчаная

 

почва.

 

Земля

 

песчаная

 

мало

 

по

 

малу

 

об-
разовалась

 

отъ

 

разложенія

 

песчаныхъ

 

камней.

 

Она

 

не

 

очень

вязка,

 

особенно

 

когда

 

крупна

 

и

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

она

 

назы-

вается

 

землею

 

легкою,

 

но

 

чѣмъ

 

она

 

мельче,

 

тѣмъ

 

вязче.

 

Почва
эта

 

не

 

удерживаетъ

 

влаги

 

и

 

чѣмъ

 

она

 

крупнѣе,тѣмъ

 

легче

 

ее

испаряетъ,

 

по

 

этому

 

ее

 

помѣщаютъ

 

между

 

почвами

 

тощи-

щими

 

и

 

сухими,

 

на

 

которыхъ

 

растенія

 

въ

 

сухіе

 

годы

 

по-

гибаютъ.

 

Почва

 

песчаная

 

нагревается

 

скоро

 

и

 

сильно,

 

дол-

го

 

удерживаетъ

 

теплоту

 

при

 

равныхъ

 

условіяхъ,

 

скорее

высыхаетъ

 

весною,

 

нежели

 

другія,

 

что

 

ей

 

даетъ

 

преиму-

щество

 

предъ

 

ними,

 

наконецъ

 

растенія

 

на

 

ней

 

скорѣе

 

до-

стигаютъ

 

зрѣдости.

 

Дѣйствія

 

удобренія

 

не

 

долго

 

продол-

жаются

 

на

 

пескѣ,

 

и

 

потому

 

она

 

его

 

требуетъ

 

чаще,

 

нежели

почва

 

съ

 

глинистымъ

 

грунтомъ.

 

Растенія,

 

которыя

 

хорошо

растутъ

 

на

 

песчаной

 

почвѣ,

 

суть:

 

рожь,

 

картофель,

 

гречиха

и

 

проч.,

 

качество

 

делающее

 

ее

 

способною

 

къ

 

произращенію
ржи,

 

даетъ

 

ей

 

названіе

 

ржаной

 

земли.

 

Въ

 

климатѣ

 

влаж-

номъ,

 

когда

 

песчаная

 

почва

 

имѣетъ

 

несколько

 

вязкости,

чреэъ

 

хорошее

 

воздѣлываніе,

 

на

 

ней

 

можно

 

-выращать:

трилистникъ,

 

ленъ,

 

горохъ,

 

морковь,

 

табакъ,

 

полевую

 

рѣпу

(colza).

 

Частое

 

паханіе

 

дѣлаетъ

 

ее

 

иногда

 

столь

 

рыхлою,

что

 

никакой

 

посѣвъ

 

на

 

ней

 

не

 

удается;

 

тогда

 

ей

 

должно

дать

 

отдыхъ,

 

что

 

и

 

дѣлается,

 

превращая

 

ее

 

въ

 

пастбище.
Песковатая

 

почва

 

можетъ

 

быть

 

улучшена

 

слѣдующимъ

 

об-
разомъ:

 

а)

 

Смѣшавъ

 

ее

 

съ

 

другими

 

землями,

 

особенно

 

съ

землею

 

и

 

рухлякомъ

 

глинистымъ;

 

б)

 

Удобривъ

 

сильнымъ

 

и

жирнымъ

 

навозомъ

 

отъ

 

рогатаго

 

скота;

 

в)

 

Очистивъ

 

ее

искуственно,

 

чрезъ

 

назначеніе

 

этихъ

 

земель

 

для

 

лу-

говъ;

 

г)

 

Вспахавъ

 

глубже

 

пахатный

 

слой,

 

если

 

под-

почва

 

сильная.

 

Земля

 

имѣющая

 

более

 

глины,

 

нежели

 

пес-

чаная

 

почва,

 

более

 

вязкая

 

и

 

влажная,

 

называется

 

землею

 

ило-

вато-песчаною.

 

Приближаясь

 

къ

 

чернозему,

 

она

 

бываетъ
способна

 

къ

 

выращенію

 

большего

 

числа

 

растеній

 

и

 

дороже

цѣнится,

 

нежели

 

почва

 

песчаная,

 

которая,

 

въ'свою

 

оче-

редь,

 

имѣетъ

 

более

 

цѣшіости

 

въ

 

влажномъ

 

климате,

 

более
способна

 

на

 

равшшахъ,

 

нежели

 

на

 

сколонѣ

 

горъ,

 

произво

дителыгЬе

 

на

 

покатости

 

северной,

 

нежели

 

на

 

южной,

 

ея

плодородіе

 

болѣе

 

въ

 

странахъ

 

лѣсистыхъ

 

и

 

въ

 

близи

 

болотъ,
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дождливые

 

годы

 

для

 

нея

 

благопріятнѣе,

 

нежели

 

сухіѳ.

 

Почва
глинистая.

 

Почва

 

глинистая,

 

ббльшею

 

частію

 

своихъ

 

свойств»
противуположна

 

землѣ

 

песчаной.

 

Она

 

вязка,

 

очень

 

плотна,

почему

 

трудна

 

для

 

обработыванія;

 

чтобы

 

вспахать

 

ее,

 

нуж-

но

 

впрягать

 

отъ

 

2

 

до

 

3

 

паръ

 

воловъ,

 

почему

 

она

 

и

 

причи-

сляется

 

къ

 

землямъ

 

твердымъ.

 

Она

 

способна

 

принимать

 

м

удерживать

 

большое

 

количество

 

влаги,

 

отъ

 

чего

 

растенія

 

при

засухѣ

 

на

 

ней

 

лучше

 

удаются,

 

нежели

 

на

 

песчаной

 

вемлѣ .

Глинистая

 

земля

 

нагрѣвается

 

медленнѣе,

 

нежели

 

песокъ

 

и

теряетъ

 

свою

 

теплоту

 

скорѣе,

 

чѣмъ

 

послѣдній.

 

Лѣтомъ

 

не

должно

 

ее

 

пахать

 

после

 

дождя,

 

потому

 

что

 

она

 

тогда

 

пре-

вращается

 

въ

 

глыбы,

 

напротивъ

 

очень

 

иолезно

 

пахать

 

ее

на

 

эиму,

 

ибо

 

зимній

 

холодъ

 

дѣлаетъ

 

ее

 

рыхлѣе.

 

Воздухъ
глинистую

 

почву

 

проникаетъ

 

съ

 

трудомъ,

 

по

 

ея

 

вязкости,

чрезъ

 

что

 

дѣйствіе

 

навоза

 

продолжается

 

долее,

 

нежели

 

въ

песчаной.

 

По

 

этой

 

иричинѣ,

 

твердыя

 

8емли

 

нужно

 

унаво-

живать

 

черезъ

 

3

 

или

 

k

 

года,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

песчаную

землю

 

каждый

 

годъ

 

или

 

каждые

 

2

 

года.

 

Слѣдующими

 

спо-

собами

 

можно

 

улучшать

 

землю

 

глинистую

 

и

 

уменьшить

 

ёя
вязкость:

 

а)

 

Смѣшивая

 

ее

 

съ

 

легкими

 

сыпучими

 

землями,

какъ

 

наприм.

 

съ

 

землею

 

известкового

 

и

 

песчано-мергелевою

или

 

съ

 

гипсомъ,

 

также

 

черезъ

 

оборачиванье

 

дерна

 

или

 

че-

резъ

 

запашку

 

посѣва

 

и

 

проч.;

 

б)

 

давая

 

ей

 

легкій

 

навозъ

соломенный,

 

овечій

 

или

 

лошадиный;

 

в)

 

расчищая

 

ее;

 

г)
вспахивая

 

глубоко

 

на

 

зиму;

 

д)

 

сѣя

 

растенія

 

корнеплодный,

какъ

 

то:

 

картофель,

 

свекловицу

 

и

 

проч

 

;

 

е)

 

дѣлая

 

пахатный
сдой

 

мало

 

по

 

малу

 

глубже,

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

когда

 

онъ

 

ле-

жнтъ

 

на

 

подпочвѣ

 

болѣе

 

легкой

 

и

 

мягкой.

 

Вообще

 

удоб-
но

 

растетъ

 

на

 

глинистой

 

почвѣ

 

пше.ница.

 

Кромѣ

 

того

она

 

особенно

 

хороша,

 

когда

 

имѣетъ

 

известь,

 

для

 

ячме-

ня,

 

полевой

 

рѣпы ,

 

бобовъ,

 

льна,

 

трилистника,

 

овса.

Глинистая

 

почва,

 

содержащая

 

въ

 

себѣ

 

мало

 

песку,

 

на-

зывается

 

вязкою ,

 

холодною

 

землею;

 

когда

 

же

 

въ

 

ней
больше

 

песку ,

 

то

 

ее

 

называютъ

 

легко

 

-

 

глинистою.

Подъ

 

именемъ

 

глины

 

разумѣютъ

 

ту

 

твердую

 

и

 

вязкую

 

зем-

лю,

 

которая

 

содержите

 

въ

 

себѣ

 

мелкій

 

песокъ,

 

непроница-

ема

 

водою,

 

дѣлается

 

тверда

 

отъ

 

засухи

 

и

 

требуетъ

 

много

навозу.

 

Если

 

глина

 

составляете

 

подпочву

 

земли,

 

то

 

она

выгодна

 

тѣмъ,

 

что

 

доставляем

 

потребную

 

влажность.

 

Не-
проницаемость

 

водою

 

дѣлаетъ

 

ее

 

удобною

 

для

 

гндравличес-

кихъ

 

работъ.

 

Иловатая

 

земля.

 

Черноземъ

 

заключаете

 

въ

себѣ

 

равное

 

количество

 

глины

 

и

 

песку.

 

Когда

 

эта

 

почва

имѣетъ

 

больше

 

глины,

 

нежели

 

песку,

 

то

 

она

 

подходить

 

къ

предъидущей

 

землѣ.

 

Ее

 

называютъ

 

легкимъ

 

черноземомъ,

если

 

въ

 

ней

 

меньше

 

песку,

 

нежели

 

глины;

 

если

 

же

 

въ

 

ней
еще

 

больше

 

песчаныхъ

 

частей,

 

то

 

ее

 

называютъ

 

пескова-

тымъ

 

черноземомъ.

 

Иловатая

 

земля

 

удобнѣе

 

для

 

обработы-
ванія,

 

нежели

 

глинистая.

 

При

 

большемъ

 

количестве

 

песку,

она

 

лучше

 

удерживаетъ

 

топлоту,

 

имѣя

 

же

 

болѣе

 

глины,

 

со-

храняете

 

болѣе

 

влажности.

 

Иловатая

 

земля

 

удобна

 

для

 

всѣх*

Тонъ

 

III.

 

—

 

Привавлкнія.
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растеній;

 

неблагопріятное

 

время

 

ей

 

не

 

столько

 

вредно

 

какъ

другймъ

 

почвамъ.

 

Особенно

 

она

 

хороша

 

для

 

хлѣбныхъ

 

рас-

теній,

 

мучныхъ,

 

трилистника

 

и

 

другихъ

 

кормовыхъ

 

травъ,

для

 

кортоФеля

 

и

 

рѣпы,

 

для

 

многихъ

 

коммерческихъ

 

растеній,
какъ-то:

 

полевой

 

рѣпы

 

(colza),

 

льна,

 

табака,

 

марены

 

и

проч.,

 

и

 

особенно

 

для

 

ржи.

 

Составъ

 

подпочвы,

 

положеніе,
йаправленіе,

 

покатость

 

и

 

проч.

 

опредѣляютъ

 

ее

 

качество.

Известковая

 

почва.

 

Известь

 

чистая

 

мепѣе

 

способна

 

для

 

эем-

ледѣлія,

 

нежели

 

чистая

 

глина

 

и

 

чистый

 

песокъ.

 

Однако,

 

над-

лежащая

 

смѣсь

 

глины

 

и

 

песку

 

можете

 

сдѣлать

 

известковую,

8емлю

 

весьма

 

плодородною.

 

Эта

 

почва

 

по

 

малой

 

своей

 

вязко-

сти

 

удобна

 

къ

 

обработыванію

 

въ

 

сухомъ

 

состояніи

 

и

 

при

умѣренной

 

влажности ;

 

когда

 

же

 

она

 

очень

 

мокра,

 

то

 

дѣлает-

ся

 

грязною

 

и

 

высыхая

 

въ

 

нѣсколько

 

дней,

 

становится

 

зер-

нистого.

 

Паханіе,

 

во

 

время

 

влажности,

 

не

 

столь

 

для

 

нея

 

вре-

дно,

 

какъ

 

эемлямъ

 

твердымъ.

 

Она

 

вбираетъ

 

болѣе' воды,

 

не-

жели

 

земля

 

песчаная

 

и

 

менѣе

 

нежели

 

земли

 

глинистыя

 

и

чернозѳмныя.

 

Она

 

сохнетъ

 

скорѣе,

 

нежели

 

глинистая,

 

отъ

чего

 

во

 

время

 

сухихъ

 

годовъ

 

растенія

 

на

 

ней

 

бываютъ

 

очень

мелки.

 

Земля

 

песчаная

 

имѣетъ

 

свойство

 

нагрѣваться

 

скоро

и

 

удерживать

 

долго

 

теплоту,

 

почему

 

и

 

помѣщается

 

въ

 

чис-

ло

 

земель

 

жарки хъ.

 

Она

 

требуетъ

 

много

 

навоза,

 

который
скоро

 

разлагаетъ.

 

Пометъ

 

рогатаго

 

скота,

 

хорошо

 

перегнив-

шли,

 

для

 

нея

 

особено

 

годенъ;

 

поглощая

 

кислоту,

 

она

 

чрезъ
то

 

способствуетъ

 

росту

 

большей

 

части

 

хоэяйственныхъ

 

рас-

теши.

 

Известковая

 

почва

 

особенно

 

способна

 

для

 

пшеницы,

овса,

 

ячменя,

 

для

 

хлѣба

 

крахмальнаго

 

и

 

особенно

 

для

 

лю-

церны

 

и

 

эспарцета.

 

Излишняя

 

примѣсе

 

песку

 

лишаете

ее

 

доброты,

 

но

 

можно

 

ее

 

улушите,

 

смѣшивая

 

съ

 

глиною,

съ

 

глинистымъ

 

мергелемъ,

 

иловатою

 

землею

 

и

 

проч.

 

Мер-
гель

 

естъ

 

родъ

 

земли,

 

состоящій

 

иэъ

 

значительной

 

части

иввести,

 

глины

 

и

 

мелкаго

 

песку.

 

Онъ

 

имѣетъ

 

видъ

 

землис-

тый,

 

слоеватый,

 

иловатый

 

и

 

каменистый.

 

Его

 

цвѣтъ

 

бы-
ваетъ

 

различенъ:

 

бѣловатый,

 

желтый,

 

темный,

 

сѣрый,

 

крас-

новатый

 

или

 

синеватый.

 

Слѣдующія

 

свойства

 

служатъ

 

къ

означенію

 

мергеля:

 

въ

 

сухомъ

 

видѣ

 

онъ

 

поглощаетъ

 

силь-

но

 

влажность,

 

на

 

воэдухѣ

 

онъ

 

разлагается

 

болѣе

 

или

 

менѣе

легко,

 

смоченный

 

крѣпкимъ

 

уксусомъ,

 

онъ

 

разгорячается.

При

 

хорошемъ

 

мѣстоположеніи,

 

мергел'евая

 

земля

 

очень

удобна

 

для

 

винограда,

 

люцерны,

 

эспарцета,

 

трилистника,

кормоваго

 

горошка,

 

гороха.

 

Между

 

растеиіями

 

дикорасту-

щими

 

на

 

немъ

 

находятъ

 

бѣлокопытникъ,

 

тростникъ,

 

струч-

ковую

 

люцерну

 

и

 

проч.

 

По

 

составным!

 

частямъ

 

и

 

наружнымъ

признакамъ,

 

мергель

 

раздѣляется

 

на

 

разные

 

виды:

 

а)

 

гли-

нистый

 

мергель,

 

если

 

въ

 

немъ

 

больше

 

половины

 

глины;

 

б)
известковый

 

мергель,

 

когда

 

въ

 

немъ

 

много

 

извести;

 

и

 

в)

песчаный

 

мергель,

 

когда

 

въ

 

немъ

 

изобилуетъ

 

песокъ.

 

По
его

 

плотности

 

онъ

 

раздѣляется

 

на

 

землянистый

 

мергель,

который

 

отъ

 

воэдуха

 

принимаетъ

 

видъ

 

земли;

 

мергель

 

каме-

нистый,

 

когда

 

онъ

 

составдяетъ

 

плотную

  

каменистую

 

массу
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и

 

мергеле

 

слоистыіі

 

или

 

листоватый,

 

когда

 

онъ

 

кажется

составденнымъ

 

изъ

 

тонкихъ

 

пластинокъ.

 

Мергель

 

есть

 

пре-

восходное

 

удобреніе

 

для

 

земель,

 

лишенныхъ

 

извести,

 

онъ

разрешаете

 

питательные

 

частицы,

 

находящіяся

 

въ

 

почвѣ,

уменьшая

 

вязкость

 

твердой

 

земли,

 

дѣлаетъ

 

ее

 

плодородною,

отнимаете

 

у

 

почвы

 

излишнюю

 

кислоту

 

и

 

способствуетъ

 

къ

истребленію

 

сорныхъ

 

травъ.

 

Особливо

 

мергель

 

песчаный

 

и

известковый

 

иолезенъ

 

для

 

земель

 

глинистыхъ,

 

лишенныхъ

извести.

 

Черноземе.

 

Подъ

 

именемъ

 

чернозема

 

разумѣется

масса

 

пылеватая,

 

сыпучая,

 

легкая,

 

черноватая

 

или

 

совсѣмъ

черная,

 

образовавшаяся

 

отъ

 

гніенія

 

животныхъ

 

и

 

раститель-

ныхъ

 

тѣлъ.

 

Распуская

 

черноземъ

 

въ

 

водѣ,

 

мы

 

получаемъ

жидкость

 

темнаго

 

цвѣта,

 

и

 

эта-то

 

жидкость,

 

растворяющая-

ся

 

въ

 

водѣ,

 

составляетъ

 

главную

 

пищу

 

растенін.

 

Это

 

веще-

ство

 

сообщается

 

почвѣ

 

различными

 

наземами;

 

она

 

произво-

дить

 

хорошее

 

дѣйствіе

 

не

 

толеко

 

какъ

 

навозъ,

 

но

 

какъ

 

удо-

бреніе,

 

дѣлая

 

рыхлѣе

 

и

 

легче

 

землю

 

глинистую,

 

и

 

облегчая
обработываніе

 

оной.

 

Черноземъ

 

вбираетъ

 

въ

 

себя

 

много

 

во-

ды

 

и

 

долго

 

ее

 

удерживаетъ,

 

такъ

 

что

 

песчаная

 

земля,

 

удоб-
ренная

 

перегноемъ,

 

сохраняетъ влагу

 

долѣе, нежели

 

та

 

же

 

зем-

ля

 

неудобренная.

 

Она

 

привлекаете

 

водяные

 

пары

 

изъ

 

воздуха

и

 

тѣмъ

 

тоже

 

полезна

 

прозябенію.

 

Черный

 

ея

 

цвѣтъ

 

дѣла-

етъ

 

ее

 

способною

 

къ

 

скорому

 

нагрѣванію,

 

отъ

 

чего

 

она

 

по-

лучаем

 

особенное

 

свойство

 

сообщать

 

теплоту

 

землямъ

 

хо-

лоднымъ.

 

Излишество

 

чернозема

 

въ

 

пахатной

 

землѣ,

 

вре-

дим

 

прозябенію

 

разныхъ

 

растеній,

 

напримѣръ:

 

хлѣбныхъ,

которыя

 

въ

 

этомъ

 

случае

 

ндутъ

 

въ

 

солому

 

и

 

нроизводятъ

тощія

 

зерна.

 

По

 

количеству

 

чернозема

 

земля

 

получаете

разныя

 

названія:

 

а)

 

земля

 

жирная,

 

которая

 

заключаем

 

въ

себе

 

много

 

чернозема;

 

б)

 

земля

 

плодородная,

 

которая

 

при

благопріятнеіхъ

 

обстоятельствахъ

 

производим

 

всегда

 

обиль-
ную

 

жатву;

 

в)

 

эемля

 

тощая,

 

которая

 

имѣетъ

 

мало

 

чернозе-

ма;

 

г)

 

земля

 

безплодная,

 

когда

 

почва

 

совсѣмъ

 

онаго

 

лишена.

Если

 

черноземъ,

 

смѣшанный

 

съ

 

растительною

 

землею,

 

на-

ходится

 

въ

 

ней

 

въ

 

состояніи

 

распущенномъ

 

въ

 

водѣ

 

и

 

дос-

тупномъ

 

вліянію

 

воздуха,

 

такъ

 

что

 

можете

 

служим

 

къ

 

пи-

танію

 

растеній,

 

го

 

его

 

называютъ

 

черноземомъ

 

среднимь.

Находясь

 

въ

 

соприкосновеніи

 

съ

 

влажностію

 

и

 

будучи

 

ли-

шенв

 

дѣйствія

 

воздуха,

 

онъ

 

дѣлается

 

ішслымъ.

 

Кислый
черноземъ

 

бываетъ

 

въ

 

земляхъ

 

торфяныхъ

 

и

 

болотистыхъ,
и

 

узнается

 

по

 

болотистыме

 

травамъ,

 

на

 

немъ

 

раетущимъ,

которыя

 

суть:

 

различные

 

роды

 

рогозы,

 

мховъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Кислый
черноземе

 

вообще

 

вреденъ

 

хдѣбнымъ

 

растеніямъ;

 

можно

 

улуч-

шить

 

черноземъ

 

следующими

 

способами:

 

осушеніемъ

 

чрезъ

проведеніе

 

каналовъ,

 

известью,

 

золою,

 

расчисткою.

 

Ка-
менистая

 

почва.

 

Камни

 

оказываюм

 

на

 

почву

 

разныя

 

дѣйст-

вія,

 

по

 

различно

 

своихъ

 

видовъ,

 

смотря

 

по

 

трудности

 

или

легкости

 

превращенія

 

ихъ

 

въ

 

пыль:

 

такъ

 

известковые

 

кам

ни

 

менее

 

вредны,

 

нежели

 

камни

 

песчаные

 

и

 

кварце,

 

кото-

рые

 

очень

 

нагрѣваюм

 

почву

 

и

 

портятъ

 

земледѣльческія

 

ору-
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дія.

 

Пахатный

 

слой,

 

покрытый

 

камнями,

 

представляем

 

слѣ-

дующія

 

неудобства:

 

1.)

 

Поверхность

 

производительной

 

поч-

вы

 

уменьшается,

 

потому

 

что

 

пространство,

 

занимаемое

 

кам-

немъ,

 

не

 

можете

 

быть

 

занято

 

расгенісмъ.

 

2.)

 

Затрудняется
обработываніе

 

почвы

 

и

 

земледѣлвческія

 

орудія

 

скорѣе

 

пор-

тятся.

 

По

 

этому

 

каменистая

 

почва

 

служим

 

препятствіемъ

 

вве-

денію

 

усовершенствованнаго

 

плуга,

 

напримѣръ

 

Фландрскаго

или

 

плуга

 

Шверца.

 

3)

 

Каменистыя

 

земли

 

неудобны

 

для

посѣва

 

растеній,

 

которыя

 

требуюм

 

почвы

 

сыпучей,

 

напр.

для

 

растеній

 

корнеплодныхъ.

 

4)

 

Камни,

 

въ

 

большомъ

 

ко-

личествѣ,

 

нагрѣваютъ

 

слишкомъ

 

легкую

 

почву,

 

въ

 

сухіе

 

го-

ды— они

 

лишаютъ

 

ее

 

влажности.

 

5)

 

Наконецъ,

 

камни

 

слу-

жатъ

 

убѣжищемъ

 

червямъ,

 

слизнямъ,

 

насѣкомвімъ

 

и

 

проч.

Но

 

бываютъ

 

случай,

 

въ

 

котореіхъ

 

камни

 

доставляютъ

 

неко-

торую,

 

пользу

 

растеніямъ.

 

Они

 

даютъ

 

твердость

 

землямъ,

слишкомъ

 

легкимъ

 

и

 

зыбкимъ,

 

песчанымъ

 

или

 

торфя-

нымъ,

 

удерживаютъ

 

въ

 

нихъ

 

частицы

 

земляныя

 

и,

 

такимъ

образомь,

 

даютъ

 

растеніямъ

 

твердую

 

точку

 

опоры.

 

2)

 

Мел-
кій

 

камень

 

нагрѣваем

 

земли

 

твердыя,

 

глинистыя

 

и

 

хо.юд-

ныя

 

и

 

уменьшаете

 

ихъ

 

вязкость.

 

Камни

 

полезны

 

въ

 

вино-

градникахъ,

 

нагрѣваяев

 

и

 

удерживая

 

теплоту,

 

которую

 

они

сообщаютъ

 

почвѣ

 

во

 

время

 

ночи.

 

5)

 

На

 

скате

 

горе

 

камни

 

эа-

держиваютъ

 

хорошую

 

землю

 

и

 

препятствуютъ

 

проливпеімъ

 

до-

ждямъ

 

ее

 

вымывать,

 

h)

 

Разлагаясьиразсыпаясь,

 

камниспособ-
ствуютъ

 

къ

 

улучшенію

 

почвы :

 

известковые

 

и

 

мергелевые

 

улуч-

шаютъ

 

земли

 

твердыя ;

 

глинистый

 

имФеръ

 

хорошъ

 

для

 

земли

 

пес-

чаной.

 

Земли

 

торфяныя

 

и

 

болотныя.

 

Торфяная

 

почва

 

образует-
ся

 

въмѣстахъ

 

стоячей

 

воды.

 

На

 

этой

 

почвѣ

 

прозябаютъ

 

слѣ.

дующія

 

растенія:

 

лишаи,

 

тростники,

 

мхи

 

и

 

пр.

 

Когда

 

эти

растенія

 

уничтожаются,

 

то

 

ихъ

 

не

 

разложившіесй

 

остатки,

соединясе

 

съ

 

землистымъ

 

и

 

слоистымъ

 

веществами,

 

произ-

водям

 

торфъ.

 

Излишество

 

влаги

 

этой

 

почвы

 

препятствуем

воздуху

 

разлагать

 

остатки

 

растеній,

 

что

 

способствуетъ

 

об-
разованію

 

кислаго

 

чернозема.

 

Болотная

 

земля

 

менѣе

 

влажна

и

 

въ

 

ней

 

растителеные

 

остатки

 

болѣе

 

разложены.

 

Эта

 

иоч-

ва

 

черна,

 

зыбка,

 

пылевата:

 

пахать

 

ее

 

легче,

 

нежели

 

почву

торфяную.

 

Вообще

 

земли

 

торфяныя

 

и

 

болотистыя

 

удобны
для

 

іуговъ.

 

—

 

Признаки,

 

по

 

которыми

 

можно

 

различать

разные

 

роды

 

земель.

 

Весьма

 

поіезно

 

и

 

важно

 

для

 

земледѣль-

ца

 

знать,

 

по

 

составнымъ

 

частямъ,

 

разные

 

роды

 

земель,

 

ко-

тореія

 

составляютъ

 

пахатный

 

слой

 

его

 

полей;

 

тогда

 

только

онъ

 

можетъ

 

обработывать

 

землю

 

сообразно

 

ея

 

свойству,

 

—

сѣять

 

растенія,

 

которыя

 

дадутъ

 

ему

 

обильную

 

жатву.

 

Бла-
горазумный

 

земледѣлецъ

 

узнаете

 

тогда,

 

что

 

вредно

 

пахать

лѣтоме,

 

въ

 

дождливое

 

время,

 

землю

 

твердую

 

и

 

на

 

обороте,
что

 

при

 

тѣхъ

 

же

 

обстоятельствахъ

 

можно

 

пахать

 

землю

 

пе-

счаную;

 

зная

 

свойства

 

почвы,

 

онъ

 

сообразуетъ

 

съ

 

ними

 

свои

работы.

 

Положимъ,

 

что

 

земледѣлецъ,

 

владея

 

землею

 

съ

почвою

 

песчаною,

 

пріобрѣлъ

 

поюмъ

 

землю

 

ее

 

глинистою

 

и

твердою

 

почвами;

 

если

   

онъ

 

не

 

знаем

 

различія

 

между

 

эти-
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ми

 

почвами

 

и

 

захочем

 

продолжать

 

тѣ

 

же

 

способы

 

обрабо-
тыванія,

 

которые

 

онъ

 

употреблял

 

в

 

на

 

земляхъ

 

песчаныхъ,

то

 

онъ

 

испортим

 

все

 

дѣло;

 

худыя

 

жатвві

 

будутъ

 

наградою

за

 

его

 

трудеі.

 

И

 

такъ,

 

точное

 

назначеніе

 

состава

 

земли

 

не-

обходимо

 

для

 

каждаго

 

земледельца.

 

Почвы

 

могутъ

 

быть
распознаваемы:

 

1)

 

По

 

признакаме,

 

которые

 

можно

 

разли-

чить

 

глазами,

 

а)

 

Когда

 

соха

 

дѣлаетъ

 

борозды

 

отсвѣчиваю-

щіяся,

 

которыя

 

остаются

 

нѣкоторое

 

время

 

не

 

распадаясь,

то

 

вы

 

имѣете

 

почву

 

глинистую

 

и

 

твердую;

 

но

 

если

 

послѣ

нѣкотораго

 

времени

 

взметъ

 

разсыпается,

 

то

 

это

 

показыва-

ем

 

почву

 

исвестковую

 

или

 

мергелевую.

 

Земля,

 

которая

вспахана

 

въ

 

дождливое

 

время

 

и

 

не

 

даетъ

 

бороздъ

 

отсве-
чивающихся—

 

называется

 

легкою,

 

т.

 

е.

 

песчаного

 

или

 

пес-

чано-глинистою.— Большія

 

глыбы,

 

происходящія

 

отъ

 

паханія,
трещины

 

и

 

разсвлины

 

во

 

время

 

силвной

 

засухи

 

показеіва-

ютъ

 

землю

 

твердую.

 

Чѣмъ

 

менѣе

 

земля

 

имѣетъ

 

глыбе,

 

и

чѣмъ

 

менѣе

 

она

 

растрескивается,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

приближается
къ

 

землѣ

 

песчаной,

 

б)

 

Земля,

 

которая

 

пашется

 

въ

 

дождли-

вое

 

время,

 

если

 

пристаем

 

къ

 

орудіямъ,

 

содержитъ

 

много

глины;

 

чѣмі

 

менѣе

 

же

 

она

 

липка,

 

тѣмъ

 

более

 

имѣетъ

 

песку,

иэвести

 

и

 

чернозему,

 

в)

 

Бѣловатый

 

цвѣтъ

 

показываем

присутствіе

 

въ

 

землѣ

 

гипса

 

или

 

извести;

 

желтоватый

 

и

красноватый

 

отливы

 

служатъ

 

признакомъ

 

примѣси

 

желѣза

съ

 

глиною

 

и

 

известею.

 

Черноземъ

 

узнается

 

по

 

черно-

му

 

или

 

бурому

 

цвѣту;

 

на

 

низменностяхъ,

 

въ

 

доли-

нахъ

 

и

 

въ

 

мѣстахъ

 

высохшаго

 

болота,

 

этотъ

 

отливъ

 

озна-

чаем

 

8емлю

 

торфяную

 

и

 

болотистую.

 

Если

 

вскипятите

 

въ

водѣ

 

землю

 

и

 

получите

 

желто- бурую

 

жидкосте,

 

то

 

въ

 

этой
землѣ,

 

значитъ,

 

есть

 

черноземъ;

 

если

 

же

 

безцвѣтную,

 

то

въ

 

ней

 

вовсе

 

нѣтъ

 

чернозема

 

или

 

весема

 

его

 

мало.

 

Черно-
ватый

 

цвѣтъ,

 

который

 

принимаетъ

 

кусокъ

 

земли,

 

подвер-

женный

 

огню,

 

также

 

показываете

 

присутствіе

 

чернозема;

отсутствіе

 

этого

 

цвѣта,

 

при

 

тѣхъ

 

же

 

условіяхъ,

 

доказываем,

что

 

въ

 

землѣ

 

нѣтъ

 

чернозема,

 

г)

 

Если

 

вы

 

нальете

 

на

 

зем-

лю

 

крѣпкаго

 

уксуса

 

или

 

соляной

 

кислоты

 

и

 

отъ

 

этого

 

про-

изойдем

 

разгоряченіе

 

иди

 

кипѣніе,

 

то

 

эта

 

земля

 

известко-

вая

 

или

 

мергелевая;

 

оісутствіе

 

этихъ

 

признаковъ

 

показы-

ваем

 

землю,

 

лишенную

 

извести,

 

д)

 

Чѣмъ

 

долѣе

 

почва

удерживаетъ

 

воду,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

она

 

имѣетъ

 

глины;

 

против-

ное

 

бываетъ,

 

когда

 

въ

 

ней

 

есть

 

песокъ.

 

е)

 

Земля,

 

на

 

кото-

рой

 

послѣ

 

дождя

 

стоитъ

 

вода,

 

имѣетъ

 

глину;

 

если

 

же

 

на-

противъ

 

она

 

вбираетъ

 

воду,

 

даже

 

во

 

время

 

дождя,

 

то

 

въ

ней

 

мало

 

глины,

 

а

 

много

 

песку

 

или

 

извести,

 

ж)

 

Бѣлоко

пытникь,

 

дикій

 

шалфей,

 

трилистникъ,

 

воловьи

 

языкъ,

 

по-

казываютъ

 

почву

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

известковую.

 

Отсут-
ствіе

 

этихъ

 

растеній

 

служим

 

признакомъ

 

земли

 

скудной
известью.

 

Виды

 

растеній,

 

такъ

 

называемыхъ

 

кислыхъ.

какъ-то:

 

волчьи

 

бобки,

 

рогоза,

 

хвощъ,

 

показываютъ

 

почву

обильную

 

влагою;

 

при

 

этнхъ

 

условіяхе

 

луга

 

производяте

дурное

 

сѣно.

 

Почва

 

принадлежите

 

къ

 

классу

 

легкихъ,

 

если
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на

 

ней

 

хорошо

 

растуте

 

роже,

 

гречиха,

 

картофеле;

 

та

 

же,

которая

 

благопріятствуете

 

пшенице,

 

есть,

 

земля

 

глинистая.

Силеное

 

произрастеніе

 

люцерны,

 

дятлины,

 

эспарцета

 

и

 

пр.,

показываете

 

почву

 

известковую

 

иди

 

мергелевую. —

 

2)

 

Свой-
ства,

 

которыя

 

узнаюте

 

по

 

запаху,

 

если

 

земля

 

имѣетъ

 

за-

пахъ

 

глины,

 

значим

 

она

 

по

 

преимуществу

 

глинистая;

 

от-

сутствіе

 

этого

 

запаха

 

показываем

 

землю

 

известковую

 

или

песчаную.

 

—

 

3)

 

Качества,

 

которыя

 

можно

 

узнать

 

слухомч-.

если

 

земля,

 

положенная

 

на

 

зубы,

 

издаете

 

трескъ,

 

то

 

она

песчаная

 

.

 

—

 

4)

 

Свойства

 

,

 

которыя

 

могугпе

 

быть

 

узнаны

чрезв

 

осязаніе:

 

земля

 

жирная

 

при

 

осязанін

 

содержим

 

мно-

го

 

глины;

 

если,

 

растирая

 

ее

 

между

 

пальцами,

 

мы

 

находимъ

ее

 

мягкою,

 

то

 

она

 

не

 

имѣетъ

 

крупнаго

 

песку;

 

жесткая

 

по-

казываем

 

присутствіе

 

онаго.

 

Почва,

 

которую

 

трудно

 

па-

хать

 

при

 

сухой

 

и

 

влажной

 

погодѣ,

 

есте

 

глинистая,

 

против-

ное

 

показываем

 

почву

 

песчаную.

 

—

 

Практическія

 

правила

паханія

 

и

 

обработки

 

разныхе

 

почве.

 

Любезные

 

сельскіе

 

хо-

зяева,

 

вамъ

 

известны

 

различные

 

роды

 

земель

 

или

 

почве,

по

 

ихъ

 

свойетвамъ

 

и

 

отличительнымъ

 

признакаме;

 

мнѣ

остается

 

показате

 

различнеіе

 

способы

 

ихъ-

 

обработеіванія,
чтобы

 

вы

 

могли

 

собирать

 

съ

 

нихъ

 

обильную

 

жатву.

 

1)

 

Пе-
репашка

 

земли

 

зависитъ

 

отъ

 

различных*

 

обстоятелествъ;
землю

 

твердую

 

и

 

вязкую

 

должно

 

перепахивате

 

чаще,

 

не-

жели

 

землю

 

легкую

 

(песчаную);

 

озимые

 

посѣвы

 

требуютъ
2-хъ

 

и

 

3-хъ

 

перепашекъ,

 

для

 

весенняго

 

посѣва

 

пашутъ

1-2

 

раза;

 

подъ

 

паръ

 

пату

 

те

 

3

 

или

 

k

 

раза:

 

подъ

 

зиму,

весною,

 

въ

 

іюлѣ

 

или

 

въ

 

августе

 

и

 

нак.

 

въ

 

сентябре

 

предъ

посѣвомъ;

 

землю,

 

поросшую

 

сорными

 

травами,

 

должно

 

па-

хать

 

чаще,

 

нежели

 

чистую

 

почву.

 

2)

 

Глинистую

 

землю

можно

 

пахать

 

влажною

 

подъ

 

зиму,

 

но

 

не

 

весною

 

или

 

лѣ-

томъ-

 

Для

 

паханія

 

твердой

 

земли

 

избирайте

 

время,

 

когда

она

 

не

 

очень

 

влажна,

 

не

 

очень

 

суха.

 

Не

 

забывайте

 

ее

 

па-

хать

 

на

 

зиму

 

достаточно

 

глубоко,

 

это

 

паханіе

 

дѣлаетъ

 

ее

рыхлою

 

и

 

зыбкою.

 

3)

 

Выгоднѣе

 

пахать

 

легкую

 

и

 

зыбкую
землю,

 

когда

 

она

 

нѣсколько

 

влажна;

 

легкая

 

земля,

 

вспахан-

ная

 

въ

 

сухомъ

 

состояніи,

 

лишится

 

окончательно

 

влажности,

что

 

еще

 

болѣе

 

уменьшим

 

ея

 

вязкость.

 

4)

 

Чашите

 

землю,

если

 

обстоятельства

 

позволяюте,

 

доволено

 

глубоко,

 

но

 

по-

степенно

 

увеличивайте

 

глубину

 

борозде

 

и

 

не

 

жалѣйте

 

на-

возу.

 

На

 

полѣ,

 

вспаханномъ

 

глубоко,

 

излишняя

 

влага

 

ме-

нее

 

вредна

 

растеніямъ,

 

колосовый

 

хлѣбъ

 

не

 

легко

 

ложится

и

 

даетъ

 

обилвную

 

жатву.

 

5)

 

Хорошо

 

прежде

 

посѣва

 

вспа-

хатв

 

землю

 

бороздами

 

узкими

 

и

 

глубокими.

 

Засѣвая

 

землю

твердую

 

и

 

вязкую,

 

надобно

 

разбивать

 

глыбы,

 

напротив*

на

 

почвѣ

 

зыбкой

 

и

 

легкой

 

полезно

 

оставлять

 

глыбы,

 

во

время

 

зимовки

 

посѣва.

 

6)

 

Трудолюбивый

 

земледѣлецъ

 

не

оставитъ

 

наземъ

 

не

 

запаханнымъ.

 

7)

 

Пастбища

 

и

 

клеверные

поля

 

должны

 

быте

 

вспаханы

 

на

 

зиму,

 

отъ

 

дѣйствія

холода

 

земля

 

сильно

 

разрыхляется .

 

—

 

Обе

 

удобрепіяхе.

 

Въ*
природѣ

    

есть

   

много

   

препятстій

 

,

    

которыя

   

замедляют*
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ходъ

 

земледѣлія

 

и

 

не

 

позволяютъ

 

земдямъ

 

производить

 

все

то,

 

что

 

они

 

могли

 

бы

 

произвесть.

 

Удалить

 

эти

 

препятствія,
сдѣлать

 

плодородною

 

землю

 

безплодную

 

или

 

необработан-
ную,

 

вотъ

 

цѣль

 

удобренія.

 

Удобреніе

 

земель

 

чрезвычайно
важно

 

для

 

сельскаго

 

хозяйства.

 

Капиталы,

 

употребленные
на

 

земледѣліе,

 

могутъ

 

дать

 

большіе

 

проценты.

 

Но

 

прежде

удобренія,

 

нужно

 

расчислить

 

и

 

обдумать

 

зрѣло

 

всѣ

 

слу-

чайности.

 

Должно

 

принять

 

во

 

вниманіе

 

слѣд.

 

обстоятель-
ства:

 

1)

 

можетъ

 

ли

 

употребленный

 

капиталъ

 

принесть

 

про-

центы

 

во

 

время;

 

2)

 

не

 

превосходить

 

ли

 

предпріятіе

 

силъ

принимателя;

 

3)

 

не

 

могутъ

 

ли

 

возникнугь,

 

во

 

время

 

испол-

ненія,

 

непредвидѣнныя

 

препятствія

 

и

 

помѣшать

 

«кончанію
работъ;

 

4)

 

надобно

 

изслѣдовать

 

свойства

 

земель,

 

который

хотятъ

 

удобрить,

 

чтобы

 

узнать

 

какъ

 

съ

 

ними

 

поступить

для

 

извлеченія

 

большей

 

выгоды.

 

Быстрыя

 

движенія

 

наро-

донаселнія

 

и

 

нищета

 

низшаго

 

класса

 

народа,

 

должны

обратить

 

все

 

вниманіе

 

людей,

 

поставленныхъ

 

въ

 

главѣ

 

об-
щинъ,

 

обладающихъ

 

неудобренными

 

землями.

 

Нельзя

 

не

сказать

 

безъ

 

особенной

 

похвалы

 

о

 

примѣрѣ,

 

поданномь

нѣкоторыми

 

прусскими

 

провииціями.

 

Съ

 

нѣкотораго

 

вре-

мени

 

удобряютъ

 

на

 

счетъ

 

общественный

 

дикія

 

земли

 

этихъ

провинцій

 

и

 

раздаютъ

 

ихъ

 

бѣднымъ

 

жителямъ,

 

которые,

такимъ

 

образомъ,

 

въ

 

состояніи

 

садитъ

 

на

 

этихъ

 

эемляхъ

картофель,

 

эту

 

манну

 

небесную,

 

составляющую

 

главную

пищу

 

бѣднаго.

 

Есть

 

еще

 

много

 

странъ,

 

въ

 

которыхъ

 

на-

ходятся

 

безмѣрныя

 

пространства,

 

оставленныя

 

безъ

 

удобре-
нія,

 

на

 

которыхъ

 

могли

 

бы

 

произрастать

 

Фруктовыя

 

де

ревья,

 

тополи,

 

акаціи

 

и

 

пр.,

 

или

 

хозяйственныя

 

растенія.
Сколько

 

можно

 

бы

 

сдѣлать

 

добра,

 

оплодотворяя

 

земли

трудомъ

 

человѣка,

 

дѣлая

 

ихъ

 

полезными,

 

увеличивая

 

про-

изведенія

 

почвы,

 

и

 

тѣмъ

 

доставляя

 

хлѣбъ

 

нуждающимся

 

въ

немъ.

 

Вы,

 

которые

 

управляете

 

дѣлами

 

общинъ,

 

къ

 

вамъ

 

я

особенно

 

обращаюсь:

 

вникните

 

въ

 

этотъ

 

вопросъ

 

общей
пользы

 

и

 

иодавайте

 

помощь

 

вашимъ

 

сограждянамъ.

 

Этимъ
вы

 

можете

 

уничтожить

 

пагубныя

 

слѣдствія

 

праздности, —

источника

 

всѣхъ

 

пороковъ;

 

вы

 

найдете

 

средства

 

улучшить

экономическое

 

и

 

моральное

 

состояиіе

 

общинъ,

 

увеличить

благосостояніе

 

вашихъ

 

ближнихъ

 

и

 

тѣмъ

 

воздвигнете

 

себѣ

памятникъ,

 

основанный

 

на

 

признательности

 

н

 

уваженіи
будущихъ

 

поколѣній,

 

памятникъ

 

драгоцѣннѣе

 

бронзоваго
и

 

изсѣченнаго

 

изъ

 

мрамора.

 

—

 

Осушеніе

 

земель.

 

Излиш-
няя

 

влажность

 

вредна

 

произведеніямъ

 

земли;

 

она

 

имѣетъ

вліяніе

 

на' количество

 

растеній

 

и

 

на

 

качество

 

ихъ.

 

Осуше-
ніе,

 

есть

 

первое

 

средство

 

улучшенія

 

полей

 

слишкомъ

 

влаж-

ныхъ;

 

этимъ

 

способомъ

 

можно

 

довести

 

до

 

высокой

 

степени

плодородія

 

почву

 

безплодную,

 

и

 

возвысить

 

въ

 

короткое

время

 

ея

 

цѣнность.

 

Чтобы

 

осушеніе

 

имѣло

 

вѣрный

 

успѣхъ.

надобно

 

узнать

 

причину

 

излишней

 

влажности

 

земли.

 

Когда
вы

 

хотите

 

осушить

 

землю,

 

то

 

определите

 

сначала

 

ея

 

пока-

тость,

   

узнайте

 

различіе

 

ея

 

уровня

 

съ

 

данными

   

точками.
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Кто

 

не

 

можетъ

 

этого

 

сдѣлать,

 

тому

 

лучше

 

обратиться

 

къ

землемѣру,

 

чтобы

 

не

 

предпринимать

 

дѣла

 

на

 

удачу.

 

Мы
нсчислимъ

 

разные

 

способы

 

осушки,

 

при

 

разныхъ

 

обсто-
ятельствахъ,

 

которыя

 

могутъ

 

встрѣтиться.

 

1)

 

Влажныі
мѣста,

 

которыя

 

иногда

 

на

 

склонахъ

 

горъ,

 

происходят»

обыкновенно

 

отъ

 

подземныхъ

 

водяныхъ

 

токовъ;

 

вода

 

встрѣ-

тивъ

 

твердый

 

слой

 

земли,

 

накопляется

 

и

 

отъ

 

давленія

 

про-

бивается

 

на

 

поверхность;

 

отъ

 

этихъ

 

источниковъ

 

можно

освободиться

 

вырытіемъ

 

колодцевъ,

 

а

 

потомъ

 

выпускомъ

воды

 

посредствомъ

 

канавъ

 

2)

 

Болота

 

на

 

равнинѣ,

 

проис-

ходящая

 

отъ

 

слоя

 

непроницаемой

 

земли,

 

который

 

лежитъ

на

 

елоѣ

 

земли

 

мягкой

 

и

 

зыбкой,

 

можно

 

осушить,

 

вырывъ

ямы

 

въ

 

нѣкоторомъ

 

одна

 

отъ

 

другой

 

разстояніи.

 

Этимъ,
разрѣзывая

 

непроницаемую

 

почву,

 

вы

 

доставляете

 

возмож-

ность

 

стекать

 

водѣ

 

въ

 

нижиій

 

слой.

 

3)

 

Чтобы

 

осушить

почву

 

болотистую,

 

не

 

проницаемую

 

водою,

 

для

 

этого

 

нуж-

но

 

прорыть

 

въ

 

мѣстахъ

 

самыхъ

 

низкихъ

 

каналы

 

извѣстной

глубины,

 

такимъ

 

образомъ

 

образуется

 

прудъ, гдѣ

 

собирает-
ся

 

вода.

 

4)

 

Въ

 

странахъ

 

гористыхъ

 

часто

 

случается,

 

что

вода,

 

встрѣчая

 

въ

 

ребрахъ

 

горъ

 

непровицаемые

 

слои,

 

по-

нижается

 

подъ

 

землю

 

до

 

дна

 

долинъ,

 

откуда

 

выходя,

образуетъ

 

болото.

 

Въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

дѣлаютъ

 

вдоль

 

подош-

вы

 

горы

 

ровъ,

 

который

 

служить

 

истокомъ

 

водъ.

 

5)

 

Землю
совершенно

 

ровную,

 

не

 

представляющую

 

никакого

 

истока

для

 

воды,

 

можно

 

осушать,

 

дѣлая

 

насыпи

 

на

 

самыхъ

 

низ-

кихъ

 

мѣстахъ

 

земли

 

и

 

прокапывая

 

широкіе

 

частые

 

каналы.

С)

 

Чтобы

 

осушить

 

болота,

 

озера

 

и

 

пруды,

 

надо

 

узнать,

имѣютъ

 

ли

 

они

 

покатость

 

для

 

стока

 

воды,

 

собрать

 

въ

 

ровъ

всѣ

 

источники,

 

текущіе

 

съ

 

сосѣднихъ

 

высотъ,

 

потомъ

 

про-

рыть

 

въ

 

прудѣ

 

или

 

озерѣ

 

канавы,

 

которые

 

и

 

провести

 

къ

главному

 

каналу.

 

Земля,

 

служащая

 

основаніемъ

 

озерамъ

 

и

прудамъ,

 

бываетъ

 

такъ

 

плодородна,

 

что

 

въ

 

продолженіи
многихъ

 

лѣтъ

 

можетъ

 

давать

 

обильную

 

жатву,

 

не

 

требуя
удобренія.

 

Земля

 

эта

 

неудобна

 

для

 

озимыхъ

 

и

 

колосовыхъ

хлѣбовъ;

 

первые

 

боятся

 

морозовъ

 

въ

 

этой

 

зыбкой

 

почвѣ,

а

 

для

 

вторыхъ

 

она

 

очень

 

жирна,

 

такъ

 

что

 

они

 

обыкновен-
но

 

на

 

ней

 

ложатся.

 

Растенія,

 

которыя

 

съ

 

успѣхомъ

 

рас-

тутъ

 

на

 

днѣ

 

осушенныхъ

 

озеръ,

 

суть,

 

свекловица,

 

капуста,

рѣпа,

 

бобы

 

всякаго

 

рода

 

и

 

пенька,

 

а

 

въ

 

странахъ

 

теплыхъ:

просо,

 

кукуруза

 

и

 

табакъ.—Когда

 

въ

 

этихъ

 

земляхъ,

 

послѣ

осушенія,

 

остается

 

еще

 

влага,

 

то

 

ихъ

 

превращаютъ

 

въ

 

лу-

га.

 

На

 

ней

 

также

 

хорошо

 

разводить

 

нвнякъ,

 

особенно

 

въ

мѣстахъ,

 

гдѣ

 

продажа

 

его

 

выгодна

 

для

 

Фабрпкаціи

 

кор-

зинъ;

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

предпочитается

 

желтый

 

ивнякъ

7)

 

На

 

земляхъ,

 

которыхъ

 

осушка

 

невозможна,

 

можно

 

са-

дить:

 

ольху,

 

ясень,

 

тополь,

 

березу.

 

8)

 

Чтобы

 

положить

 

пре-

граду

 

разлптію

 

рѣкъ,

 

прибѣгаютъ

 

къ

 

укрѣпленію

 

ихъ

 

бере-
говъ,

 

но

 

подобныя

 

работы

 

не

 

въ

 

силахъ

 

произвести

 

част-

ный

 

чедовѣкъ;

 

это

 

дѣло

 

правительства.



ОТЪ

   

РЕДДКЦІІ.

1)

 

Въ

 

Ж

 

!*■

 

« Трудозъ

 

•

 

напечатана

 

статья

 

корреспондента

И.

 

В.

 

Э.

 

О-ва

 

г-на

 

Щукина:

 

«О

 

сибирской

 

облепихѣ».

 

Къ
статьЬ

 

этой

 

сдѣлаиы

 

замѣчанія

 

или

 

примѣчанія,

 

на

 

,коихъ

поставлено

 

ошибочно

 

,

 

что

 

они

 

принадлежать

 

сочинителю

статьи:

 

примѣчанія

 

эти

 

сдъланы

 

членомъ

 

нашего

 

Общест-
ва,

 

проФессоромъ

 

ботаники

 

И.

 

О.

 

Шиховскимъ,

 

разсматрп-

вавшимъ

 

статью.

 

Ошибка

 

эта

 

произошла

 

отъ

 

сходства

 

по-

черковъ

 

и

 

оттого,

 

что

 

авторъ

 

примѣчаній

 

не

 

соблаговолил!.,
какъ

 

это

 

всегда

 

дѣлается,

 

цодъ

 

каждымъ

 

поставить

 

ааглав-

ныя

 

буквы

 

своего

 

имени

 

и

 

фэмиліи

 

И.

 

Ш.
2J

 

Разосланные

 

нами,

 

при

 

3-мъ

 

JW

 

пакетики,

 

каждый

 

съ

двумя

 

зернами

  

египетской

 

пшеницы,

 

разведенпои

 

въ

 

мызй
Лигово

 

(въ

 

13-ти

 

в

 

отъ

 

Петербурга)

 

отъ

 

нѣсколькихъ

 

зеренъ
того

    

пятиадцатиколоснаю

 

стебля,

   

который

   

родился,

   

по

увѣренію

   

англійекихъ

 

журналовъ,

    

въ

 

Англіи,

 

—

 

надѣлади

много

   

шума

    

и ,

   

какъ

   

мы

   

слышали

 

,

    

возбудили

   

даже

печатныя

   

юяористическія

  

замѣтки

   

г.

 

Шимановскаго

   

(въ
моеков.

    

вѣдомостяхъ) .

   

Тотъ

   

кто

    

такъ

   

судитъ,

   

доказы-

ваетъ

   

только,

   

что

  

онъ

   

не

 

знакомь

   

съ

 

исторіею

   

разве-

денія

   

разныхъ

   

растеній,

    

перенесеніе

   

коихъ

   

въ

   

другія
страны

   

не

 

совершалось

   

иначе

   

какъ

 

самыми

   

малыми

 

ко-

личествами.

 

Многіе

 

изъ

 

нашихъ

 

подписчиковъ

 

пишутъ

 

иамъ

одни,

 

что

 

у

 

нихь,

 

доставленныя

 

имъ

 

зерна,

 

пропали,

 

сгни-

ли,

 

не

 

вышли

 

вовсе,

 

а

 

другіе

 

сообщаютъ,

 

что

 

хотя

 

у

 

шіхъ

зерна

 

и

 

дали

 

ростки

 

и

 

ростки

 

эти

 

образовали

   

стебель,

 

ко-

торый

   

околосился,

 

но

 

произошла

  

самая

 

простая

 

пшеница.

На

 

это

 

мы

 

скаа«емъ,

    

что

 

и

 

въ

 

Лиговѣ

 

въ

 

первый

 

годъ

 

у«-

иѣѵъ

  

быль

 

весьма

   

неудовлетворителенъ

 

и

 

въ

   

нынѣшиемъ

засуха

 

съ

 

холодными

   

вѣтрами

  

много

 

повредила

 

этому

 

но-

вому

   

сорту

 

пшеницы

 

;

 

но

 

совсѣмъ

 

тѣмъ,

   

что

 

много,

 

очень

много

 

этого

 

драгоцѣннаго

 

хлиба

 

пропало,

 

мы,

 

да

 

и

 

вся

 

пе-

тербургская

 

публика,

  

посещающая

 

Лигово,

 

могли

 

убедить-
ся

 

на

 

практикЬ

    

въ

 

томъ,

   

что

 

тамъ

 

есть

 

нѣсколько

 

сотенъ

этихъ

 

стеблей,

     

весьма

   

кусгистыхъ,

 

по

 

пяти

 

и

 

шести

 

отъ

одного

   

корня

  

или

 

зерна,

 

а

 

на

 

стебляхъ

  

необыкновенно

 

о-

громныгі

 

колосъ,

 

изъ

 

коихъ

 

мпогіе

 

состоять

 

изъ

 

9,

 

Шо

 

11
колосьевъ

    

вмьстЬ

   

сросшихся,

   

но

 

имѣющихъ

 

видимыя

 

от-

дѣленія.

 

На

 

пѣкоторыхь

 

стебляхъ

 

всего

 

только

 

одинъ

 

колосъ,

и

 

довольно

   

жидкій,

 

но

 

г.

 

Маклотлинъ

   

не

  

пренебрегаетъ

 

а

этими

 

жиденькими

 

и

 

маленькими

 

колосьями:

 

онъ

 

тщательно

собираетъ

 

ихъ

 

зерна

 

и

 

потомъ

 

весною

 

сѣетъ,

 

а

 

отъ

 

нихъ

 

на

слѣдующій

 

сѣвъ

 

выходятъ

 

такіе

 

же

 

необыкновенные

 

колосья

съ

 

такими

 

же

 

отъ

 

одного

 

зерна

 

кустистыми

 

стеблями.

 

Дѣло

въ

 

томъ,

   

что

 

отнюдь

 

не

 

должио

   

торопиться

 

съ

 

растеніями
6



50

этого

 

рода

 

и

 

считать

 

совершеннымъ

 

нсуснѣхомъ

 

то,

 

когда

въ

 

первый

 

годъ

 

подучаемъ

 

сѣмена

 

не

 

столь

 

превосходный

какъ

 

ожидали.

 

ІІосѣііте

 

эти

 

же

 

сѣмена

 

на

 

сльдующііі

 

годъ

и

 

вы

 

будете

 

ниѣть

 

успѣхъ,

 

но

 

только

 

nocture

 

толково

 

и

имѣйте

 

за

 

ними

 

надлежащііі

 

и

 

правильный

 

уходъ.

 

Къ

 

это-

му

 

не

 

излишннмь

 

считаемъ

 

присовокупить,

 

что

 

почтенный
сочлечъ

 

иашъ

 

Захаръ

 

Захаррвичъ

 

Маклотлинъ,

 

удѣлившій

редакціѣ

 

« Трудов ь и

 

нѣсколько

 

тысячь

 

зеренъ

 

египетской
пшеницы

 

своего

 

урожая

 

1849

 

года,

 

не

 

совѣтовалъ

 

намъ

 

раз-

сылать

 

эти

 

зерна,

 

на

 

томъ

 

основаніп,

 

что

 

петербургское

 

дѣто

1849

 

года

 

для

 

пшеницъ

 

вообще

 

было

 

неблагопріятное

 

и

 

въ

особенности

 

зерна

 

египетской

 

пшеницы

 

были

 

очепь

 

хилы.

Мы,

 

желая

 

сдержать

 

наше

 

обѣщаніе,

 

разослали

 

однако

 

эти

зерна

 

въ

 

пакетнкахъ

 

съ

 

хлопчатой

 

бумагой

 

и,

 

къ

 

сожалѣнію,

не

 

вездѣ

 

зерна

 

эти

 

имѣлн

 

такой

 

успѣхъ

 

какъ

 

въ

 

Лиговѣ,

именно

 

оттого

 

,

 

что

 

зерна

 

эти

 

были,

 

большею

 

частію,

 

сла-

быя,

 

хилыя,

 

съ

 

растителыюстію

 

сомнительною,

 

пострадавшею,

можетъ

 

быть

 

еще

 

и

 

отъ

 

сдавленія

 

въ

 

почтовыхъ

 

сумахъ,

не

 

взирая

 

на

 

мѣры

 

предосторожности,

 

нами

 

принятая.

 

—

Мы

 

объявили

 

и

 

еще

 

разъ

 

объявляемъ

 

всѣмъ

 

гг.

 

подписчи-

камъ

 

текущего

 

1850

 

года,

 

мы

 

надвемся,

 

что

 

они

 

съ

 

1-ю
книжкою

 

будущаго

 

года,

 

получать

 

отъ

 

насъ

 

пакеты

 

съ

зернами

 

египетской

 

пшеницы

 

въ

 

паклѣ,

 

задѣланные

 

въ

 

луб-
ки

 

или

 

даже

 

въ

 

ящички

 

и

 

увѣрены,

 

что

 

тогда,

 

чрезъ

 

наше

посредство,

 

въ

 

несколько

 

лѣтъ

 

въ

 

Россіи

 

разведется

 

небы-
валый,

 

необычайный

 

сортъ

 

пшеницы.

 

Если

 

же

 

бы,

 

сверхъ

всякаго

 

нашего

 

чаянія,

 

намъ

 

не

 

удалось

 

удовлетворить

это

 

наше

 

желаніс

 

въ

 

1851

 

году,

 

то

 

исполнимъ

 

непременно

вь

 

1852

 

году,

 

а

 

въ

 

1851

 

году

 

дадимъ

 

гг.

 

подписчикамъ

 

1850
года

 

пакеты

 

съ

 

другими

 

не

 

менѣе

 

рѣдкпми

 

сѣменами.

 

Что-
же

 

касается

 

до

 

страннаго

 

недовѣрія

 

нѣкоторыхъ

 

мпимыхъ

знатоковъ,

 

полагающихъ,

 

что

 

зерно

 

не

 

можетъ

 

въ

 

течеиіи
2400

 

лѣтъ

 

сохранить

 

силу

 

растительности,

 

то

 

мы

 

имъ

 

бу-
демъ

 

отвѣчать

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

слѣдующихъ

 

JWJW

 

словами

извѣстнаго

 

опытнаго

 

хозяина

 

г.

 

Луазелеръ-Делоншана,

 

ко-

торый

 

въ

 

прекрасной

 

своей

 

книгѣ:

 

Considerations

 

sur

 

les»
cereales,

 

et

 

principalement

 

sur

 

les

 

froments,

 

развиваетъ

этотъ

 

предметъ

 

очень

 

отчетисто.

3)

 

Опечатки.

 

—

 

Въ

 

4

 

Ж

 

въ

 

статьѣ

 

г.

 

Щукина

 

«объ

 

об-
лепихе»

 

напечатано

 

на

 

стр

 

42

 

въ

 

замѣчаніи,

 

слово:

 

speers

вмкето

 

species.

 

—

 

Въ

 

6

 

Ж

 

въ

 

статьѣ

 

г.

 

Шиховскаго

 

»объ
облепихѣ»

 

на

 

стр.

 

197

 

вмѣсто

 

«вѣтку», —

 

напечатано»

 

тѣв-

ку»,

 

какого

 

слова

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

языкѣ

 

нѣтъ.

 

—

 

Въ

 

статьѣ

г.

 

Соколова

 

въ

 

JW

 

1-

 

Палка

 

для

 

измѣрепія

 

высоте,

 

вмЬсто
знака

 

<

 

вездѣ

 

поставлена

 

литера

 

Ь,

 

а

 

на

 

25

 

стр.

 

сказано:

"На

 

концахъ

 

діоптра»,

 

а

 

слѣдуетъ

 

читать:

 

«На

 

концахъ

діаметра».



і

 

ОПЫТНОЕ

 

РУКОВОДСТВО

 

КЪ

 

РАЗВЕДЕН1Ю

 

ТУТОВЫХЪ
ДЕРЕВЬЕВЪ

 

и

 

воспитанно

 

шелковичныхъ

 

червей.

 

Соч.

 

Гаэтана
де

 

Розаліо.

 

Пер.

 

съ

 

Франц.

 

рукописи

 

1849

 

г.

 

Ц.

 

50

 

к.,

 

съперес

 

75

 

к

ИЗВ.1ЕЧЕН1Е

 

ИЗЪ

 

ОТВѢТНЫХЪ

 

СОЧИИЕШЙ,

 

на

 

предло-

женную

 

Имперлторскпмъ

 

Вольнымъ

 

Экономическимъ

 

Обще-
ствомъ

 

задачу:

 

о

 

рыбномъ

 

ядѣ.

 

Ц.

 

10

 

к

 

,

 

вѣс.

 

за

 

1

 

ф.

О

 

РАСІІОЗНАВАНШИЛЕЧЕНШ

 

НѢК ОТО РЫХЪ БОЯЗНЕЙ,
повально

 

оказывающихся

 

между

 

дЬтьмн.

 

1840

 

г.

 

Ц.

 

10

 

к.

 

вѣс!

за

 

1

 

ф.

ПОДРОБНОЕ

 

НАСТАВЛЕИІЕ

 

О

 

САДОВОДСТВѢ

 

КіевоПечер-
ской

 

лавры.

 

Спб.

 

1837

 

г.

 

Ц.

 

15

 

к.,

 

вІсов.

 

за

 

1

 

фѵн

О

 

ВОЗДѢЛЫВЛНІИ

 

И

 

иРИГОТОЕІЕНШ

 

ТАБАКА

 

въ

 

Север-
ной

 

Америкѣ.

 

Ц.

 

10

 

к.,

 

вѣсов.

 

отъ

 

I

 

до

 

5

 

экз.

 

за

 

1

 

фѵн.

УСТРОЙСТВО

 

Л'ВСОВЪ

 

въ

 

помѣщічьихъ

  

имѣніяхъ.

   

Руковод-
ство

 

для

 

управителей,

    

лѣсничихъ

   

и

   

землемѣровъ,

    

составленное

членомъ-корреспондентомъ

 

И

 

м

 

п

 

е

 

р

 

a

 

t

 

q

 

ѵ

 

с

 

к

 

д

 

г

 

о

 

Вольнаго

 

Эконо

 

-

мическаго

 

Общества

 

А.

 

Теплоуховымъ

 

I

 

1848

 

г.

    

ц.

  

і

 

руб.,

   

пѣс

за

 

2

  

Фун.

                                                      

\
ЛѢСНАЯ

 

ТЕХНОЛОШ1,

 

или

 

руководство

 

къ

 

удобнвйшей

 

тех-

нической

 

заготовкѣ

 

и

 

выгоднѣйшему

 

/

 

употребленію

 

различныхъ

лѣсныхъ

 

произведеній

 

для

 

лѣсоводцевъі

 

сельскихъ

 

хозяевъ,

 

архи-

текторовъ,

 

технологовъ

 

и

 

камералистовь.

 

(Ъч.

 

профессора

 

Фезьке-
ра,

 

съ

 

чертежами.

 

Перев.

 

съ

 

пЪмеіІ

 

1813

 

г.

 

Ц

 

1р.

 

50

 

к.,

 

вѣ-

сов.

 

за

 

4

 

Фун.

                                         

Д
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ

 

ЛЕЖАГ Ш

 

КОЛОДОЧНЫЙ

 

УЛЕЙ.
Ц.

 

15

 

к.,

 

вѣсов.

 

отъ

 

1

 

до

 

$

 

экз.

 

за

 

1

 

fa.
О

 

ПОЛЬЗѢ

 

УКСУСА

 

и

 

другихъ

 

ійслотъ

 

для

 

предупрежденія
цынготной

   

болѣзни.

   

Ц

   

5

 

к.,

 

вѣсов

 

отъ

 

1

 

до

 

25

 

экз.

 

за

 

1

 

Фун.

СРЕДСТВА

 

ЗАМѢНЯТЬ

 

ХЛѢБЪ,

 

<ъ

 

случа*

 

его

 

неурожая

 

дру-

гими

 

растепіями.

 

Н-

 

Ю

 

к

 

,

 

вѣсов.

 

от

 

1

 

до

 

1(1

 

экз.

 

за

 

1

 

Фун.

СОВРЕМЕННОЕ

 

СОСТОЯН1Е

 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ)

 

ОС-
ПОПРИВИВАНІЯ

 

въ

 

Европѣ.

 

Ц.

 

10-,

 

вѣсов.

 

отъ

 

1

 

до

 

10

 

экз.

 

за

 

1

 

ф.

ТРУДЫ

 

ИМПЕРАТОРСК/ГО

 

ВОЛЬПАГО

 

ЭКОНОМИ-
ЧЕСКАГО

 

ОБЩЕСТВА,

 

за

 

184?

 

W,

 

45,

 

46,

 

47,

 

48,

 

и

 

1849

 

г.

Ц.

 

каждому

 

году

 

2

 

руб

 

,

 

вѣсов.

 

згк аждый

 

годъ

 

за

 

6

 

Фун.

ЛѢСНОЙ

 

ЖУРНАЛЪ,

 

издававши

 

Обществомъ

 

для

 

поощренія
лѣснаго

 

хозяйства,

 

съ

 

цѣлію

 

распостраненія

 

въ

 

отечествѣ

 

позна-

ній

 

о

 

правильномъ

 

дѣсномъ

 

хозяі'ТВБ,

 

за

 

1833,

 

34,

 

35,

 

36,

 

37,

 

38,
39,

 

40,

 

41,

 

42,

 

43,

 

44,

 

45,

 

46,

 

47*8

 

и

 

1849

 

г.

 

Цѣна

 

за

 

каждый
годъ

 

2

 

руб.,

 

вѣсов.

 

съ

 

1833

 

п

 

1845

 

годъ

 

за

 

5

 

Фун.

 

за

 

кажд.

годъ;

 

а

 

съ

 

1845

 

по

 

1849

 

г.

 

за

 

$»■

 

за

 

каждый

 

годъ.
Вѣсовыя

 

деныи.

 

прилагаются

 

"°

 

ра.эстолнда

 

по

 

б,

 

10,

 

13,

 

Ж

 

и

2§

 

коп.

 

серебр.

Цримѣчаніе.

 

Годовое

 

издат

 

ТРУДОВЪ

 

состоитъ

 

ивѣ

 

двѣнадца-

ти

 

книжекъ,

 

а

 

три

 

книжки

 

«тавляютъ

 

одинг

 

томе,

 

почему

 

стра-

ницы

 

каждаго

 

отдѣленія

 

на^аются

 

съ

 

первой

 

цифры

 

и

 

продол-

жаются

 

по

 

порядку

 

въ

 

тртгікшжшхъ ;

 

также

 

и

 

номера

 

листовъ,

съ

 

означеніемъ

 

тома

 

и

 

отд^ ія >

 

выставлены

 

внизу

 

первой

 

стра-

ницы

 

каждаго

 

отдѣльнаго/ечатнаго

 

листа.

 

По

 

полученіи

 

каждой

третьей

 

книжки,

 

желающіі» ог У'І"ь

 

соединить

 

каждое

 

отдѣленіе

 

по

порядку

 

страницъ

 

и

 

такиміобразомъ

 

изъ

 

трехе

 

книжекъ

 

составить

одинг,

 

томъ,

 

которыхъ, 4 ш>70м У>

 

въ

 

годовомъ

 

изданіи

 

будетъ

 

четы-

ре.

 
—

 
При

 
окончанін

 
ка»аг °

 
том а

 
прилагаются

 
:

 
заглавный

 
листе

и  подробное алфавитное равленге.



Стр.

Отношеніе

 

генерала

 

отъ

 

кавалеріи

 

гра*а

 

А.

 

П.

 

Никитина

 

въ

господину

 

вице-президенту

 

-И.

 

В.

 

Э.

 

О

 

о

 

результатах^

 

отъ

посі.ва

 

сѣяянъ,

 

доставленньиіъ

 

его

 

сіятельствомъ.

 

—

 

Записка
.о- пьяном*

 

хлѣбѣ,

 

способъ

 

очищенія

 

его

 

и

 

искорененіи

 

травы

йдовитаго

 

лоха

 

на

 

пашняхъ—

 

Средство

 

протпвх

 

водобоязни, —

Охота

 

за

 

волками.—Хлѣбяьій

 

червь,

 

пояішвшіііся

 

въ

 

чернигав-

скомъ

 

уЬздѣ. — Раздавливаніе

 

овса.— Гусиная

 

чума

  

[/

   

Сердюпо-
ва \ __Употрсб.іеиіе

 

коровЪдлй

 

сельскихъ

 

работъ.

 

—

 

Молочный
конссрвъ.— Метеорологическая

 

наблюдения

 

(г.

 

ЮрепскагО.]— Сбе-
режете

 

оѣна

 

отъ

 

порчи

 

и

 

ороженія. —Засвидѣтельстаованіе

 

r.

член»А.

 

И.

 

Рѣшетникова

 

о

 

дЬстоинствѣкрышъ,изгоіовляемыхъ

въ

 

заведенін

 

г.

 

Высогскаго.— рпытъ

 

посѣва

 

турецкаго

 

табака.—
Хозяйственное

 

употребленіе

 

оѣрноіі

 

и

 

хлористоводородной

 

ки-

слотъ

 

и

 

гипса.—Діііствіе

 

поваренной

 

соли

 

на

 

картофель. — Мор-
ской

 

пёеокъ

 

для

 

удобрспія.— О

 

новыхъ

 

снаря.іахъ

 

для

 

посіва
свекловицы— Льняное

 

сѣзія,

 

употребляемое

 

въ

 

кормъ

 

скоту.—

Новоизобретенные

 

способы

 

сохрапенія

 

пищи.

 

—

 

Солнце,

 

по

прав.іяющее

 

картофель

 

уже

 

больной

 

—

 

Печная

 

замазка.

 

—

Домапініи

 

-іакі.

 

—

 

Удучшевіе

 

въ

 

выдѣлкѣ

 

кожъ.

 

—

 

Новыіі
способъ

 

сушенія

 

зеренъ,

 

—

 

Сортированіе

 

говядины

 

(ев

 

поли-

типаж.)

 

—

 

Гіриготовліеііе

 

азотнокислой

 

окиси

 

мѣди

 

илругихъ

азопшкислыхъ

 

солей.

 

4-

 

Иоіюшокъ

 

Коллева

 

для

 

уничтоженія
зловонія.

 

—

 

Устройств!

 

д^л'евянныхъ

 

рамъ

 

въ

 

ульяхъ.

 

—

 

Со-
храпеиіе

 

олодовыхъ

 

.«ревіевъ.

 

—

 

Статистика

 

домашним,

 

;кп-

вотныхъ

 

въ

 

царствѣ

 

ІІольстмъ.

 

—

 

Новый

 

способъ

 

сохраненія
яипъ.

 

—

 

О

 

чистоте

 

Ітакъ

 

шываемаго

 

банка-олова,

 

иривоз'и-
маго

 

изъ

 

Остъ-йнді»

 

голландцами

 

(г.

 

Витта.)

 

—

 

Сравненіс
,

 

дѣйствій

 

галіівашічеслліхъ

 

батареіі

 

Сена.

 

Даніелл;;

 

и

 

Грова

 

и

лрлчинеиныхъ

 

ими

 

издержѴь

 

(г.

 

Витта.)

 

—

 

О

 

батареяхъ.
употребляемыхъ

 

при

 

гальваииескомъ"золоченіи

 

п

 

посеребре-
яіи

 

U.

 

Витта.)

 

—

 

Нстреблевз

 

дождевыхъ

 

червей.

 

—

 

Сред-
ство

 

противъ

 

ллствяной

 

вшн.\-

 

Легкая

 

церезимовка

 

цвѣтной

капусты.

 

—

 

Картофельная

 

боті.

    

какъ

 

выгодный

   

кормъ

   

для

коровъ.

 

—

 

Розовыіі

  

кустъ

 

велііянъ..........
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