
ИМПЕРАТОРСКОЕ

 

Вольное

 

Экономи-

ческое

     

ОбЩЕСТВО

    

ПРЕДЛОЖИЛО,

    

в

 

ъ

Январь

    

мѣсяпѣ

    

1829

   

года,

   

следую-

щую

   

программу:

Изъяснить

 

удовлетворительными

 

образомъ,

какъ

 

можно

 

легко

 

и

 

дешево

 

исправить

 

крестъ-

лнскгл

 

селъскіл

 

строеніл

 

въ

 

Скверной

 

или

Средней

 

полосахь

 

Россіи,

 

и

 

приспособить

 

ихъ

паивыгодтъйшимъ

 

образомъ

 

къ

 

родамъ

 

земле-

дпліл ,

 

скотоводства

 

и

 

промышленности ,

тѣмъ

 

полосами

 

свойственными

{Соытсніе

 

Г.

 

Подполковника

 

Тгшрота,

 

удостоенное

   

награда

Обгцестеа).

При

 

огпвѣтѣ

 

на

 

этогаъ

 

вопросъ

 

должно

пмѣть

 

въ

 

виду

 

два

 

предмета :

 

і)

 

наружное

 

раз-

мѣщеніе

 

строеній,

 

и

 

2)

 

внутреннее

 

ихъ

 

распо-

ложение

 

или,

 

что

 

все

 

равно,

 

внѣшнее

 

и

 

вну-

треннее

 

расположеніе

 

сельскаго

 

заведенія.

 

Оба

эти

 

предмета ,

 

относясь

 

къ

 

двумъ

 

разлпчнымъ

частямъ

 

домашняго

 

хозяйства ,

 

состоять

 

одна-

ко

 

же

 

въ

 

непосредственной

 

между

 

собою

 

связи,

и

 

потому

 

въ

 

цѣломъ

 

должно

 

быть

 

соблюдено

Труд.

 

Omd.U-e
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_

 

2;

 

—

все ,

 

что

 

относится

 

до

 

здоровья ,

 

до

 

удобства ,

до

 

безопасности

 

отъ

 

огня

 

и

 

до

 

прочности ,

какъ

 

четыремъ

 

главнѣйшимъ

 

условіямъ

 

всякаго

хозяйственнаго

 

строенія.

Если

    

разсмотрьяіе

     

настоя

 

щаго

    

можетъ

вести

 

къ

 

предположенной

 

нѣлп

 

въ

 

будущемъ ,

 

и

если

    

мы

   

о

    

потребностяхъ ,

    

свойственныхъ

духу

 

народа

 

и

 

климату ,

 

можемъ

 

вѣриѣе

 

узнать

изъ

 

того ,

      

чѣмъ

    

руководплъ

    

одинъ

   

только

природный

 

смыслъ

 

,

 

то

 

предположеніямъ

 

нашимъ

къ

 

\улучшеніямъ

   

должно

 

предшествовать

   

пре-

дварительное

   

и

 

тщательное

   

разсмотрѣніе

 

на-

стоящаго

    

устройства

    

сельскихъ

 

заведеній

 

въ

Сѣверной

   

Россіи^

    

Мы

 

ознакомимся

    

здѣсь

    

съ

народною

 

идеею

 

,

 

которая

 

,

 

иногда ,

 

остроумно

выраяіалась

 

въ

 

выполнении

 

вышесказанныхъ

 

усло-

вий,

   

и

 

которая

   

внимательному

   

наблюдателю

сама

 

открываетъ

 

свои

 

недостатки.

Потребность

 

вникнуть

 

во

 

всѣ

 

обстоятель-

ства

 

,

 

неразлучныя

 

съ

 

бытомъ

 

Русскаго

 

поселе-

нина ,

 

заставить

 

насъ

 

остановиться

 

на

 

этомъ

предметѣ,

 

можетъ

 

быть,

 

долѣе,

 

чѣмъ

 

требовало

бы

 

простое

 

о

 

немъ

 

изложеніе ,

 

ибо

 

здѣсь

 

нужно

открыть

 

начала,

 

на

 

коихъ

 

основано

 

нѣлое,

 

преж-



де

 

чѣмъ

 

будемъ

 

мы

 

въ

 

возможности

   

судить

 

о

томъ ,

 

что

 

въ

 

немъ

 

дурно

 

или

 

что

 

хорошо.

Размѣщенге

 

строенгй ,

 

или

 

общее

 

расположе-

но

 

сельскихъ

 

заведешй

   

въ

 

Сѣверо-Россійскихъ

странахъ.

Общее

 

расположеніе

 

сельскихъ

 

строеній

 

въ

Сѣверо

 

-

 

Россійскихъ

 

странахъ

 

представляешь

очертаніе,

 

какъ

 

бы

 

внушенное

 

самою

 

природою,

слѣдственно

 

эта

 

первоначальная

 

идея

 

должна

быть

 

сохранена

 

при

 

всякомъ

 

усовершенствова-

ніи

 

расположенія.

 

Если

 

въ

 

бытѣ

 

Русскаго

крестьянина

 

замѣчается

 

какое-либо

 

неудобство,

то,

 

вѣроятно,

 

это

 

уклоненіе

 

отъ

 

начальной

народной

 

идеи

 

произошло

 

либо

 

отъ

 

недостат-

ка

 

средствъ ,

 

либо

 

мѣста.

 

А

 

какъ

 

послѣдняя

причина

 

чаще

 

всего

 

нмѣетъ

 

вліяніе

 

на

 

невыгод-

ное

 

расположеніе

 

сельскихъ

 

строеній ,

 

то

 

раз-

смотрѣніе

 

настоящаго

 

ихъ

 

положения

 

дѣлает-

ся

 

тѣмъ

 

болѣе

 

необходимымъ.

Въ

 

фиг.

 

1

 

лредставленъ

 

закрытый

 

дворъ

 

въ

видѣ

 

квадрата,

   

на

  

четырехъ

 

углахъ

 

коего

 

по-

мѣщены

 

четыре

 

строенія,

 

также

   

квадратныя.

Разстоянія

 

мея;ду

 

этими

 

строевіями

 

на

 

линіяхъ

общаго

 

квадрата

   

а

 

а ,

   

забраны

 

бревнами

 

отъ

*



—

 

4

  

—

основания

 

до

 

крыши.

 

И

 

такъ

 

дпоръ

 

огражденъ

съ

 

всѣхъ

 

4-хъ

 

сторонъ,

 

—

 

но

 

какъ

 

мало

 

употреб-

лено

 

машеріяла

 

собственно

 

на

 

заборъ ,

 

ибо

 

двѣ

стѣны

 

каждаго

 

строенія

 

замѣняютъ

 

заборы

 

!

Надъ

 

всѣмъ

 

квадратомъ ,

 

исключая

 

жилой

 

домъ

А ,

 

сдѣлана

 

общая

 

крыша

 

надъ

 

дворомъ

 

и

 

стро-

ениями

 

,

 

которая

 

и

 

могла

 

быть

 

устроена

 

толь-

ко

 

при

 

общеіі

 

лрашільной

 

ч>ормѣ

 

пѣлаго.

 

Но

 

не-

сосгпавляетъ

 

ли

 

эта

 

огромная

 

крыша

 

излише-

ства

 

въ

 

построеніи? —Нѣтъ,

 

потому

 

что

 

три

строенія ,

 

изь

 

кошорыхъ

 

каждое ,

 

при

 

откры*

томъ

 

дворѣ,

 

должно-бъ

 

было

 

имѣть

 

свою

 

осо-

бую

 

крышу

 

,

 

при

 

закрытомъ

 

во '-

 

все

 

таковой

не

 

имѣютъ,

 

и

 

потому

 

въ

 

каждомъ

 

изъ

 

этихъ

трехъ

 

строеній

 

сберегаются

 

матеріялы ,

 

ко-

торый

 

были

 

бы

 

потребпы

 

на

 

закрытіе

 

двухъ

сторонъ

 

ЬЬ,

 

bb,

 

въ

 

отдѣльномъ

 

положеніи.

 

И

такъ

 

защита ,

 

удобство,

 

теплота,

 

сохраненіе

отъ

 

сырости,

 

экономія — очевидны

 

для

 

всякаго,

и

 

никто

 

не

 

станетъ

 

утверждать,

 

что

 

изобрѣ-

татель

 

такого

 

расположенія

 

не

 

достпгъ

 

своея

цѣли.

 

А

 

какъ

 

квадратъ

 

изъ

 

всѣхъ

 

четырехъ-

стороннпхъ

 

Фіігуръ

 

,

 

при

 

меньшей

 

суммѣ

 

сто-

ронъ

 

(периметрѣ)

 

,

 

заключаешь

 

большую

 

пло-

щадь

 

,

 

то

 

выборъ

 

этой

 

Фигуры

 

для

 

двора ,

 

тре-



—

   

5

  

—

бующаго

 

защиты

 

въ

 

Сѣверномъ

 

кливдатѣ,

 

съ

меньшимъ

 

упошребленіемъ

 

маінсріяловъ

 

на

 

кры-

шу

 

и

 

ограяідеиіе ,

 

безъ

 

исякаго

 

сомнѣиія

 

осно-

вателенъ. — Теперь

 

обратимся

 

къ

 

подробносгаямъ

расиолажеиія.

Жилой

 

домъ

 

А.

 

Этотъ

 

домъ

 

закрыть

 

осо-

бою

 

крышею,

 

ибо

 

онъ

 

подь

 

общую

 

не

 

под-

ходишь,

 

отъ

 

того,

 

что

 

устроиваешся

 

обыкно-

венно

 

въ

 

два

 

этажа.

Въ

 

верхнемъ

 

эпіажѣ

 

помѣщается

 

яіилая

 

изба,

что

 

соответствуешь

 

климату

 

,

 

въ

 

коемъ

 

,

 

въ

продолжите

 

года ,

 

земля

 

по

 

большой

 

части

бываешь

 

сыра

 

и

 

холодна,

Вначалѣ

 

устроенія,

 

домъ

 

этотъ

 

имѣетъ

всегда

 

квадратное

 

основание ,

 

чти

 

въ

 

послѣд-

сщвіи

 

изменяется

 

отъ

 

обстоятельствъ

 

,

 

о

 

ко-

пхъ

 

будешь

 

сказано

 

ншне.

 

Въ

 

случав

 

увеличе-

тя

 

длины

 

дома ,

 

оспованіе

 

его

 

принимаешь

Фигуру

 

продолговатаго

 

четыре

 

ѵъ

 

-

 

угольника,

коего

 

одна

 

изъ

 

малыхъ

 

сторонъ

 

j

 

бывастъ

 

об-

ращена

 

па

 

улицу.

 

Въ

 

этомъ

 

случая

 

и

 

планъ

 

дво-

ра

 

принимаешь

   

Форму

  

цараллелограма

 

(фиг.

 

2).

Обращеніе

 

короткой

 

стороны

 

дома

 

на

 

улицу

дѣлаешса

 

съ

 

тою

 

цѣлію ,

 

чтобы

 

сократить,

шакнмъ

 

рбразом-ъ-,

 

протяженіе

   

цѣлаго

 

ссленія.



*-
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—

Но

 

такое

 

расположеніе

 

не

 

было

 

слѣдствісмъ

расчетовъ

 

и

 

разсужденій ,

 

а

 

произошло

 

отъ

 

то-

го

 

,

 

что

 

когда

 

потребовалось

 

увеличить

 

домъ,

пмѣвшій

 

квадратное

 

основаніе,

 

то

 

пристройку

гораздо

 

легче

 

и

 

удобнѣе

 

было

 

сдѣлать

 

съ

 

задней

стороны,

 

нежели

 

съ

 

лицовой.

Въ

 

бытѣ

 

Русскаго

 

крестьянина

 

особенно

замѣтно

 

то

 

,

 

что

 

при

 

увелпченіи

 

его

 

семейства,

увеличиваются

 

и

 

принадлежности

 

его,

 

какъ

 

то:

пахагпная

 

земля ,

 

сѣнокосъ,

 

скотъ,

 

разные

 

при-

боры

 

—

 

словомъ

 

все

 

хозяйство,

 

следовательно

дворъ

 

и

 

строенія.

Самая

 

малая

 

часть

 

крестьянскихъ

 

домовъ

остается

 

безъ

 

приращенія.

 

Семейство

 

или

 

домъ

вначалѣ

 

состоишь

 

изъ

 

мужа

 

и

 

яіены ,

 

т.

 

е.

 

изъ

одпого

 

тягла ,

 

которое

 

опредѣляетъ

 

землю ,

дворъ,

 

домъ ,

 

скотину

 

,

 

лошадей

 

,

 

сохи,

 

бороны,

тслѣгн ,

 

словомъ

 

всѣ

 

хозяйственныя

 

принадлеж-

ности

 

,

 

а

 

съ

 

тѣмъ

 

вмѣстѣ

 

и

 

повинности.

 

И

такъ

 

начальное

 

семейство

 

или

 

одно

 

тягло

довольствуется

 

квадратною

 

избою

 

,

 

съ

 

задней

стороны

 

коей

 

npucmj

 

оиваются

 

сѣни

 

С

 

(фиг.

 

і)

 

въ

половину

 

противъ

 

избы ,

 

которыя

 

легко

 

разо-

брать

 

можно.

 

Если

 

семейство

 

возрастешь ,

 

я

тягла ,

   

съ

 

тѣмъ

   

вмѣстѣ

   

и

   

всѣ

   

потребности

/



крестьянскаго

 

быта ,

 

увеличатся ,

 

то

 

къ

 

сѣнямъ

пристроивается

 

другая

 

половина,

 

а

 

за

 

ними

 

дру-

гая

 

изба ,

   

равная

 

величиною

 

первой.

   

И

  

такъ

весь

 

домъ

 

теперь

 

состоишь

 

уже

 

изъ

 

трехъ

 

ква-

дратовъ :

     

изъ

    

двухъ

 

избъ

   

А,

 

Е

 

и

   

сѣней

    

G

(фиг.

 

2).

 

Иногда

  

задняя

 

изба

    

Е

   

бываешь

 

чер-

ною

 

,

   

а

   

передняя

    

остается

   

чистою.

   

Про-

странство

 

подъ

 

переднею

 

избою

 

А,

 

называемое

подваломъ

 

(подпольемъ),

   

замѣняетъ

 

теплый,

 

а

дѣтомъ

 

прохладный

 

погребъ ,

   

гдѣ

 

держать

 

мо-

локо,

 

огородныя

 

овощи

 

и

 

прочіе

 

съѣстные

 

при-

пасы

 

;

 

здѣсь

 

л;е

 

отавятъ

 

и

 

ручныя

 

жернова

 

для

молотья

 

хлѣба.

 

Въ

 

подпольѣ

 

сѣней

 

С,

 

хранятъ

разныя

 

деревянныя

 

и

 

желѣзныя

 

вещи,

 

какъ

 

то:

колеса,

   

сохи

 

и

 

тому

  

подобное;

   

это

  

кладовяя

хозяина,

 

такъ

 

какъ

 

подполье

 

избы

 

А

 

кладовая

хозяйки.

   

Пространство

 

подъ

 

избою

 

Е,

 

по

 

об-

стоятельствамъ,

 

имѣетъ

 

различное

 

назначение:

то

 

держать

 

вънемъ

 

зимою

 

живность,

 

то

 

кла-

дутъ

 

какіе

 

нибудь

 

излишніе

 

припасы

 

и

 

проч.

Подлѣ

 

избы

 

А,

 

съ

 

уличной

 

стороны,

 

устрои-

,

 

ваются

 

ворота

 

а

 

Ь,

 

величайшее

 

украшеніе

 

дома,

столь

 

прославленное

    

въ

    

народныхъ

    

пѣснлхъ.

Рядомъ

 

съ

 

воротами,

 

всегда

 

запертыми,

 

дѣлаеш-

ся

 

калитка

   

для

 

пѣшеходовъ.

 

—

 

И

 

такъ

 

жилье



—
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хозяина

 

на

 

улицу

 

и

 

уворотъ

 

—

 

чего

 

ліе

 

лучше?

За

 

нимъ

 

весь

 

дворъ,

 

закрытый

 

съ

 

боковъ

 

и

 

свер-

ху;

 

передъ

 

нимъ

 

улица

 

и

 

ворота,

 

и

 

ипкто

 

ни

войдетъ,

 

ни

 

въѣдетъ

 

во

 

дворъ

 

его,

 

кого

 

бы

онъ

 

не

 

увидѣлъ.

 

Вотъ

 

подаетъ

 

голосъ

 

воз-

вратившаяся

 

съ

 

поля

 

скотина —

 

и

 

ворота

 

отпи-

раются;

 

бѣдный

 

прохожій

 

лишь

 

только

 

оста-

новится

 

передъ

 

домомъ

 

—

 

и

 

окно

 

милостыни

открывается!

 

—

 

Полагать

 

надобно,

 

что

 

дворъ

закрывали

 

и

 

ограждали

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

не

 

для

одной

 

дурной

 

погоды,

 

но

 

и

 

для

 

худыхъ

 

людей

въ

 

прежнія

 

безпокойныя

 

времена-

Общее

 

расположеніе

 

ни

 

мало

 

не

 

нзмѣняется

на

 

которомъ-бы

 

углу

 

двора

 

ни

 

стоялъ

 

лшлой

домъ.

 

—

 

Мы

 

поместили

 

его

 

на

 

углу

 

А;

 

уголъ

В,

 

по

 

большей

 

части

 

оставаясь

 

не

 

заня-

тымъ,

 

обносится

 

бревенчагаымъ

 

заборомъ.

 

При

многочисленномъ

 

же

 

семепствѣ

 

и

 

на

 

этомъ

углу

 

высгароивается

 

также

 

квадратная

 

изба,

въ

 

которой

 

хозяпнъ

 

занимается

 

какимъ

 

-

 

либо

рукодѣліемъ.

 

Но

 

если

 

онъ

 

заводить

 

у

 

себя

постоялый

 

домъ,

 

тогда

 

изба

 

В

 

становится

его

 

жильемъ,

 

а

 

въ

 

домѣ

 

А

 

помещаются

 

проез-

жающее.

 

—

 

Во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

хозяпнъ

 

не

 

уда-

ляется

 

отъ

 

своихъ

 

ворошъ.



/
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Хлгьвъ

 

для

 

корова

 

С —третье

 

квадратное

строеніе

 

съ

 

дверью

 

на

 

дворъ.

'

 

Хлтъвъ

 

длл

 

овецъ

 

и

 

теллпѵь

 

D.

 

Этотъ

 

четвер-

тый

 

квадратъ

 

стоитъ

 

въ

 

заднемъ

 

лѣвомъ

 

улгу

двора.

 

—

 

Дверь

 

его,

 

какъ

 

и

 

всѣ

 

прочія

 

двери ,

глядитъ

 

во

 

дворъ,

 

который

 

есть

 

не

 

что

 

иное,

какъ

 

закрыпіая

 

улица

 

для

 

всѣхъ

 

частей

 

двора. —

Мѣжду

 

хлѣвами

 

С

 

и

 

D

 

находятся

 

заднія

 

воро-

та

 

а

 

в,

 

кошорыя

 

ведутъ

 

въ

 

огородъ

 

и

 

въ

 

огу-

менный

 

дворъ.

 

—

 

Эти

 

ворота,

 

какъ

 

и

 

переднія,

всегда

 

бываіотъ

 

заперты.

 

—

 

Интервалы

 

меж-

ду

 

строеніями

 

A

 

D

 

и

 

В

 

С

 

обносятся

 

заборомъ.

Особой

 

конюшни

 

для

 

лошадей

 

не

 

устроивается,

ибо

 

лошади

 

ходятъ

 

по

 

двору ,

 

и

 

получаютъ

кормъ

 

у

 

одной

 

изъ

 

боковыхъ

 

стѣнъ

 

дво-

ра;

 

въ

 

сильные

 

же

 

морозы

 

хозяинъ

 

загоняетъ

ихъ

 

въ

 

одинъ

 

изъ

 

хлѣвовъ

 

или

 

въ

 

подполье.

Такая

 

система

 

построения

 

двора

 

представ-

ляешь

 

всѣ

 

выгоды,

 

какихъ

 

только

 

желать

 

мож-

но,

 

ибо,

 

подъ

 

крышею,

 

хозяинъ

 

и

 

хозяйка

 

удобно

нсправляютъ

 

всѣ

 

свои

 

домашнія

 

дѣла

 

внѣ

 

из-

бы,

 

осенью

 

и

 

зимою.

 

—

 

Хозяйка

 

ухаживаешь

за

 

скотиною

 

не

 

замочивъ

 

ноги,

 

какова

 

-

 

бъ

 

ли

была

 

погода,

 

и

 

потому

 

охотно

 

сходнтъ

 

во-

дворъ

   

лишиій

    

разь.

    

При

    

зимнпхъ

    

выогахъ,



_

 

ю

 

-

заносящихъ

 

деревни

 

гпакъ,

 

что

 

онѣ

 

иногда

 

бы-

ваютъ

 

зарыты

 

въ

 

снѣгу

 

выше

 

крышъ,

 

хозяи-

на

 

ничто

 

не

 

отдѣляетъ

 

отъ

 

его

 

скотины,

 

или

даже

 

отъ

 

членовъ

 

его

 

семейства.

 

—

 

Южный

поселенинъ

 

нерѣдко

 

употребляетъ

 

нѣлый

 

день

для

 

того,

 

чтобъ

 

только

 

открыть

 

себѣ

 

путь

 

къ

дверямъ

 

хлѣва,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

сѣверный

 

не-

ступитъ

 

и

 

ногою

 

по

 

снѣгу,

 

на

 

пути

 

къ-

 

живот-

нымъ,

 

ожидающпмъ

 

его

 

попеченій.

 

—

 

Проѣзжій

котораго

 

застигла

 

бурная

 

погода,

 

лишь

 

толь-

ко

 

въѣдетъ

 

въ

 

ворота,

 

то

 

онъ,

 

его

 

лошади,

его

 

экипажъ —все

 

подъ

 

кровомъ. — И

 

такъ

 

не

 

спра-

ведливо

 

ли

 

замѣчено,

 

что

 

южный

 

житель

 

болѣе

страдаетъ

 

отъ

 

климата,

 

нежели

 

сѣверный?

 

—

Кромѣ

 

того,

 

лошади

 

и

 

скотина

 

могутъ

 

выхо-

дить

 

во

 

дворъ

 

изъ

 

своихъ

 

зпмнихъ

 

логовищъ,

гдѣ

 

безъ

 

закрытаго

 

двора

 

они

 

должны

 

бъ

 

были

пробыть

 

цѣлуго

 

зиму ,

 

почти

 

безъ

 

движенія,

въ

 

густомъ,

 

испорченномъ

 

испареніями

 

,

 

воз-

духѣ.

Когда

 

семейство

 

сдѣлается

 

столь

 

много-

численным*

 

,

 

что

 

дойдегпъ

 

до

 

5

 

и

 

6

 

тяголъ ,

тогда

 

на

 

мѣстѣ

 

избушки

 

В,

 

является

 

другой

двухъ- этажный

 

домъ,

 

подобно

 

означенному

 

лите-

рою

 

А

 

(фиг.

 

3).

 

Оба

 

дома

 

находятся

   

на

 

одномъ



—

 

1.1

 

—

дворѣ,

 

съ

 

одними

 

воротами

 

между

 

ними,

 

и

вотъ

 

окончательное

 

дополнение

 

кресгпьянскаго

жилища! —Но

 

если,

 

послѣ

 

смерти

 

^отца,

 

семья

дѣлится,

 

напр.,

 

на

 

двѣ

 

половины

 

такъ,

 

что

каждая

 

часть

 

должна

 

имѣть

 

свое

 

особое

 

хозяй-

ство,

 

то

 

расширенный

 

дворъ,

 

съ

 

двуми

 

полны-

ми

 

жилыми

 

домами,

 

раздѣляегпся

 

лишь

 

заборомъ

h

 

на

 

двѣ

 

равныя

 

части;

 

ворота

 

передвигаются

на

 

одну

 

сторону,

 

другія

 

новыя

 

ставятся

 

на

другую —и

 

два

 

крестьянскіе

 

двора

 

готовы.

Этотъ

 

патріархальный

 

порядокъ

 

двигаетъ,

какъ

 

уже

 

сказано

 

было,

 

полевые

 

участки

 

и

 

дома-

шнее

 

имущество.

 

Въ

 

другихъ

 

краяхъ,

 

дажеивъ

Осгпзейскихъ

 

провпнтяхъ

 

Россіп,

 

крестьянинъ

пользуется,

 

единожды

 

на-всегда,

 

опредѣленнымъ

колпчествомъ

 

земли ,

 

по

 

которому

 

заводятся

 

и

строенія.

 

По

 

этому,

 

какъ

 

бы

 

семья

 

мала

 

или

 

ве-

лика

 

ни

 

была,

 

количество

 

земли

 

остается

 

неиз-

мѣняемымъ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

повинности

 

съ

 

нее,

несмотря

 

на

 

увеличеніе

 

въ

 

семействѣ

 

работ-

никовъ.

 

По

 

недостатку

 

земли

 

лишніе

 

сыновья

должны

 

поступать

 

въ

 

работники

 

*

 

къдругимъ,

*

 

Работпикъ,

 

слуга,

 

Dcr

 

Knecht

 

озпачаетъ

 

крссгаьяпина,

 

не-

ішѣгощаго

 

земли,

 

и

 

который,

 

по

 

эшой

 

причинѣ ,

 

припуждспъ

бываешь

 

поступишь

 

въ

 

работники

 

къ

 

владЬющсму

 

тсѵлсю

крестьянину

 

же.



—
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—

у

 

кого

 

недостаепіъ

 

рукъ.

 

Напротнкъ

 

того,

въ

 

сказанномъ

 

пагпріархальномъ

 

порядкѣ,

 

всякой

членъ

 

семейства,

 

по

 

возрасту

 

своему,

 

полу-

чаешь

 

отъ

 

міра свой

 

у частокъ,

 

земли,

 

и

 

припа-

саетъ

 

все

 

то,

 

что

 

къ

 

ея

 

обработыванпо

необходимо.

 

Семья

 

Русскаго

 

крестьянина

 

со-

ставляетъ

 

его

 

силу

 

и

 

слабость,

 

отъ

 

чего

зависишь

 

его

 

богатство

 

или

 

бѣдность.

 

Годовой

наемнпкъ

 

большая

 

рѣдкосшь,

 

ибо

 

для

 

него

 

міръ

не

 

даетъ

 

земли.

 

*

 

*

 

По

 

этому

 

едвалп

 

для

 

кого

можетъ

 

быть

 

выгодное

 

нмѣгпь

 

дѣтей,

 

какъ

 

для

Русскаго

 

крестьянина:

 

его

 

благосостояние

 

мо-

жетъ

 

возрастать

 

только

 

съ

 

дѣшьми.

 

ибо

 

съ

 

ними

увеличивается

 

и

 

кругъ

 

его

 

деятельности.

 

Не

нмѣя

  

сына

 

,

    

оаъ

   

старается

    

замѣнпть

    

его ,

**

 

Естьлн

 

какой

 

хозяинъ

    

дераштъ

  

работника ,

 

то

 

это

  

слу-

жить

 

ЕѣрігЬйішгаъ

   

доказательствояъ:

   

во

 

І-хъ

 

того,

    

что

онъ

 

владѣогпъ

 

лишнего

 

землею,

 

или.

 

во

    

2-хъ,

 

что

 

опт,

 

ззпи-

1

          

маешся

 

какимъ

    

либо

 

посторониимъ

 

промысломъ,

 

и

 

не

 

имѣ-

стпъ

 

времени

 

для

 

обработайся

 

своей

 

земли,

 

или,

 

въ

 

3-хъ,

 

что

сшъ

 

но

 

дѣностн

 

своей

 

отсталъ

 

отъ

 

работы,

 

и

 

разоряешь

домъ

 

пдашежемт.

 

работнику.

 

—

 

Другихъ

 

прнчинъ

 

нѣтъ.

!Въ

 

работники

 

же

 

нанимаются,

 

иногда

 

на

 

лѣто,

 

члены

 

мно-

гочисленнаго

 

семейства,

 

безь

 

коихъ

 

родные

 

пхъ

 

въ

 

сво-

'

 

ихъ

 

раоотахъ

 

обойтись

 

могутъ:

 

но

 

от<>

 

бываешь

 

въ

 

ocfl-

бенныхъ

 

случаяхъ.



—
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—

выдавая

 

дочь

 

свою

 

за

 

молодаго

 

парня,

 

который,

по

 

особеннымъ

 

обстоятельствамъ,

 

согласился

вступить

 

къ

 

нему

 

въ

 

домъ;

 

онъ

 

вступаетъ

 

въ

права

 

роднаго

 

сына,

 

иполучаетъ

 

отъ

 

мірауча-

стокъ

 

земли.

 

—

 

Но

 

такіе

 

случаи

 

рѣдки,

 

ибо

всякой

 

желаетъ

 

имѣть

 

собственное,

 

независимое

хозяйство,

 

которое

 

было

 

бы

 

ограждено

 

какъ

дворъ

 

его,

 

и

 

сближено

 

было

 

бы

 

въ

 

своихъ

 

частяхъ

также,

 

какъ

 

сближены

 

между

 

собою

 

члены

одного

 

семейства.

 

—

 

Здѣсь

 

говорится

 

вообще,

 

и

не

 

разумѣется

 

о

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстныхъ

 

исклю-

ченіяхъ,

 

когда

 

недостатокъ

 

земли

 

принуждаешь

крестьянъ

 

браться

 

за

 

ремесло

 

или

 

промыслы,

что

 

разлучаешь

 

ихъ

 

съ

 

семействами

 

на

 

нѣлые

годы,

 

и

 

чрезъ

 

что

 

они

 

конечно

 

достаютъ

 

6о-

лѣе,

 

чѣмъ

 

земля

 

доставить

 

цмъ

 

можетъ;

 

но

семейства

 

не

 

возрастаютъ,

 

какъ

 

и

 

участки

земли

 

не

 

умножаются.

Сообразивъ

 

все

 

вышесказанное,

 

мы

 

имѣемъ

право

 

заключить,

 

что

 

Русское

 

поле

 

обработы-

ваегася

 

одною

 

родственною

 

любовью

 

и

 

друже-

ственными

 

связями,

 

а

 

не

 

рукою

 

наемника.

Эту

 

національную

 

особенность

 

не

 

должно

 

упу-

скать

 

изъ

 

вида

 

при

 

всякомъ

 

предполагаемомъ

улучшеніи

 

сельскаго

 

заведенія.

 

—

 

Патріархаль-



—
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—

архальная

 

эта

 

черта

 

со

 

временемъ

 

изгладится,

подобно

 

какъ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

мѣстахъ,

 

отъ

 

недос-

татка

 

земли,

 

и

 

тогда

 

одна

 

часть

 

Русскихъ

 

кре-

стьянъ

 

будетъ

 

хозяевами

 

земли,

 

а

 

другая

 

посту-

пить

 

къ

 

ннмъ

 

въ

 

работники;

 

но

 

то

 

время

 

еще

далеко ,

 

и

 

мы

 

не

 

должны

 

уклоняться

 

отъ

 

суще-

ствующаго

 

порядка.

Впрочемъ

 

не

 

одинъ

 

недостатокъ

 

земли

 

мо-

жетъ

 

произвести

 

такія

 

послѣдствія,

 

но

 

и

 

из-

лишняя

 

населенность —и

 

новый

 

порядокъ

 

ничего

не

 

исправить,

 

а

 

старый

 

не

 

испортить.

Мы

 

описали

 

дворъ,

 

съ

 

жилищемъ

 

крестьяни-

на,

 

съ

 

подвалами,

 

съ

 

кладовыми,

 

хлѣвами

 

и

 

пр.,

что

 

все

 

запирается

 

одною

 

только

 

задвижкою,

н

 

находится,

 

исключая

 

жилаго

 

дома,

 

подъ

 

одною

кровлею. —Если

 

деревня

 

еще

 

не

 

стѣснена

 

стро-

еніями,

 

то

 

дворъ

 

располагается

 

въ

 

видѣ

 

ква-

драта,

 

который

 

есть

 

первообразь

 

крестьян-

скаго

 

строенія.

 

При

 

тѣснотѣ,

 

дворъ

 

посте-

пенно

 

съуживается,

 

и

 

наконепъ

 

строеніе

 

В,

на

 

правомъ

 

углу

 

находящееся,

 

уничтожается;

сжатый

 

дворъ

 

вытягивается

 

въ

 

глубину,

 

и

первая

 

прекрасная

 

идея

 

изчезаегаъ.

   

,

Но

 

какъ

 

Русскіе

 

крестьяне

 

живутъ

 

не

въ

 

разсѣянныхъ

 

дворахъ,

    

а

  

въ

 

селеніяхъ,

   

пра-



—
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—

вильно

 

расположенныхъ

 

и

 

лежащихъ

 

по

 

про-

тяженно

 

дорогъ ,

 

то

 

и

 

не

 

льзя

 

было

 

избѣжать

стѣсненія,

 

и

 

продолженіе

 

квадрата

 

А

 

во

 

дворъ

дѣлалось

 

необходимымъ

 

съ

 

увеличиваніемъ

 

се-

мействъ,

 

ибо

 

не

 

возможно

 

уже

 

было

 

расширить

строенія

 

по

 

длинѣ

 

улицы.

Отъ

 

этихъ

 

обсгаоятельствъ,

 

равносторон-

ній

 

четырехъ

 

-

 

угольникъ

 

двора

 

превратился

ьъ

 

продолговатый.

 

—

 

Не

 

смотря

 

на

 

это

 

мы

 

не

должны

 

забывать,

 

при

 

предположении

 

какого

либо

 

улучшенія,

 

что

 

первообразъ

 

крестьянска-

го

 

двора

 

былъ

 

квадратъ,

 

и

 

что

 

сжатіе

 

двора,

происшедшее

 

отъ

 

тѣсноты,

 

лишило

 

его

 

мно-

гихъ

 

удобствъ ,

 

и

 

подвергло

 

строенія

 

опасно-

сти

 

отъ

 

пожаровъ.

Мы

 

не

 

упомянули

 

еще

 

о

 

двухъ

 

строеніяхъ,

которыя

 

крестьянинъ

 

благоразумно

 

не

 

помѣ-

стилъ

 

на

 

жиломъ

 

дворѣ

 

своемъ,

 

именно:

 

о

хлѣбномъ

 

амбарѣ

 

и

 

ригѣ.

 

—

 

Когда

 

все

 

сгорнтъ

на

 

дворѣ,

 

то

 

покрайней

 

мѣрѣ

 

останется

 

у

 

него

хлѣбъ

 

до

 

будущаго

 

урожая,

 

а

 

несколько

 

уро-

жаевъ

 

дадутъ

 

ему

 

возможность

 

возобновить

и

 

самый

 

дворъ.

 

—

 

Риги

 

же,

 

какъ

 

самый

 

опас

ный

 

сосѣдъ,

 

гораздо

 

болѣе

 

отдаляются

 

отъ

 

жи-

лаго

 

двора.

 

Впрочемъ

  

оба

   

эти

   

спіроенія

 

мало



—

   

1G

  

—

бы

 

содѣйствовалп

 

хозяйственному

 

удобству,

если

 

-

 

бъ

 

н

 

были

 

помѣщены

 

въ

 

общемъ

 

дворѣ,

ибо

 

рига

 

употребляется

 

въ

 

одно

 

только

 

время

года,

 

а

 

амбаръ

 

рѣдко

 

посѣщается,

 

и

 

потому

дворъ

 

крестьянина

 

заключаешь

 

только

 

то,

 

что

подлежишь

 

ежедневному

 

и

 

почти

 

еяіечасному

употребленію.

Помѣщеніе

 

хлгьбныхъ

 

атбарова

 

бываешь

двоякое ,

 

какъ

 

и

 

самое

 

расположеніе

 

деревень.

Первое :

 

обв

 

стороны

 

дороги

 

занимаются

 

дво-

рами;

 

второе :

 

на

 

одной

 

сторонѣ

 

дороги

 

распо-

лагаются

 

домы

 

,

 

а

 

на

 

другой

 

огороды

 

,

 

каждый

противъ

 

дому

 

хозяина.

 

Огородъ,

 

шириною

 

про-

тивъ

 

ширины

 

двора ,

 

а

 

глубиною

 

гораздо

 

болѣе

его ,

 

бываетъ

 

обнесенъ

 

заборомъ

 

(фиг.

 

4).

 

На

липовой

 

или

 

уличной

 

сторонѣ

 

огорода,

 

пря-

мо

 

противъ

 

оконъ

 

жилаго

 

дома,

 

помѣщено

 

богат-

ство

 

крестьянина

 

—

 

хлѣбный

 

его

 

амбаръ

 

а.

 

И

такъ

 

амбаръ ,

 

ворота

 

и

 

все

 

находится

 

день

 

и

ночь

 

подъ

 

глазами

 

хозяина :

 

послышится

 

ли

ночью

 

стукъ,

 

является

 

голова

 

въ

 

окнѣ,

 

и

 

одинъ

взглядъ

 

успокоиваетъ

 

хозяипа ,

 

и

 

онъ

 

опять

засыпаетъ

 

спокойно.

 

На

 

другомъ

 

кониѣ

 

огорода,

слѣдственно

 

въ

 

значительномъ

 

разстояніи

 

отъ

дворовъ

 

помѣщается



—

 

п

 

—

Рига

 

пли

 

гумно

 

съ

 

ригою

 

Ъ,

 

Это

 

строе-

ніе

 

окружено

 

особенными

 

дворомъ,

 

называемымъ

огуменникомъ,

 

гдѣ

 

ставится

 

хлѣбъ

 

въ

 

скир-

ды

 

и

 

стоги,

 

и

 

гдѣ

 

досушивается

 

недосох-

шее

 

сѣно.

 

—

 

На

 

этомъ

 

же

 

дворѣ

 

или

 

огумен-

никѣ

 

находится

 

сарай

 

с,

 

для

 

поклажи

 

соломы,

плевелъ

 

(пелевы,

 

мякины)

 

и

 

сѣна.

 

—

 

Строенія

эти

 

размѣщаются

 

разнымъ

 

образомъ,

 

не

 

опре-

дѣленно.

 

—

 

Когда

 

селеніе

 

находится

 

близь

 

рѣч-

ки,

 

то

 

всѣ

 

риги

 

стоятъ

 

по

 

теченію

 

ея,

что

 

однако

 

же

 

не

 

составляешь

 

общаго

 

правила,

и

 

что

 

зависитъ

 

отъ

 

свойства

 

мѣстополо-

женія.

 

—

 

Когда

 

нѣтъ

 

рѣчки ,

 

то

 

при

 

удоб-

ствѣ

 

мѣста,

 

вырываютъ

 

меяіду

 

гумнами

 

колод-

цы

 

пли

 

прудъ,

 

или

 

заводятъ

 

хотя

 

лужу,

 

въ

коей

 

мочатъ

 

бороны.—Поелику

 

для

 

селеній

 

вы-

бираютъ

 

мѣста

 

возвышенныя,

 

то

 

гумна

 

есте-

ственно

 

должны

 

быть

 

помѣщены

 

на

 

низшемъ

мѣстѣ

 

(если

 

случится),

 

на

 

коемъ,

 

по

 

этой

 

при-

чине

 

,

 

находится

 

вода.

 

—

 

Пространство

 

между

амбаромъ

 

и

 

огуменникомъ

 

занимается

 

огородомь.

Когда

 

есть

 

Фруктовый

 

садъ,

 

то

 

онъ

 

занимаетъ

верхнюю

 

оконечность

 

огорода,

 

подлѣ

 

амбара,

 

и

слѣдовательно

 

высшее

 

мѣсто.—Такое

 

располо-

жен]^

 

произошло

 

отъ

 

неровной

 

поверхности

Труд.

 

Отд.

 

1-е

                          

9
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—

земли,

 

и

 

осталось

 

не

 

измѣненнымъ. —Огородное

мѣсто

 

разделено,

 

подлипѣ,

 

на

 

двѣ

 

половины

 

уз-

кою

 

дорожкою,

 

по

 

сторонамъ

 

которой

 

распо-

ложены

 

гряды,

 

въ

 

перпепдикулярномъ

 

къ

 

дорож-

кѣ

 

направлен)' и.

 

Дорожка

 

начинается

 

отъ

лазеи

 

(такъ

 

называются

 

ворота

 

въ

 

полевой

 

из-

городѣ),

 

подлѣ

 

анбара,

 

и

 

окончпвается

 

въ

 

огу-

менникѣ,

 

изъ

 

котораго

 

другая

 

дазея

 

ведетъ

 

въ

поле.

 

—

 

Все

 

это/

 

мояіетъ

 

обозрѣвать

 

хозяинъ

изъ

 

окна

 

своего

 

дома,

 

и

 

когда

 

семья

 

занята

 

бы-

ваешь

 

въ

 

огородѣ

 

работою,

 

тогда

 

у

 

ней

 

передъ

глазами:

 

домъ,

 

дворъ,

 

амбаръ,

 

садъ

 

и

 

весь

огуменнпкъ.

 

—

 

Въ

 

деревпѣ,

 

такъ

 

расположен-

ной,

 

крестьяпинъ

 

вбзитъ

 

снопы

 

своп

 

прямо

въ

 

огуменнпкъ

 

развѣ

 

только

 

тогда,

 

когда

 

поле

находится

 

возлѣ

 

него,

 

а

 

съ

 

прочихъ

 

двухъ

 

по-

лей,

 

или

 

по

 

мѣстоположенію

 

и

 

со

 

всѣхъ

 

гпрехъ,

онъ

 

возптъ

 

хлѣбъ

 

чрезъ

 

деревню

 

по

 

дорожкѣ

огорода.

 

Тогда ,

 

при

 

всякомъ

 

возвращеніи

 

съ

поля,

 

онъ

 

видиптъ

 

свой

 

домъ

 

и

 

своихъ

 

малю-

токъ,

 

которые

 

одни

 

стерегутъ

 

дворъ

 

въ

 

лѣпг

нее

 

время.

 

Они

 

выскакиваютъ

 

на

 

встрѣчу

отцу,

 

отпираютъ

 

лазею,

 

и

 

рапортуютъ

 

ему

 

о

благоподучіи

 

всего

 

въ

 

домѣ.

 

—

 

Когда

 

сообра-

зимъ,

 

что

 

некоторое,

 

а

 

въ

 

иныхъ

 

деревняхъ

 

и

значительнѣйшее

   

число

  

крестьянъ,

   

состоитъ
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изъ

 

однотяглыхъ,

 

то

 

есть

 

такихъ ,

 

гдѣ

 

всю

семью

 

сосгаавляготъ

 

мужъ,

 

жена

 

и

 

нѣсколько

маленькихъ

 

дѣтей,

 

тогда

 

къ

 

заведеніямъ

 

ихъ

не

 

льзя

 

применить

 

всего

 

того,

 

что

 

моліетъ

 

ка-

заться

 

весьма

 

полезнымъ

 

для

 

крестьянъ

 

въ

 

чу-

жихъ

 

краяхъ.

 

—

 

И

 

такъ

 

закрытый

 

дворъ

 

и

 

въ

томъ

 

отношеніи,

 

что

 

лѣтомъ

 

не

 

остается

никого

 

въ

 

домѣ,

 

кромѣ

 

ребятъ,

 

весьма

 

полезенъ,

ибо

 

случалось

 

нерѣдко,

 

что

 

возвращающаяся,

вечеромъ

 

поздо,

 

съ

 

дальной

 

работы,

 

семья

 

на-

ходила

 

домъ

 

свой

 

обокраденнымъ.

 

Лѣтомъ,

 

наи-

болѣе

 

во

 

время

 

уборки

 

сѣна,

 

селенія

 

бываютъ,

съ

 

ранняго

 

утра

 

до

 

глубокой

 

ночи,

 

такъ

 

пус.

шы,

 

что

 

въ

 

нихъ,

 

кромѣ

 

малыхъ

 

дѣтей

 

и

 

дрях-

лыхъ

 

стариковъ,

 

никого

 

не

 

остается,

 

и

 

пото-

му

 

искони

 

шайки

 

воровъ

 

всегда

 

выбирали

 

это

время

 

для

 

своего

 

промысла.

При

 

односгаороннемъ

 

располояіеніи

 

деревни

около

 

дороги,

 

заднія

 

ворота

 

въ

 

жиломъ

 

дворѣ

не

 

дѣлаются,

 

ибо

 

переднія

 

удовлетворяютъ

всѣмъ

 

потребностямъ

 

сообіценія

 

,

 

и

 

потому

задняя

 

сторона

 

двора

 

задѣлывается

 

наглѵхо

 

бре-

венчатою

 

стѣною,

 

за

 

которою

 

начинается

 

поле.

Если

 

же

 

деревня

 

расположена

 

по

 

обѣимъ

 

сторо-

намъ

 

дороги,

 

то

 

амбары,

 

огороды

 

и

 

огуменнпки
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—

находятся

 

за

 

жилыми

 

дворами

 

(фиг.

 

5)

 

въ

 

томъ

самомъ

 

порядкѣ,

 

какъ

 

было

 

описано

 

выше

 

при-

одностороннемъ

 

расположеніи.

По

 

этому

 

хлѣбный

 

анбаръ

 

а

 

есть

 

первое

строеніе

 

по

 

выходѣ

 

изъ

 

заднихъ

 

воротъ;

 

меж-

ду

 

нимъ

 

и

 

воротами

 

оставленъ

 

промежутокъ

 

,

равняющейся

 

ширинѣ

 

улицы;

 

Фруктовый

 

садъ

находится

 

и

 

здѣсь

 

около

 

амбара ;

 

потомъ

 

слѣ-

дуетъ

 

огородъ,

 

а

 

за

 

нимъ

 

огуменникъ.

 

—

 

Здѣсь

необходима,

 

однако

 

же,

 

особенная

 

огуменная

 

до-

рога,

 

ибо

 

снопы

 

съ

 

поля

 

чрезъ

 

жилой

 

дворъ

возить

 

не

 

удобно;

 

эта

 

дорожка

 

д

 

идетъ

 

ми-

мо

 

всѣхъ

 

огуменниковъ.

 

Такой

 

же

 

порядокъ

въ

 

расположеніи

 

наблюдается

 

и

 

по

 

другую

 

сто-

рону

 

улицы,

 

если

 

никакія

 

мѣсганыя

 

обстоя-

тельства

 

тому

 

не

 

препятствуютъ

 

и

 

особен-

но

 

тѣснота ,

 

отъ

 

которой

 

измѣнилась

 

началь-

ная

 

Форма

 

двора.

 

—

 

И

 

въ

 

одностороннемъ

 

рас-

положен^

 

деревни,

 

огороды

 

могутъ

 

находить-

ся

 

позади

 

дворовъ;

 

но

 

если

 

они

 

расположены

бываютъ

 

по

 

другой

 

сторонѣ

 

дороги,

 

то

 

это

доказываетъ,

 

что

 

мѣста

 

эти

 

были

 

излишними

при

 

населеніи,

 

и

 

потому

 

удобство

 

въ

 

надзорѣ

предпочтено

 

сбереженію

 

мѣста.

 

—

 

Какъ

 

одно-

сторонняя

   

деревня

   

есть

   

половина

 

цѣлаго,

   

а



-
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—

двухъ-сторонняя—цѣлая

 

или

  

двойная

   

деревня,

такъ

 

и

 

домъ

 

однотяглаго

 

крестьянина

 

(началь-

ный)

 

есть

 

половина

 

дома,

 

а

 

домъ

 

двухъ-тяголь-

наго

 

крестьянина

 

(послѣдовательный)

 

есть

 

цѣ-

лый

 

или

 

двойной

 

домъ.

 

—

 

Крестьянинъ

   

стро-

ить

 

свое

   

жилище

 

на

 

первой

 

разъ

   

ъъ-половину,

во

 

второй

 

разъ—другую

 

половину,

 

и

 

тогда

 

домъ

будешь

 

уже

 

цтьлымъ

 

или

 

двойными.— Столь

 

яіе

легко

 

одно

 

-

 

стороннюю

  

деревню

 

можно

    

обра"

тить

 

въ

 

двухстороннюю,

 

когда

 

умноженіе

 

жи-

телей

 

того

 

потребуетъ,

 

что

 

и

 

замѣчается

 

во

многихъ

 

селеніяхъ,

   

въ

 

которыхъ

   

пустая

 

или

огородная

 

сторона,

 

мало

 

по

 

малу,

 

застраивает-

ся

 

дворами.

 

—

 

Мы

 

можемъ

 

сказать

 

основатель-

но,

 

что

 

крестьянинъ

 

строить

 

своего

  

жилища

на

   

первый

 

разъ

  

одну

   

только

 

гетверть

   

(то

есть,

 

одну

 

избу

 

и

 

половину

 

сѣней);

 

потомъ

 

по-

ловину

  

(то

 

есть,

   

двѣ

 

избы

   

и

 

цѣлыя

 

сѣни

 

въ

одной

 

связи),

 

далѣе

 

три

 

четверти

 

(когда

   

онъ

ставить

 

на

 

правой

 

уголъ

 

третью

 

квадратную

избу

 

В),

   

и

 

наконецъ

   

всѣ

  

гетыре

   

гетверти,

когда

   

онъ

   

ставить

   

другой

   

двухъ

 

-

 

этажный

домъ

 

съ

 

сѣнями.

 

—

 

И

 

такъ

 

всеіцѣлое

 

состоишь

изъ

   

четырехъ

 

избъ,

   

четырехъ

   

подваловъ

   

и

двухъ

 

сѣней;

   

дальнѣйшія

 

же

 

пристройки

   

уже
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—

не

 

возможны.

 

Но

 

если

 

по

 

разнымъ

 

случаямъ

семья

 

уменьшается,

 

тогда

 

съ

 

нею

 

уменьшает-

ся

 

и

 

заведеніе:

 

лишнее

 

строеніе

 

сносится,

 

и

дворъ

 

опять

 

уменьшается,

 

ибо

 

земля

 

подъ

 

дво-

ры

 

дается,

 

какъ

 

и

 

полевая,

 

по

 

числу

 

тяголъ.

Когда

 

изъ

 

семьи

 

кто

 

выбываешь,

 

тогда

 

отхо-

дить

 

какъ

 

полоса

 

поля,

 

такъ

 

и

 

пропорціональ-

ная

 

часть

 

земли

 

подъ

 

дворомъ.

 

Но

 

какъ

 

про-

порцію

 

земли

 

для

 

двора

 

не

 

всегда

 

съ

 

точности©

соблюсти

 

можно,

 

по

 

причинѣ

 

строенія,

 

при-

надлежащего

 

уменьшенной

 

семьѣ,

 

и

 

какъ

 

въ

 

ого-

родной

 

землѣ

 

соблюдете

 

этой

 

пропорціп

 

необхо-

димо,

 

то

 

по

 

этому

 

одному

 

обстоятельству

произошли

 

перемѣщенія,

 

которыя

 

содѣйствова-

ли

 

замѣшательсгпвамъ,

 

о

 

коихъ

 

мы

 

скаліемъ

 

въ

сиоемъ

 

мѣстѣ.

Примемъ

 

сѣни

 

двойнаго

 

дома

 

за

 

улицу

 

въ

деревнѣ

 

(это

 

сходство

 

въ

 

послѣдстиіи

 

откроет-

ся

 

намъ

 

яснѣе)

 

:

 

если

 

по

 

обѣимъ

 

сторонамъ

 

сѣ-

ней

 

построены

 

уже

 

избы

 

,

 

тогда

 

хозяинъ

 

,

 

при

новой

 

потребности

 

,

 

оборачивается

 

въ

 

сторону

и

 

ставить

 

избу

 

В.

 

Толіе

 

самое

 

происходить

 

и

въ

 

деревнѣ:

 

когда

 

иропшвуположная

 

сторона

улицы

 

замѣшена

 

подобнымъ

 

рядомъ

 

дворовь ,

тогда

   

в-ліръ ,

   

обратясь

    

вь

 

сторону ,

    

состав-
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ляетъ

 

переулокъ

 

односпюронній

 

,

 

и

 

деревня

 

со-

стоишь

 

уже

 

ілзі

 

трехь

 

гетвсртей

 

(то

 

есть

изъ

 

трехь

 

рядовъ).

 

Если

 

яіс

 

,

 

при

 

постепенномъ

умноженіи

 

жителей,

 

потребуется

 

еще

 

мѣсто

для

 

селенія,

 

и

 

такъ

 

какъ

 

другая

 

сторона

 

пере-

улка

 

дворами

 

замѣщена

 

быть

 

не

 

моліетъ,

 

поели-

ку

 

огороды

 

и

 

гумны,

 

по

 

неимѣнію

 

мѣсша

 

за

 

дво-

рами

 

,

 

должны

 

лежать

 

передъ

 

ними :

 

то

 

дѣ.

лается

 

другой

 

переулокъ ,

 

лишь

 

-

 

бы

 

мѣсто

дозволяло,

 

что

 

и

 

составить

 

четыре

 

четверти

деревни.

 

Далѣе

 

умножать

 

и

 

здѣсь

 

не

 

возможно,

если

 

хогаимъ

 

сохранить

 

описанный

 

порядокъ.

Но

 

какъ

 

деревня

 

подлелшшъ

 

большему

 

распро-

страненно

 

нежели

 

дворъ,

 

когда

 

приращеніе

 

жи-

телей

 

первой

 

находится

 

въ

 

надлежащей

 

про-

порции

 

съ

 

приращеніемъ

 

семейсшвъ,—то

 

засгнро-

цваюшся

 

и

 

другія

 

стороны

 

переулковъ ,

 

какъ

бы

 

цѣлыя

 

улицы.

 

Отъ

 

того

 

происходить

 

,

 

од-

нако,

 

неминуемое

 

замешательство

 

съ

 

сопря-

діенными

 

съ

 

нимъ

 

неудобствами ,

 

но

 

оно

нешбѣжно :

 

ибо

 

въ

 

эшомъ

 

движеніи

 

остановки

не

 

моліетъ

 

и

 

не

 

должно

 

быть ,

 

и

 

постепенно

увеличиваясь,

 

оно

 

наконецъ

 

доходить

 

до

 

того,

что

 

повсеместный

 

передѣлежъ

 

всъхъ

 

крестьян-
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скихъ

 

урочпщъ

 

становится

 

необходимым*,

 

если

онъ

 

еще

 

возможенъ.

И

 

такъ

 

домъ ,

 

дворъ ,

 

деревня

 

,

 

происходя

и

 

возрастая

 

какъ

 

растенія ,

 

умножаются

 

и

 

въ

частяхъ

 

свопхъ

 

пропорціонально.

 

При

 

умноже-

ніи

 

семействъ

 

равнымъ

 

брагаьямъ

 

слѣдуютъ

равныя

 

права ,

 

ибо

 

все

 

производится

 

съ

 

отече-

скимъ

 

правосуднымъ

 

порядкомъ.

 

Каждый

 

изъ

члеяовъ

 

семейства

 

долженъ

 

быть

 

въ

 

послѣд.

ствіи

 

отцемъ

 

и

 

владѣльцемъ;

 

никого

 

не

 

принуж-

даютъ

 

быть

 

холостымъ,

 

или

 

женатаго

 

не

 

за-

ставляютъ

 

,

 

лпніая

 

хаты

 

,

 

искать

 

прибѣлшща

и

 

насущнаго

 

хлѣба

 

въ

 

другихъ

 

мѣстахь.

 

Олеарій,

въ

 

описаніи

 

своего

 

путешествія ,

 

двѣсти

 

лѣтъ

тому

 

назадъ ,

 

говорить

 

о

 

Русскомъ

 

крестьян-

стве,

 

между

 

прочимъ ,

 

слѣдующее

 

:

 

«Никакой

отецъ

 

не

 

отпустить

 

своего

 

сына,

 

хотя

 

бы

 

онъ

доМа

 

терпѣлъ

 

съ

 

нпмъ

 

голодъ,

 

служить

 

къ

 

како-

му

 

либо

 

честному

 

человѣку,

 

ибо

 

онъ

 

такъ

 

чес-

толюбивъ,

 

что

 

почтешь

 

это

 

за

 

стыдъ.»

 

Это

 

ос-

новывается

 

на

 

вышесказанномъ.

 

Землею,

 

всей

 

де-

ревнѣ

 

удѣленною

 

или

 

къ

 

ней

 

приписанною,

 

поль-

зуется

 

равномѣрно

 

калідый

 

изъ

 

лштелей :

 

кто

въ- состоянии

 

владеть

 

сохою,

 

тому

 

выдается

учасгаокъ

 

земли.

   

И

 

потому

 

Русской

 

крестья-
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нинъ

 

служишь

 

только

 

своему

 

отцу,

 

послѣ

 

ко-

гаораго

 

онъ

   

заступаешь

 

мѣсгао ,

   

и

   

владѣльцу

имѣнія,

   

въ

  

которомъ

   

находится

  

деревня

    

и

которое

  

онъ

   

называешь

    

Отгиною.

    

Отчина

можешь

 

состоять

 

изъ

 

одной

 

и

 

изъмногихъ

 

дере-

вень

 

,

 

или

 

даже

 

изъ

 

частей

 

деревни ;

 

такъ

 

и

 

од-

но

 

хозяйство

 

въ

   

деревнѣ

 

состоишь

 

изъ

 

одной

или

 

нѣсколькихъ

 

частей

 

(полосъ)

 

земли.

 

Слѣдо-

вательно

 

слово

 

отчина

 

относится

 

къ

 

собствен-

ности

 

,

 

и- большая

 

отчина

 

можетъ

   

быть

 

раз-

дроблена

 

на

 

мелкія;

 

даже

 

одна

 

и

 

таже

 

деревня

можешь

 

быть

 

раздѣлена

 

на

 

разныя

 

отчины.

 

Сло-

во

 

же

 

деревня ,

 

означая

 

только

 

селеніе

 

,

 

мол;етъ

относиться

 

къ

 

отчпнѣ ,

 

какъ

 

полоса

 

относит-

ся

 

къ

 

полю

 

J

 

но

 

она

 

можетъ

 

составить

 

и

 

всю

отчину,

 

такъ

 

какъ

 

одна

 

полоса

 

можетъ

 

соста-

вить

 

все

 

хозяйство

 

одного

 

дома

 

въ

 

деревнѣ.

 

Та-

кая

 

полоса

 

можешь

 

дѣлигаься

 

на-двое,

 

и

 

оба

 

вла-

дельца

 

будутъ

 

тогда

 

полушяглые.

 

-

 

Если

 

у

 

вла-

дельца

 

отчины

 

прибавляются

 

средства,

 

то

 

онъ

изъ

 

малой

 

отчины

 

дѣлаетъ

 

большую,

 

прикупая

разныя

 

части ,

   

даже

 

несмежныя.

   

Равномѣрно,

когда

 

у

 

крестьянина

 

подростутъ

 

сыновья

 

,

 

тог-

да

 

къ

 

его

 

полосѣ

 

прибавляются

   

другія,

   

хотя

также

 

несмежныя

 

между

 

собою

 

полосы.

 

Бее

 

рас-
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читано,

 

все

 

дѣлится

 

гаамъ ,

 

гдѣ

 

никто

 

^іеио-

ключенъ

 

изъ

 

пользованія

 

землею.

Если

 

селеніе

 

называется

 

отчиною ,

 

то

 

вся-

кой

 

крестьянииъ

 

щшпается

 

сыяомъ

 

ея:

 

отсюда

происходить

 

названіе

 

брата

 

между

 

крестья-

нами.

 

Они

 

братья

 

по

 

землѣ,

 

которая

 

ихъ

 

пи-

таешь

 

,

 

и

 

отношенія

 

ихъ

 

къ

 

цѣлому

 

быва-

ютъ

 

тѣже ,

 

какъ

 

и

 

къ

 

собственному

 

ихъ

дому,

 

и

 

потому

 

великое

 

есть

 

повтореніе

 

мала-

го.

 

Здѣсь

 

пѣтъ

 

преимущества. —Преимущество

же

 

,

 

пріобрѣтенное

 

кѣмъ-либо

 

изъ

 

нпхъ

 

посто-

ронними

 

средствами ,

 

остается

 

для

 

всѣхъ

 

и

каждаго

    

чуждымъ

 

дѣломъ.

Изъ

 

вышесказаннаго

 

сдѣдуетъ ,

 

что

 

сынъ

наслѣдуетъ

 

отъ

 

отца

 

только

 

то ,

 

что

 

соб-

ственно

 

принадлежало

 

ему,

 

ибо

 

за

 

службу

 

отцу

онъ

 

пмѣетъ

 

равныя

 

права

 

на

 

доходъ

 

и

 

пріобрѣ-

теніе ,

 

влэдѣя

 

гаакимъ

 

же

 

точно

 

количествомъ

земли,

 

какъ

 

и

 

самъ

 

огаецъ,

 

который

 

только

 

упра-

вляетъ

 

участками

 

сыновей

 

своихъ.

 

Сына

 

кор-

мишь

 

отецъ,

 

а

 

крестьянина

 

кормить

 

земля.

 

Сынъ

наслѣдникъ

 

послѣ

 

отца

 

всему

 

двияіимому

 

,

 

изъ

чего

 

не

 

изъемлюгася

 

и

 

самые

 

домы,

 

ибо

 

,они

 

суть

движимость,

 

и

 

могутъ

 

отделяться

 

отъ

 

мѣста,

 

на

которомъ

 

построены.

 

Но

 

въ

 

отцовскомъ

 

участку
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земли,

 

сынъ

 

послѣ

 

отца

 

не

 

наслѣдникъ,

 

ибо

 

этотъ

учасгаокъ

 

поступаешь

 

обратно

 

на

 

міръ.

 

Бывэ-

ютъ

 

прпмѣры,

 

что,

 

послѣ

 

смерти

 

отца,

 

между

сыновьями

 

происходятъ

 

несогласия

 

о

 

частяхъ

имущества ,

 

то

 

есть

 

о

 

пріобрѣтенной

 

движи-

мости

 

,

 

и

 

тогда

 

они

 

дѣлятся

 

;

 

но

 

этаго

 

никог-

да

 

не

 

бываешь

 

между

 

отцемъ

 

и

 

сыновьями,

 

ибо

шутъ

 

нѣтъ

 

расправы

 

,

 

сколько

 

бы

 

крестьянъ

въ

 

домѣ

 

ни

 

было.

 

Если

 

отецъ

 

мотаешь,

 

то

 

сы-

новья

 

стараются

 

въ

 

тишинѣ

 

прекратить

 

зло,

и

 

тогда

 

первому

 

ігадлежитъ

 

уважить

 

большин-

ство

 

голосовъ

 

своей

 

семьи,

 

такъ

 

какъ

 

семья

уважаешь

 

голосъ

 

отца.

Далѣе

 

изъ

 

сказаннаго

 

слѣдуегаъ ,

 

что

 

все

 

ос-

новано

 

на

 

нагалть

 

или

 

на

 

старшинствѣ

 

;

 

оба

 

сло-

ва

 

имѣюгаъ

 

одно

 

и

   

тоже

 

значеніе ,

   

ибо

 

стар-

шій

 

значить

 

повелитель

    

дома ,

    

и

 

нагальникъ

означаешь

 

тоже

 

самое.

   

Кто

 

началъ

    

заводить

домъ,

 

тотъ

 

уже

 

и

 

есть

 

старшій.

 

Какъ

 

скоро(*)

юноша

 

становится

 

снособнымъ

 

владѣть

 

землею,

то

 

получа

 

отъ

 

отчины

 

свой

  

участокъ,

 

Начн-

ем )

 

Поэтом

 

прнчипѣ

 

Русской

 

хрссті.лнииъ

 

называешь

 

отпсмъ

 

»

иагаерью

 

всііхъ

 

старшихъ

    

или

 

высшихъ

  

оебя

 

,

 

и

 

сс.ін

 

онъ

зшц

 

ііазваиія

 

даотъ

 

равньшъ

 

ссбѣ

 

,

     

то

 

эаю

 

значить

 

,

 

что

опт.

 

хощии,

 

ихъ

 

почтить

 

или

 

возвысить

 

передъ

 

собою.



—
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наешь

 

быть

 

домовымъ

 

хозяиномъ ,

 

и

 

домъ

 

его

 

и

земля,

 

за

 

исключеніемъ

 

его

 

собственной

 

полосы,

которую

 

онъ

 

возвращаешь

 

міру

 

въ

 

своей

 

дрях-

лости

 

,

 

переходятъ

 

къ

 

старшему

 

его

 

сыну ,

 

съ

предоставленіемъ

 

преимущества

 

нагипщика

 

или

нашлъпика*

 

Начинщикъ

 

или

 

основатель

 

дома

остается

 

повелителемъ

 

его

 

по

 

смерть.

 

Какъ

отецъ

 

дѣтей,

 

онъ

 

остается

 

таковымъ

 

тоже

по

 

смерть ,

 

хотя

 

бы

 

сыновья

 

его

 

и

 

сами

 

достиг-

ли

 

старости ,

 

если

 

тотъ

 

или

 

другой .

 

изъ

нихъ

 

не

 

бываетъ

 

ошдѣленъ

 

отцомъ ,

 

по

 

осо-

бымъ

 

какпмъ

 

либо

 

причинамъ.

 

Такимъто

 

обра-

зомъ

 

разные

 

участки

 

земли,

 

данные

 

сыновьямъ,

соединяются

 

въ

 

одно

 

общее

 

хозяйство,

 

которое

поддерживается

 

дѣтскою

 

любовью

 

и

 

общею

пользою.

 

Когда

 

старшій

 

брать

 

поступаешь

на

 

место

 

начальника

 

семейства

 

въ

 

домѣ ,

тогда

 

всѣ

 

прочіе

 

члены

 

его

 

будугаъ

 

признавать

 

на-

следованное

 

пмъ

 

преимущество ,

 

повинуясь

 

сле-

по

 

его

 

распоряженіямъ;

 

но

 

отцемъ

 

онъ

 

можетъ

быть

 

только

 

собственнымъ

 

дѣтямъ ,

 

чѣмъ

вышеупомянутая

 

связь

 

уже

 

несколько

 

ослабляет-

ся.

 

При

 

томъ ,

 

другіе

 

братья ,

 

смотря

 

на

 

сво-

ихъ

 

собственныхъ

 

взросдыхъ

 

детей,

 

думаютъ

о

 

томъ,

 

что

 

и

 

они

 

могли

 

бы

 

бышь

  

самостоя-
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—

тельными

 

хозяевами ,

 

и

 

тогда

 

раздробленіе

 

цѣ-

лаго

 

неминуемо

 

и

 

даже

 

правильно.

 

Въ

 

этомъ

случае

 

всякой

 

брать ,

 

заводя

 

свой

 

домъ ,

 

съ

сохраненіемъ

 

имеющихся

 

у

 

него

 

полосъ ,

 

де-

лается

 

саиъ

 

по

 

себе

 

начальникомъ

 

племени;

 

его

семья

 

возрастаетъ

 

,

 

по

 

смерти

 

его

 

раздробляет-

ся,

 

и

 

такъ

 

далее.

 

Все

 

расчигаано

 

для

 

прибыли,

убыли

 

и

 

для

 

разделения ,

 

все

 

идешь

 

безостано-

вочно,

 

и

 

производить

 

въ

 

селеніяхъ

 

внутреннее

движеніе ,

 

подъ

 

образомъ

 

управленія

 

нигде

 

не-

встречающимся,

 

но

 

преимущества

 

коего

 

могугаъ

быть

 

оценены

 

лишь

 

только

 

опытами

 

и

 

сравне-

ніями.

Теперь

 

остается

 

изъяснить

 

слово

 

залаыиа-

телъство,

 

выше

 

нами

 

употребленное.

 

—

 

Изли-

шне

 

было

 

бы

 

упоминать,

 

какъ,

 

при

 

таковыхъ

движеніяхъ ,

 

необходимо

 

было

 

бы

 

следовать

однажды

 

навсегда

 

постановленному

 

порядку

 

въ

распределеніи

 

седьскаго

 

помещенія,

 

п

 

какъ

 

не-

обходимо

 

было

 

-

 

бъ

 

изыскать

 

эшотъ

 

порядокъ,

 

и

приноровить

 

его

 

къ

 

описанному

 

крестьянско-

му

 

быту.— Но

 

какъ

 

таковаго

 

порядка

 

нетъ

 

и

не

 

бывало,

 

и

 

міръ,

 

поэтому

 

недостатку,

 

имеешь

только

 

въ

 

виду

 

удовлегавореніе

 

настоящимъ

 

по-

требностямъ,

   

не

 

расчитывая

 

посдѣдствш

   

въ
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будущемъ,

 

mo

 

при

 

птакихъ

 

движеніяхъ ,

 

вышеопи-

санное

 

сельское

 

размещеніе,

 

—

 

наппаче

 

въ

 

боль-

шихъ

 

селеніяхъ,

 

—

 

весьма

 

изменилось,

 

а

 

пнде

п

 

во

 

все'

 

потерялось,

 

ошъ

 

чего

 

произошло

 

стесне-

ніе.

 

для

 

всехъ

 

и

 

безпокойство

 

для

 

каждаго.

 

—

Такое

 

неудобство,

 

со

 

временемъ,

 

должно

 

еще

увеличиться

 

отъ

 

того

 

более,

 

что

 

вынужден-

ная

 

остановка

 

въ

 

этомъ

 

естественномъ

 

и

 

пра-

впльномъ

 

движеніи ,

 

влечетъ

 

за

 

собою

 

одни

только

 

вредныя

 

последствія.

 

—

 

По

 

этому

 

заме-

шательству

 

дворы

 

стеснились

 

,

 

мѣста

 

за

 

ними

не

 

токмо

 

перемешались,

 

но

 

добавленія

 

отдали-

лись

 

до

 

того,

 

что

 

къ

 

одному

 

двору

 

принадлежать

разныя

 

огородныя

 

и

 

огуменныя

 

места,

 

по

 

все-

му

 

селенію

 

разсеянныя.

 

Те

 

строенія,

 

которыя

въ

 

жпломъ

 

дворе

 

не

 

могли

 

быть

 

помещены,

разбросаны

 

и

 

перемешаны

 

такъ,

 

что

 

гумно

 

одно-

го

 

хозяина

 

очутилось

 

подле

 

жплаго

 

двора

 

дру-

гаго,

 

ипр.

 

Тому

 

наипаче

 

содействовало

 

застрое-

ніе

 

другой

 

стороны

 

переулковъ

 

жилыми

 

же

 

дво-

рами.

 

—

 

Такое

 

нарушеніе

 

первобытнаго

 

рас-

положенія

 

произошло

 

отъ

 

недостатка

 

сельскихъ

постановленій

 

при

 

застройке

 

селеній,

 

въ

 

след-

сите

 

коего

 

упущена

 

изъ

 

виду

 

подвижность

крестьянскаго

 

быта.

 

—

 

Эти

 

худо

 

расположен-
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ныя

 

селенія

 

разрастаются

 

подобно

 

полипу:

 

one

расшутъ

 

сначала

 

внутрь,

 

и

 

селеніе

 

прежде

густеетъ,

 

нежели

 

растягивается,

 

ибо

 

жители,

избегая

 

удаленія

 

отъ

 

середины,

 

не

 

охотно

 

се-

лятся

 

на

 

концахъ

 

деревни,

 

что,

 

по

 

недостатку

основашедьнаго

 

порядка

 

въ

 

раздеденіи

 

месть,

производишь

 

стесненіе,

 

съ

 

коимъ

 

вышеупомя-

нутое

 

замешательство

 

связано

 

бываешь

 

темь

более,

 

чвмъ

 

препятствіе

 

причиняешь

 

более

 

бе-

зобразия,

 

но

 

остановить

 

двнжепія

 

не

 

можетъ.

—

 

Таковое

 

стесненіе,

 

кроме

 

большой

 

опасно-

сти

 

отъ

 

пожаровъ,

 

подвергаешь

 

строенія

 

ско-

рейшему

 

разрушенію

 

отъ

 

того,

 

что

 

дождевая

вода,

 

съ

 

крыши

 

одного

 

сгароенія,

 

стекаешь

 

на-

спгѣну

 

другаго,

 

и

 

смоченный

 

сгаѣны,

 

по

 

труд-

ности

 

доступа

 

воздуха ,

 

преютъ

 

и

 

гніютъ,

производя

 

испаренія,

 

въ

 

тесной

 

деревне

 

более

замвтныя.

 

—

 

Дворы,

 

недоступные

 

втеченію

свободнаго

 

воздуха,

 

не

 

могутъ

 

быть

 

здоровы

 

для

скота,

 

умноженіе

 

котораго,

 

не

 

смотря

 

на

 

те-

сноту

 

места,

 

необходимо

 

для

 

земледелия.

 

—

Теперь

 

мы

 

дошли

 

до

 

обстоятельства,

 

давно

уже

 

возбуждающаго

 

всеобщее

 

опасеніе,

 

—

 

я

разумею

 

объ

 

опасности

 

отъ

 

огня

 

въ

 

крестьян-

скихъ

  

строеніяхъ.

 

—

 

Хотя

 

опасеніе

   

это

   

и



—
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основательно,

 

но

 

большія

 

требования,

 

при

 

сла-

бости

 

средствъ,

 

не

 

могутъ

 

быть

 

вполнѣ

удовлетворенными.

 

При

 

томъ

 

ближайшее

разсмотрекіе

 

дела

 

въ

 

-

 

половину

 

уменьшаешь,

если

 

не

  

во

 

все

   

уничтожаешь

   

ту

   

опасность.

Подробное

 

поясненіе

 

этого

 

обстоятельства

темь

 

необходимее,

 

чемъ

 

мненія

 

объ

 

этомъ

 

пред-

мете

 

более

 

оказываются

 

не

 

согласными

 

съ

 

са-

мымъ

 

деломъ.

 

—

 

Отъ

 

преувеличенныхъ

 

поня-

тій

 

объ

 

опасности,

 

возникли

 

те

 

предохрани-

тельныя

 

меры,

 

которыя

 

не

 

могутъ

 

быть

приведены

 

въ

 

исполненіе.

 

—

 

Здесь

 

пдетъ

 

дело

не

 

о

 

сближеніп

 

крестьянскихъ

 

строеній,

 

безъ

сомненія

 

способствующемъ

 

распространенно

 

ог-

ня,

 

но

 

о

 

причине

 

происхождения

 

пожаровъ,

 

ибо,

желая

 

уничтожить

 

действіе,

 

мы

 

должны

 

доб-

раться

 

до

 

причины

 

его

 

производящей.

Мы

 

удивлялись

 

здравому

 

смыслу,

 

который

руководплъ

 

расположеніемъ

 

начальнаго

 

кресть-

янскаго

 

двора,

 

столь

 

соответственнаго

 

клима-

ту

 

и

 

образу

 

жизни,

 

столь

 

выгоднаго

 

и

 

удобна-

го

 

для

 

крестьянскаго

 

быта,

 

но

 

не

 

постигаемъ

какимъ

 

образомъ

 

осталась

 

безъ

 

вниманія

 

и

 

пре-

досторожностей

 

столь

 

великая

 

опасность,

какъ

   

нстребленіе

  

пожаромъ ,

   

въ

 

несколько

 

ча-
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сопъ,

   

всего

 

достоянія

    

годами

 

нажптагоі

   

Но

гдѣ

 

же

 

эта

 

грозная

 

опасность?

 

....

Въ

 

Русском*

 

селеніи

 

пожары

 

чаще

 

всего

происходят*

 

опгь

 

двух*

 

причин*,

 

исключая

тѣхъ,

 

когаорыя

 

не

 

зависят*

 

отъ

 

человѣка:

 

і)

отъ

 

риги,

 

топимой

 

для

 

сушенія

 

хлѣба,

 

и

 

о

 

кото-

рой,

 

как*

 

о

 

принадлежности

 

особаго

 

двора,

 

бу-

дет*

 

сказано

 

ниже,

 

и

 

2)

 

отъ

 

освѣщенія

 

кресть-

янских*

 

жилищ*

 

лучиною.

 

—

 

Крестьянин*,

 

с*

пуком*

 

засженной

 

лучины,

 

ходит*

 

без*

 

опасенія

по

 

двору,

 

нерѣдко

 

устланному

 

соломой.

 

—

 

Не

привыкшій

 

к*

 

подобному

 

зрѣлищу

 

городской

житель,

 

смотрит*

 

на

 

это

 

с*

 

ужасом*,

 

п

 

идя

позади

 

крестьянина,

 

с*

 

боязливым*

 

попеченіем*

затоптываетъ

 

падающіе

 

отъ

 

лучины

 

уголья,

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

гпотъ,

 

кто

 

долженъ

 

бы

 

болѣе

его

 

страшиться,

 

оставляешь

 

это

 

без*

 

вниманія.

Но

 

извѣстно,

 

что

 

сосновое

 

дерево,

 

содержа

много

 

смолы ,

 

скоро

 

воспламеняется ,

 

за-то

 

по

сгорѣніи

 

смолы

 

уголь

 

немедленно

 

гаснет* ,

 

а

наипаче

 

тонкій

 

лучинный

 

уголь,

 

немогущій,

 

по

скорости,

 

с*

 

которою

 

он*

 

гаснет*,

 

зажечь

даяіе

 

и

 

соломины;

 

продлить

 

горѣніе

 

этого

 

угля

молшо

 

только

 

посредством*

 

сильнаго

 

и

 

безпре-

рывнаго

 

дутья,

 

но

 

произвести

 

пламя

 

и

 

этим*

Труд.

 

Отд.

 

1-е

                        

іа



—
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средством*

 

не,

 

возмолшо.

 

И

 

так*

 

в*

 

закрытом*

дворѣ

 

,

    

гдѣ

 

нѣтъ

 

вѣтра

 

,

    

сосновый

 

уголь

 

гас-

нет*

   

в*

 

скором*

   

времени ,

    

но

   

крестьянин*

идет*

 

со

 

двора

 

с*

 

засженною

 

лучпною

 

и

 

въ

 

бапю

п

 

в*

 

ригу:

    

искры

 

летят*

 

во

    

всѣ

 

стороны,

 

и

эта

 

безпечность

 

доказывает*

 

уверенность

 

его

въ

 

безопасности

 

сосноваго

 

лучиннаго

 

угля.

 

Какъ

бы-то

 

ни

 

было,

 

но

 

отъ

 

этой

 

причппы,

 

въ

 

трид-

цати-

 

лѣтнее

  

мое

   

наблюденіе ,

 

не

 

произошло

 

ип

одного

 

пожара.

 

Пожары

 

отъ

 

лучины

   

бывают*

только

 

въ

 

слѣдующпхъ

 

случаяхъ:

 

1)

 

баба

 

пдетъ

 

въ

кладовую,

 

втыкаетъ

 

засжеішую

 

лучпну

 

въ

 

щель

деревянной

 

стѣны,

 

и

 

уходит*,

 

забыв*

 

или

 

опоз-

давъ

 

возвратиться:

 

лучпна

 

догораетъ

 

до

 

стѣны

которая,

 

быв*

 

суха,

 

воспламеняется ;

   

2)

 

когда

уголь

 

падает*

 

на

 

кучу

 

сухой

 

соломы

 

или

 

друга-

го

 

горючаго

 

вещества,

 

лежащаго

 

на

 

дворѣ,

 

близ*

зоро'тъ

 

или

 

близь

   

какого

 

либо

    

отнерстія,

    

п

подверженнаго,

 

по

 

^этому,

 

сильному

 

сквозному

вѣтру.

 

Дѣло

 

другое

 

лучпна

 

березовая

 

:

 

она

 

дѣй-

ствительно

 

опасна,

 

ибо

 

при

 

меньшей

 

удобосго-

раемости ,

 

она

 

содержит*

 

въ

 

себѣ

  

болѣе

 

веще-

ства

 

,

 

поддеряшвающаго

 

горѣніе,

 

н

 

потому

 

хотя

пламя

 

гаснет*,

   

но

 

уголь

 

долго

 

тлѣетъ

   

и

 

мо-

жет*

 

легко

 

воспламениться

 

при

 

малѣйшемъ

 

у

 

си-



—

 

35

 

—

леніи

 

притока

 

воздуха.

 

Въ

 

мѣстахъ,

 

гдѣ

 

упо-

требляют*

 

эту

 

лучину

 

по

 

недостатку

 

сосно-

вой,

 

находим*

 

мы

 

уже

 

и

 

Фонарь

 

со

 

свѣчею,

 

вися-

щій

 

на

 

стѣнѣ ,

 

и

 

употребляемый

 

для

 

хожде-

иія

 

по

 

двору.

 

Заведете

 

Фонаря

 

должно

 

б*

 

быть

во

 

всѣхъ

 

крестьянских*

 

избах* ,

 

чтобы

 

устра-

нить

 

мысль

 

об*

 

опасности

 

лучины.

Если

 

упомянем*

 

мы

 

еще

 

о

 

третьей

 

причинѣ

пожаров* ,

 

то

 

развѣ

 

только

 

для

 

того

 

,

 

чтобы

показать,

 

что

 

ее

 

нѣтъ

 

въ

 

Русскихъ

 

селеніяхъ.

Здѣсь

 

разумѣется

 

о

 

топлепіи

 

печи

 

и

 

о

 

пригото-

влении

 

пищи

 

или

 

стряпаніи ,

 

при

 

чемъ

 

не

 

видимъ

мы

 

никакой

 

опасности,

 

ибо,

 

во

 

1

 

-

 

хъ,

 

печь

 

то-

пят*

 

въ

 

жилой

 

избѣ

 

подъ

 

непрерывнымъ

 

надзо-

ромъ

 

всей

 

семьи;

 

во

 

2)

 

Русская

 

печь,

 

при

 

сво-

емъ

 

употребленіи

 

,

 

есть

 

наибезопаснѣйшая

 

,

 

ка-

кую

 

только

 

изобрѣсть

 

возможно,

 

ибо

 

двѣ

или

 

три

 

стороны

 

ее

 

всегда

 

открыты ,

 

а

 

при-

стенная

 

отстоит*

 

отъ

 

избной

 

стѣны

 

на

 

не-

которое

 

пространство.

 

У

 

печи

 

два

 

отверстія;

меліду

 

ними

 

находится

 

очаг*,

 

на

 

котором*

никогда

 

не

 

стряпают*,

 

но

 

который

 

совер-

шенно

 

препятствует*

 

паданію

 

углей

 

на

 

пол*.

Этот*

 

шесток*

 

бывает*

 

всегда,

 

хотя

 

печь

была

 

б*

 

без*

  

трубы ;

  

въ

 

3

 

-

 

хъ)

  

въ

 

домѣ

 

Рус-
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скаѵо

 

крестьянина

 

особой

 

кухни

 

нѣтъ

 

і

 

хозяй-

ка

 

стряпает*

 

когда

 

топит*

 

избную

 

печь ,

 

и

топптъ

 

тогда,

 

когда

 

нужно

 

ей

 

стряпать.

 

По

этому

 

во

 

время

 

стряпни,

 

она

 

не

 

сводить

 

глазъ

съ

 

печи ,

 

ибо

 

топленіе

 

печи

 

и

 

работа

 

хозяйки

находятся

 

въ

 

соотвѣтствіи.

 

Оставшіеся

 

послѣ

топки

 

уголья,

 

сгребаетъ

 

она

 

въ

 

кучку

 

въ

 

плот-

ный

 

печной

 

уголъ ,

 

оставляетъ

 

горшки

 

въ

 

печ-

ке

 

для

 

тОго

 

,

 

чтобы

 

кушанье

 

не

 

простыло

 

,

и

 

въ

 

тоже

 

время ,

 

когда

 

нужно,

 

саяіаетъ

 

в*

печь

 

хлебы.

 

До

 

другаго

 

утра,

 

огня

 

не

 

разводят*

ни

 

въ

 

печи

 

,

 

ни

 

въ

 

другом*

 

месте.

 

Рано

 

по-

утру,

 

лишь

 

только

 

встанут* ,

 

и

 

пока

 

вся

 

семья

еще

 

вместе ,

 

дымится

 

вся

 

деревня

 

пли,

 

лучше

сказать,

 

дымятся

 

всѣ

 

деревни

 

въ

 

Россіи.

 

Спустя

часъ,

 

дымъ

 

изчезаетъ

 

и

 

не

 

появляется

 

до

 

слѣду-

ющаго

 

утра.

 

Кто

 

спятъ

 

долго ,

 

тотъ

 

не

 

мо-

жетъ

 

похвалиться ,

 

что

 

впдалъ

 

когда-либо

 

въ

Русской

 

деревнѣ

 

топящуюся

 

печь,

 

и

 

несмотря

на

 

это,

 

крестьяне,

 

как*

 

и

 

другіе

 

люди,

 

употре-

бляют*

 

горячее

 

кушанье.

 

Въ

 

другпхъ

 

странахъ,

при

 

каждомъ

 

сильномъ

 

ветре

 

,

 

или

 

каждый

 

ве-

черъ

 

передъ

 

сномъ,

 

озабоченный

 

хозяинъ

 

спра-

шиваешь —погашенъ

 

ли

 

огонь

 

въ

 

кухне,

 

а

 

Русс-

кий

 

крестьянин*

 

не

 

пмѣегпъ

 

во-все

 

надобности

 

въ
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такой

 

предосторожности:

 

труба

 

его

 

не

 

загорает-

ся,

 

ибо

 

у

 

него

 

негаъ

 

ее ,

  

сквозной

 

вѣтеръ,

 

чрезъ

двери

 

сеней,

 

не

 

раздувает*

 

угольев*

 

на

 

очагѣ

 

и

не

 

раскидывает*

 

огня,

 

ибо

 

у

 

него

 

нѣть

 

ни

 

кух-

ни,

    

ни

 

очага,

 

ни

   

трубы;

 

огонь

 

его

  

закрыть

кругом*

 

и,

 

при

 

непрестанном*

 

надзоре,

 

один*

раз*

 

въ

 

сутки

 

восжигаемын,

 

высекается

 

на

 

дру-

гое

 

утро.

 

И

 

такъ

 

опасность

 

можетъ

 

случить-

ся,

 

разве

 

отъ

 

ветхости

 

печи.—Но

 

допустишь

ли

 

Северный

 

житель ,

   

чтобы

    

зимнее

    

солнце,

которое

    

грѣетъ

 

его

 

въ

 

продолженіе

 

зимы ,

   

и

кормить

 

во

 

весь

 

годъ ,

 

утратило

   

сколько-либо

благотворной

 

своей

 

теплоты

 

?

 

Даяіе

 

у

 

бѣдиѣй-

шаго

 

изъ

 

хозяевъ,

 

у

 

котораго

 

изба

 

едва

 

держат-

ся,

 

печь

 

починивается

 

с*

 

заботливостію ,

   

ко-

торую

   

и

   

прилично

 

оказывать

 

своему

 

благоде-

телю

 

!

    

Недосмотра

   

или

 

упущеш'я

 

здѣсь

 

быть

не

 

моліетъ,

 

ибо

 

печь

   

доступна

 

со

 

всех*

   

сто-

рон*,

 

п

    

малейшая

 

щель

 

во

   

внутренности

   

се

не

 

укрылась

 

бы

 

отъ

 

вниманіл

 

хозяйки.

   

Балки,

или

 

полъ

 

подъ

 

печью,

   

загорѣться

   

не

 

могутъ,

ибо

 

подъ

   

подомъ

 

оставляется

 

не

 

менве

 

арши-

на

 

пустаго

   

пространства

    

(подпегпи/еъ ,

 

под-

шестокь).

Хотя

   

важнѣйшія

   

крестьянскія

   

строенія,
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для

 

удобности,

 

сближены

 

между

 

собою,

 

что

и

 

произвело

 

снльныя

 

опасенія

 

на

 

счетъ

 

пожа-

ровъ;

 

но

 

мы

 

віідимъ,

 

часто,

 

селенія

 

,

 

гдѣ

 

домъ

подле

 

дома

 

,

 

хижина

 

подле

 

хижины

 

,

 

гдѣ

 

кошка

между

 

стенами

 

пробраться

 

не

 

моліетъ,

 

и

 

пугпе-

шественникъ,

 

смотря

 

на

 

это,

 

ужасается,

 

но

 

он*

не

 

знаетъ

 

Русской

 

методы

 

стряпать

 

и

 

топить,

не

 

знаетъ

 

Формы

 

печи

 

и

 

Русской

 

кухни.

 

Хижины

эти

 

стареются,

 

гніютъ,

 

разваливаются

 

и

 

опять

возобновляются

 

,

 

но

 

не

 

сгораютъ.

 

Теперь

 

надле-

жало

 

бы

 

разрешить

 

вопросъ

 

:

 

где

 

происходить

более

 

пожаровъ

 

при

 

равномъ

 

числе

 

жителей ,

въ

 

деревняхъ,

 

пли

 

въ

 

городахъ

 

съ

 

каменными

строеніями?

 

—Безъ-сомнѣнія

 

въ

 

городахъ ! — За-

менить

 

некоторое

 

число

 

деревень ,

 

пятьде-

сять,

 

сто

 

или

 

более ,

 

представпвъ

 

ихъ

 

хотя

сближенными

 

въ

 

одно

 

величайшее

 

селеніе ,

 

и

наблюдая

 

за

 

ними

 

въ

 

продолліеніе

 

несколькихъ

летъ ,

 

с*

 

удивленіемъ

 

узнаемъ

 

мы,

 

сколь

 

редко,

Въ

 

этой

 

огромной,

 

удобосгараемой

 

массе,

 

случа-

ются

 

пожары

 

безъ,исключенія

 

даже

 

ригъ,

 

кото-

рый,

 

при

 

ихъ

 

нынѣшнемъ

 

устройстве ,

 

соста-

вляготъ

 

действительную

 

опасность

 

въ

 

селеніяхъ.

Русская

 

метода

 

топить

 

и

 

стряпать

 

въ

 

кре-

стьянских*

 

пзбахъ,

 

кроме

 

безопасности,

 

прсдста-
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Бляегпъ

 

не

 

менѣе

 

важную

 

выгоду

 

—

 

сбереліеніе

дровъ— гпамъ,

 

гдѣ

 

человекъ

 

безъ

 

отопленія

 

суще-

ствовать

 

не

 

можетъ,

 

и'

 

где ,

 

следственно,

 

дрова

должно

 

ценить

 

дороже,

 

чѣмъ

 

самый

 

хлеб*,

 

ко-

торый

 

ежегодно

 

выростаетъ.

 

Домъ

 

Русскаго

крестьянина

 

отопленъ,

 

пища

 

для

 

всей

 

семьи,

 

на

целыя

 

сутки,

 

приготовлена,

 

и

 

въ

 

тоже

 

время

испеченъ

 

'хлебъ

 

одною

 

охапкою

 

дровъ,

 

и

 

такимъ

сбереженіемъ

 

уравнивается

 

пздлшній

 

расходъ

ихъ

 

на

 

сушеніе

 

хлѣба

 

въ

 

ригахъ.

Мы

 

моліемъ

 

окончить

 

эту

 

статью

 

слѣдуго-

щимъ

 

заклгоченіемъ

 

:

 

что

 

въ

 

Русских*

 

селеніях*

должно

 

опасаться

 

не

 

происхождения

 

пожара,

 

но

последствій

 

его ,

 

и

 

что

 

вся

 

опасность

 

въ

 

жи-

дыхъ

 

дворах*

 

заключается

 

только

 

въ

 

родѣ

 

освѣ

щенія,

 

впрочем*

 

въ

 

избах*

 

и

 

не-шакъ

 

опасном*.

И

 

потому

 

заведеніе,

 

въ

 

каждомъ

 

домѣ ,

 

Фонаря

со

 

свечею ,

 

для

 

употребленія

 

впе

 

избы

 

при

 

дол-

гихъ

 

вечерахъ ,

 

есть

 

единственная

 

необходимая

мера

 

предосторожностн.

 

За

 

тем*

 

продолжаемъ:

Описанная

 

выше

 

система

 

сельскаго

 

впѣшня-

го

 

расподоліенія,

 

встречается

 

въ

 

Северной

 

Рос-

сіи

 

выполненною

 

въ

 

точности

 

только

 

у

 

корен-

ныхъ

 

Русских*,

 

и

 

не-вдругъ

 

прекращается

 

у

 

гра-

ницы

 

$

 

а

 

как*

 

все

 

находящееся

 

въ

 

связи

 

с*

 

кли-
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матом*

 

и

 

подлежащее

 

его

 

вліянію

 

,

 

въ

 

южном*

своем*

 

направленіи

 

(въ

 

Западной

 

Россіи)

 

посте-

пенно

 

преобразуется,

 

то,

 

далее

 

къ

 

Югу ,

 

мы

уже

 

видимъ

 

строенія

 

разбросанный,

 

какъ

 

въ

 

дс _

ревняхъ,

 

так*

 

и

 

во

 

дворах* ,

 

ибо

 

холодъ

 

заставля-

ешь

 

сближаться ,

 

а

 

жарь

 

расширяться :

 

при

первомъ

 

ищутъ

 

теплоты ,

 

а

 

при

 

последпемъ

воздуха.

На

 

границе

 

Псковской

 

губерніп

 

начпнаютъуже

удаляться

 

отъ

 

идеи

 

національной.

 

Въ

 

Витебской

она

 

еще

 

довольно

 

проявляется,

 

но

 

жилой

 

домъ

строится

 

уліе

 

въодпнь

 

этажъ,

 

такъ,что

 

пол*

 

из-

бы

 

приходится

 

почти

 

на

 

земле,

 

хотя

 

б*

 

деревня

и

 

была

 

окруліена

 

строевым*

 

лесом*.

 

Домы

 

умень-

шаются,

 

какъ

 

п

 

самые

 

дворы.

 

Общая

 

крыша

иадъ

 

дворомъ

 

изчезаетъ,

 

и

 

целость

 

всего

 

устрой-

ства

 

принимаешь — чемъ

 

далее ,

 

темъ

 

более—

видъ

 

постепенно

 

умноліающейся

 

бедности ,

 

или

постепенно

 

уменьшающегося

 

благосостояніл,

 

и

наконецъ,

 

местами,

 

домы

 

измельчаются

 

до

 

того,

что

 

каліутся

 

выстроенными

 

для

 

какого-нибудь

мадорослаго

 

племени.

 

Но

 

и

 

здесь

 

выказывается

иногда

 

северная

 

основная

 

идея :

 

голыл

 

и

 

всякой

защиты

 

лишенныя

 

хижины,

 

съ

 

немногими

 

и

еще

 

меньшими

   

лачужками

 

позади ,

    

выстроив»-
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іотся

 

ипогда

 

въ

 

линію

 

по

 

дорогѣ ,

 

какъ

 

будто-

бы

 

съ

 

тѣмъ

 

намѣреніемъ,

 

чтобы,

 

хотя

 

эгпимъ,

обозначать

 

основную

 

идею.

 

Ho

 

по

 

склоненіи

на

 

Югъ,

 

въ

 

мѣстахъ,

 

гдѣ

 

идея

 

эта

 

во-все

 

теряет-

ся

 

,

 

выказывается

 

тотчасъ

 

другая,

 

вначалѣ

 

еще

съ

 

прежнею

 

сліянная,

 

но,

 

по

 

дальнѣйшему

 

напра-

вленію

 

къ

 

Югу,

 

развивающая

 

постепенно

 

свою

особенность.

 

Это

 

идея

 

Южно-Европейская.

Какъ

 

сѣверпая

 

идея

 

становится

 

выразитель-

ною,

 

приближаясь

 

къ

 

Сѣверу ,

 

такъ

 

и

 

южная

обозначаешь

 

явственнѣе

 

свое

 

пропсхожденіе ,

приблияіаясь

 

къ

 

Югу.

 

ЗдЬсь

 

уліе

 

не

 

короткая,

но

 

длинная

 

сторона

 

дома

 

составляешь

 

персдній

>і>асъ

 

на

 

улицу.

 

Дверь,

 

находящаяся

 

по

 

срединѣ

дома,

 

ведетъ

 

въ

 

маленькія

 

сѣни,

 

въ

 

которыя

димъ

 

проводится

 

изъ

 

избы.

 

При

 

открытіи

 

две-

рей

 

сѣнныхъ ,

 

наружный

 

воздухъ

 

выгоняетъ

дымъ

 

черезъ

 

крышу

 

сѣней,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

у

сѣвернаго

 

жителя,

 

дымъ,

 

при

 

открытіи

 

дверей,

выходить

 

черезъ

 

погаолокъ

 

избы,

 

гдѣ

 

печь

 

не-

имѣегпъ трубы. —Стѣны

 

бѣлятъ

 

известію. —Тол-

стая

 

и

 

правильная

 

соломенная

 

крыша

 

мало

 

по

малу

 

становится

 

совершеннѣе;

 

напрогаивъ

 

то.

го

 

стѣны ,

 

утоняясь

 

болѣе

 

и

 

болѣе ,

 

наконецъ

заменяются

 

плетнемъ.

 

и

 

крыша

 

пзлишкоиъ

 

сво-
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ей

 

соломы

 

сиабжаетъ

 

стѣны,

 

какъ

 

на

 

Сѣверв

отъ

 

излишней

 

толщины

 

бревенъ

 

стѣнныхъ

 

удѣ-

ляются

 

горбины

 

или

 

доски

 

на

 

крышу.

 

Число

строепій

 

крестьянскаго

 

двора

 

постепенно

 

умень-

шается. —Не

 

такъ

 

на

 

Сѣверѣ,

 

гдѣ

 

житель,

 

боль-

шую

 

часть

 

года

 

проводящій

 

подъ

 

кровомъ ,

нмѣетъ

 

нужду

 

въ

 

просторѣ

 

своего

 

жилища,

въ

 

чемъ

 

менѣе

 

нуждается

 

обитатель

 

Юга.

 

По-

этому

 

сѣверный

 

способъ

 

строенія

 

домовъ

 

пзмѣ-

няется

 

въ

 

средней

 

полосѣ

 

Россіи:

 

здѣсь

 

являет-

ся

 

новый,

 

который,

 

съ

 

приближеніемъ

 

къ

 

Югу,

болѣе

 

становится

 

совершеннымъ.

 

На

 

этомъ

 

пе-

реходе

 

показывается

 

особая

 

система

 

построенія,

называемая

 

клѣтчатою

 

(въ

 

пяльцахъ,

 

Fachwerk).

 

*

Изъ

 

этого

 

слѣдуетъ,

 

что

 

самая

 

худшая

 

по-

стройка

 

должна

 

быть

 

въ

 

средней

 

части

 

запад

ной

 

Россіи.

 

Здѣсь,

 

гдѣ

 

сѣверный

 

п

 

южный—два

утраченные

 

первообраза —

 

являютъ

 

свои

 

недо-

статки,

 

никакая

 

система

 

построенія

 

упрочить-

ся

 

не

 

можетъ,

 

ибо

 

хотя

 

нельзя

 

еще

 

безпечно

полагаться

 

на

 

климатъ,

 

но

 

пропзволъ

 

и

 

необхо-

димость

 

здѣсь

 

почти

 

равносильны.

*

 

Fachwerk,

 

способъ

 

устроепіл

 

стѣігь

 

изъ

 

деревянной

 

обрѣ

 

•

шогаки,

 

наполненной

 

кирпичами,

 

а

 

въ

 

южней

 

Россіи

 

содо-

иой

 

сь

 

глиною.
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Изъ

 

этого

 

обозрѣнія

 

видеть

 

мояиго,

 

что,

 

при

всякомъ

 

усовершенствованіи

 

крестьяпскихъ

 

жи-

лпщъ,

 

должно

 

иметь

 

въ

 

виду

 

двѣ

 

нащ'ональныя

системы

 

посгароенія,

 

на

 

которыхъ

 

основавшись,

предохранимъ

 

себя

 

отъ

 

пзлншнихъ

 

и

 

безполез-

ныхъ

 

затей ;

 

въ

 

средней

 

же

 

части

 

западной

Россіи

 

желаніе

 

всякаго

 

улучпіенія,

 

безъ

 

основа-

тельнаго

 

познанія

 

мѣсганыхъ

 

обстоятельствъ,

естественно

 

доляшо

 

блуждать

 

между

 

двумя

идеями,

 

кои

 

удалены

 

будучи

 

отъ

 

своего

 

совер-

шенства,

 

не

 

представляютъ

 

возмолшости

 

даже

къ

 

механическому

 

подражанію.

 

И

 

действитель-

но,

 

тамъ,

 

гдѣ

 

жители,

 

находясь

 

въ

 

лучшемъ

 

со-

стояніи,

 

заботятся

 

о

 

лучшемъ

 

устройстве,

 

мы

видпмъ

 

тотъ

 

же

 

испорченный

 

порядокъ,

 

но

 

съ

какимъ-либо

 

прпбавлетемъ,

 

взятымъ

 

изъ,

 

того

или

 

другаго,

 

основныхъ

 

образдовъ.

 

Житель

 

юлі-

ной

 

Белоруссіп

 

такъ

 

привыкъ

 

къ

 

уменьшенно-

му

 

размеру

 

не

 

только

 

дома,

 

но

 

и

 

всего

 

окружаю-

щего

 

его,

 

что

 

если

 

онъ

 

и

 

решится

 

на

 

увели-

чение,

 

то

 

избушка

 

его

 

подымается,

 

много-что,

фута

 

на

 

два.

Не

 

смотря

 

на

 

изобиліе

 

матеріяловъ,

 

онъ

боится

 

закрыть

 

свой

 

дворъ,

 

а

 

если

 

зима

 

и

 

на-

поминаешь

 

ему,

 

иногда

 

яіестоко,

 

объ

 

этой

 

не-
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обходпмости,

 

то

 

скорое

 

насту пленіе

 

лета

 

и

продолжительность

 

его

 

изглаживаютъ

 

изъ

 

па-

мяти

 

зимнее

 

впечатленіе.

 

Но

 

когда

 

необходи-

мость

 

эта

 

становится

 

слпшкомъ

 

уже

 

чувстви-

тельною,

 

то

 

онъ

 

прибавляешь

 

къ

 

домику

 

на-

весь

 

пли

 

маленькую

 

крышу,

 

которая,

 

какъ-бы

ни

 

была

 

мала,

 

показываешь

 

еще

 

северную

 

идею,

равно

 

какъ

 

и

 

северную

 

необходимость.

 

Словомъ,

Белоруссъ

 

ограниченъ

 

въ

 

свопхъ

 

понятіяхъ

 

объ

удобности,

 

которыя

 

не

 

могутъ

 

развиться

 

даже

отъ

 

внушеній

 

климата.

 

Мы

 

видимъ,

 

однако,

 

да-

лее

 

къЮгу,

 

южно-Европейскій

 

образенъ

 

дости-

гающимъ

 

часто

 

удовлетворигаельнаго

 

совершен-

ства,

 

и

 

далее

 

къ

 

Северу,

 

у

 

народовъ

 

не

 

Рус-

скпхъ,

 

одно

 

только

 

слабое

 

подраліаніе

 

еііверо-

Русской

 

национальной

 

системе.

 

Изъ

 

того

 

сле-

дуешь,

 

что

 

система

 

построенія

 

зависишь

 

сколь-

ко

 

отъ

 

климата,

 

столько

 

же

 

и

 

отъ

 

народнаго

Духа.

Внутреннее

 

расположение

 

сельского

 

строенгл

въ

 

сѣверо-Россійских'6

 

селенглхь.

Жилой

 

домъ

 

небольшой

 

семьи.

 

Два

 

равные

квадрата,

 

разделенные

 

между

 

собою

 

трегпьимъ,

сосшавляютъ

 

двѣ

 

теплыя

 

избы

 

и

 

сени

 

(фиг.

 

10);



—
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сЫіи

 

ограждены

 

съ

 

двухъ

 

сторонъ

 

двумя

 

сте-

нами

 

избъ,

 

а

 

съ

 

другихъ

 

двухъ

 

сторонъ

 

заби-

раются

 

оне

 

въ

 

стойки,

 

приставленныя

 

къ

 

уг-

ламъ

 

избъ.

 

Эти

 

три

 

части

 

закрываются

 

общею

крышею.

Дверь

 

для

 

входа

 

находится

 

по

 

середине

 

се-

ней.

 

При

 

входе

 

изъ

 

нихъ

 

въ

 

избу,

 

предста-

вляется

 

печь,

 

стоящая

 

длиною

 

своею

 

по

 

двер-

ной

 

стене,

 

и

 

обращенная

 

очелкомъ

 

къ

 

дверямъ,

для

 

большаго

 

удобства

 

во

 

время

 

топки

 

и

 

стря-

панья.

 

И

 

такъ

 

по

 

одну

 

сторону

 

дверей,

 

имен-

но:

 

къ

 

стороне

 

соседа,

 

находится

 

печь,

 

а

 

по-

другую

 

у

 

той

 

же

 

стены,

 

въ

 

шагахъ

 

трехъ

отъ

 

печи,

 

подъемная

 

дверь

 

или

 

западня

 

Ь,

 

чрезъ

которую,

 

по

 

лестнице,

 

спускаются

 

въподвалъ

или

 

кладовую,

 

где

 

хранятся

 

все

 

съестные

 

при-

пасы,

 

что

 

идолжно

 

находиться

 

по

 

близости

 

печи.

Такое

 

удобство

 

ни

 

при

 

какомъ

 

другомъ

 

уст«

ройстве

 

соблюдено

 

быть

 

не

 

кожетъ.

 

Отвер-

стіе

 

въ

 

подполье,

 

закрываемое

 

западнею,

 

обде-

лывается

 

съ

 

двухъ

 

сторонъ

 

досками,

 

коихъ

 

кон-

цы

 

укрепляются

 

въ

 

стены

 

избы,

 

вышиною

 

отъ

пола

 

вершковъ

 

на

 

10.

 

Западня

 

приделывается

не

 

къ

 

.

 

полу,

 

но

 

къ

 

этимъ

 

доскамъ,

 

составляю-

щішъ

 

возвышеніе

 

въ

 

виде

 

ящика.

   

Какъ

 

надвор-



—

 

4G

 

—

ное

 

хозяйство

 

исправляешь

 

хозяйка

 

подъ

 

кры-

шею

 

двора,

 

такъ

 

внутреннее

 

подъ

 

потолкомъ

избы,

 

не

 

.переступая

 

за-порогъ.

Это

 

возвышеніе

 

надъ

 

входомъ

 

въ

 

подполье

пмеетъ

 

еще

 

другое

 

назначение:

 

днемъ

 

заменяешь

оно

 

скамью

 

для

 

сиденья,

 

а

 

ночью

 

кравать;

 

кро-

ме

 

того

 

хозяйка,

 

при

 

стряпанье,

 

располагаетъ

на

 

немъ

 

свой

 

кухонный

 

приборъ.

 

Къ

 

стенамъ

избы,

 

надъ

 

этою

 

возвышенною

 

площадкою,

 

при-

биваются

 

полки

 

или

 

шкапы

 

для

 

посуды;

 

около

боковой

 

стены,

 

а

 

также

 

и

 

лицовой,

 

идутъ

 

лавки

(С),

 

на

 

одной

 

вышине

 

съ

 

ящикомъ.

 

У

 

другой

 

боко-

вой

 

стены,

 

начиная

 

отъ

 

лицовой

 

до

 

самой

 

печи,

делается

 

спальная

 

скамья

 

(нары),

 

втрое

 

шире

лавки.

 

Такимъ

 

образомъ

 

все

 

стены

 

бываютъ

заняты,

 

а

 

середина

 

избы

 

остается

 

свободною.

Бея

 

подвижная

 

мебель ,

 

въ

 

такой

 

избе,

 

со

стоить

 

только

 

изъ

 

одного

 

стола

 

е,

 

который

помещается

 

въ

 

одномъ,

 

діагональномъ

 

къ

 

печи,

углу

 

передней

 

стены,

 

и

 

всегда

 

подъ

 

образами;

одна

 

или

 

две

 

скамьи,

 

которыя

 

бываютъ

 

нужны

за

 

обедомъ,

 

приносятся

 

изъ

 

сеней;

 

если

 

но-

чуетъ

 

кто

 

посторонній,

 

то

 

эти

 

скамьи

 

при-

ставляются

 

къ

 

лавке,

 

и

 

составляютъ

 

гостиную

кравать.— На

 

этихъ

 

же

  

скамьяхъ

  

занимаются
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работою,

 

зимою,

 

ставя

 

ихъ

 

около

 

горящей

 

лу-

чины.

 

—

 

Передъ

 

сномъ,

 

скамьи

 

выносятъ

 

въ

 

се-

пи,

 

уголья

 

отъ

 

лучины

 

заметаюгаъ

 

къ

 

печи,

 

и

ложатся

 

спать,

 

кому

 

где

 

вздумается,

 

ибо

 

ни

для

 

кого

 

нетъ

 

определеннаго

 

места.

 

Постели

большею

 

частію

 

убираются

 

вь

 

сени.

 

Не

 

редко

въ

 

избахъ

 

устроиваюгася,

 

при

 

входе,

 

палати,

 

но

въ

 

такомъ

 

случае

 

изба

 

должна

 

быть

 

несколько

повыше.

 

На

 

эгаихъ-то

 

Русскихъ

 

антресоляхъ

отогревается

 

крестьянинъ

 

после

 

дневной

 

ра-

боты

 

па

 

холоде.

 

Впрочемъ

 

устроепіе

 

палашей

даже

 

необходимо

 

при

 

обыкновенномъ

 

способе

огаопленія

 

избы,

 

ибо

 

какъ

 

печь

 

топятъ

 

одпнъ

только

 

разъ

 

въ

 

сутки,

 

въ

 

4

 

пли

 

5

 

часовъ

 

утра,

то

 

изба

 

къ

 

ночи

 

естественно

 

должна

 

охладить-

ся;

 

между

 

темъ

 

блпзъ

 

потолка

 

теплота

 

еще

сохраняется,

 

по

 

этому

 

и

 

спятъ

 

зпмою

 

на

 

па-

латяхъ.

Но

 

почему

 

бы,

 

кажется,

 

не

 

затопить

 

печи

еще

 

разъ,

 

подъ- вечерь

 

или

 

на

 

ночь

 

?

 

Обычай

 

че-

резъ-суточной

 

топки,

 

основанный

 

сколько

 

на

экономіи,

 

столько

 

и

 

на

 

удобстве,

 

наблюдается

столь

 

неизменно,

 

что

 

при

 

самыхъ

 

жесточай-

щихъ

 

морозахъ,

 

и

 

при

 

величайшемъ

 

изобиліи

 

въ

дровахъ,

   

изба

  

два

 

раза

 

въ

 

день

   

никогда

 

не

 

то-
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пишся.

 

Вероятно

 

безъ

 

всякаго

 

разсужденія ,

безъ

 

всякаго

 

соображенія

 

съ

 

обстоятельствами,

это

 

обыкновепіе

 

ввелось

 

такпмъ

 

образомъ:

 

при

устройстве

 

печи

 

безъ

 

трубы,

 

дымъ

 

при

 

пюпкѣ

обыкновенно

 

занимаешь

 

верхнюю

 

часть

 

избы,

 

и

выходить

 

черезъ

 

огпверстіе

 

въ

 

стене,

 

за

 

печью,

находящееся

 

близъ

 

потолка,

 

и

 

которое

 

для

 

то-

го

 

должно

 

быть

 

открыто. —Но

 

чтобыускорить

выходъ

 

дыма

 

теченіемь

 

воздуха,

 

то

 

по

 

необхо-

димости

 

отпираютъ

 

дверь

 

избы,

 

которая

 

охлаж-

дается

 

чрезъ

 

то,

 

до

 

закрытія

 

дымоваго

 

окна

 

по

окончании

 

топки.

 

—

 

Переносить

 

два

 

раза

 

въ

сутки

 

непріятность

 

такого

 

отопленія,

 

ни-

кому

 

нетъ

 

охоты,

 

и

 

потому,

 

при

 

всеобщемъ

недостатке

 

трубъ,

 

однократная

 

въ

 

сутки

топка

 

была

 

всеобщею,

 

и

 

обратившись

 

въ

 

при-

вычку,

 

осталась

 

привычкою

 

и

 

тамъ,

 

гдѣ

 

печи

снабжены

 

трубами.

Порядокъ

 

и

 

чистота

 

могутъ

 

быть

 

сохра-

нены

 

только

 

въ

 

избахъ

 

нетеспыхъ,

 

имеющихх

въ

 

длину

 

и

 

ширину

 

до

 

3-хъ

 

саліенъ.

 

При

 

этомъ

размере,

 

видимъ

 

мы

 

иногда

 

избу,

 

разделенную

 

га

две

 

половины

 

посредствомъ

 

перегородки,

 

иду-

щей

 

отъ

 

угла

 

печи

 

до

 

лицовой

 

стены,

 

и

 

от-

деляющей

 

одно

 

окно.

 

При

 

довольстве,

 

крестья-

I
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нина

 

широкая

 

скамья

 

д,

 

заменяется

 

краватыо,

съ

 

занавѣсками,

 

для

 

старшихъ

 

судруговъ

 

въ

семействѣ.

 

Эгао

 

случается

 

хотя

 

рѣдко,

 

но

 

до-

казываешь,

 

что

 

изба

 

располагается

 

такъ,

 

для

того,

 

чтобы

 

въ

 

случаѣ

 

надобности,

 

она

 

могла

быть

 

раздѣлена

 

на

 

двѣ

 

половины,

 

нагрѣваемыя

одною

 

печью

 

—

 

При

 

перегородкѣ ,

 

отступая

отъ

 

общаго

 

правила,

 

иногда

 

обращаютъ

 

печь

челомъ

 

за

 

перегородку,

 

слѣдственно

 

здѣсь

 

про-

исходишь

 

и

 

стряпанье ,

 

а

 

передняя

 

половина

остается

 

чистою.

 

И

 

такъ

 

для

 

гостепріпмства,

.

 

свойственнаго

 

Русскому

 

народу,

 

теперь

 

остает-

ся

 

уже

 

чистымъ

 

не

 

одшіъ

 

уголь,

 

но

 

значи-

тельная

 

часть

 

избы,

 

гдѣ

 

образа

 

и

 

столь

 

поме-

щаются. —Если

 

же,

 

какъ

 

мы

 

сказали,

 

за

 

перего-

родкою

 

ставится

 

кравать ,

 

то

 

чело

 

печи

 

обо

рачивается

 

на

 

свое

 

мѣсгао,

 

отъ

 

чего

 

эта

 

ком-

натка

 

выходить

 

чистою,

 

а

 

хозяйство

 

испра-

вляется

 

въ

 

большой

 

передней

 

половинѣ. —Это

также

 

роскошь,

 

но

 

при

 

ней

 

хозяинъ

 

болѣе

 

забо-

тится

 

о

 

себѣ,

 

нежели

 

о

 

гостяхъ.

Въ

 

избѣ

 

земледѣльца,

 

состоянія

 

посредствен

 

-

наго,

   

роскошь

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

не

 

измѣнила

   

націо-

нальнаго

  

обычая.

   

Здѣсь

   

хозяйка

   

столько

  

же

смотритъ

 

за

 

водою,

   

сколько

 

и

 

за

 

огнемъ,

 

ибо

Труд.

 

Отд.

 

Le

                         

іі
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подъ

 

одинакой,

 

и

 

вода,

 

удобно

 

проходя

 

черезъ

него,

 

повредила

 

бы

 

припасы,

 

хранящееся

 

въ

 

под-

полье.

 

Замечательно

 

то,

 

что

 

хозяйка

 

по

 

утру,

во

 

время

 

приготовленія

 

кушанья,

 

исправляешь

все

 

свои

 

хозяйственныя

 

дела

 

однимъ

 

разомЪі

чтобъ

 

изба

 

въ

 

продолженіе

 

дня

 

оставалась

совершенно

 

чистою,

 

и

 

чтобы

 

выиграть

 

больше

времени

 

для

 

рукоделья.

 

Кадка

 

съ

 

чистою

 

водою

стоить

 

въ

 

сеняхъ,

 

а

 

въ

 

избе

 

только

 

во

 

время

морозовъ;

 

посуда

 

же

 

для

 

грязной

 

воды

 

въ

 

избе; —

это

 

единственная

 

неопрятность

 

въ

 

этой

 

бла-

говидной

 

и

 

покойной

 

избе. —Лаханка.

 

наполнен-

ная

 

мякиною,

 

стоить

 

въ

 

углу

 

у

 

печи;

 

сюда

выливаешь

 

хозяйка

 

всю

 

грязную

 

воду

 

отъ

 

по-

лосканія

 

кухонной

 

и

 

столовой

 

посуды;

 

надъ

 

ла-

ханкою

 

висишь

 

рукомойникъ

 

для

 

умыванья

 

всей

семьи. —Смесь

 

эта

 

составляешь

 

пойло

 

скоти-

ны,

 

но

 

прежде

 

нежели

 

оно

 

дойдетъ

 

до

 

своего

назначенія,

 

распространяешь

 

въ

 

избе

 

неприят-

ный

 

запахъ,

 

который

 

неразлученъ

 

съ

 

этимъ

ѳкономическимъ

 

обыкновеніемъ.

Каждый

 

зажиточный

 

крестьлнинъ ,

 

хотя

бы

 

и

 

малосемейный,

 

имеетъ

 

необходимую

 

нуж-

ду

 

въ

 

другой

 

избе,

 

ибо

 

иначе

 

онъ

 

не

 

зналъ

 

бы

какъ

 

избавиться

 

отъ

 

таракановь.

 

Всякой

 

разъ,
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когда

 

они

 

умножатся

 

въ

 

одной

 

избе,

 

семья

 

пе-

реходить

 

во

 

время

 

зимы

 

въ

 

другую,

 

откры-

ваешь

 

въ

 

первой

 

все

 

окна

 

и

 

двери,

 

и

 

предо-

ставляешь

 

морозу

 

исгаребленіе

 

многочисленныхъ

непріятелей;

 

но

 

если

 

у

 

крестьянина

 

нетъ

 

дру-

гой

 

избы,

 

то

 

онъ

 

принужденъ

 

бываетъ

 

переби-

раться

 

со

 

всемъ

 

семействомъ

 

къ

 

соседу ,

 

на-

случай

 

вымороживанія

 

таракановъ.—Полагали,

что

 

этЬ

 

насекомыя

 

умножаются

 

отъ

 

нечи-

стоты

 

и

 

неопрятности

 

жилищъ,

 

но

 

вообще

Русскаго

 

крестьянина

 

не

 

льзя

 

назвать

 

неопрят-

нымъ

 

доможителемъ.

 

—

 

Скорее

 

можно

 

согла-

ситься,

 

что

 

деревянныя

 

стены

 

способствують

умноженію

 

таракановъ,

 

ибо,

 

если

 

справедливо

замечаніе,

 

что

 

насекомыя

 

принимаютъ

 

цвѣтъ

поверхности,

 

на

 

которой

 

оне

 

обитаютъ,

 

то

 

и

тараканы

 

бываютъ

 

то

 

светлее,

 

то

 

темнее,

смотря

 

потому ,

 

на

 

старыхъ

 

или

 

новыхъ

 

сте-

нахъ

 

они

 

разводятся.

 

Гдавнейшія

 

причины

 

ихь

сущесгавованія

 

суть

 

теплота

 

и

 

щели

 

въ

 

брев-

нахъ.

 

Пока

 

последнія

 

не

 

будутъ

 

уничто-

жены,

 

то

 

никакая

 

опрятность

 

въ

 

избе

 

не

 

по

можешь

 

избавленію

 

отъ

 

таракановъ.

 

И

 

такъ

 

\

после

 

вымороживанія ,

 

следующій

 

способъ,

 

мо-

жетъ

  

быть ,

  

есть

  

наплучшій :

  

въ

 

одномъ

 

де-
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ревянпомъ

 

доме,

 

о

 

сёмп

 

покояхъ,

 

где

 

тараканы

водились

 

долго

 

и

 

во

 

множестве

 

,

 

вздумали

 

за-

мазать

 

все

 

щели

 

и

 

пазы

 

у

 

стенъ

 

замазкою,

изъ

 

равныхъ

 

частей

 

песку ,

 

извести

 

и

 

ржа-

ной

 

муки ,

 

густо

 

размешанныхъ

 

на

 

горячей

воде.

 

Стены

 

сделались

 

такъ

 

ровны

 

и

 

гладки,

что

 

можно

 

бъ

 

было

 

ихъ

 

окрасить

 

и

 

даже

 

рас-

писать.—

 

Успехъ

 

быль

 

совершенный,

 

такъ

 

что,

въ

 

теченіе

 

восьми

 

летъ,

 

ни

 

одинъ

 

тараканъ

 

въ

ѳтомъ

 

доме

 

не

 

показывался.— Это

 

простое

 

сред-

ство

 

могутъ

 

употребить

 

и

 

крестьяне.

Мы

 

должны

 

разсмотреть

 

еще

 

одно

 

обстоя-

тельство,

 

кажущееся

 

большимъ

 

неудобствомъ

въ

 

кресгпьянскихъ

 

пзбахъ.—Сказано

 

выше,

 

что

печь

 

Русской

 

избы

 

нагреваешь

 

избу,

 

печетъ

 

и

варить

 

кушанье,

 

для

 

чего

 

должно

 

топить

 

ее

и

 

летомъ

 

во

 

время

 

жаровъ.

 

Это

 

ужаснуло

 

бы

жителя

 

Юга;

 

по

 

Русской

 

крестьянинъ

 

строить

свою

 

избу

 

такъ,

 

что

 

у

 

него,

 

при

 

всякой

 

тем-

пературе,

 

есть

 

свое

 

убежище.—До

 

сихъ

 

поръ

 

мы

ничего

 

еще

 

не

 

сказали

 

о

 

главнейшемъ

 

назначе-

ніи

 

сеней.

 

Нельзя

 

назвать

 

ихъ

 

летнею

 

избою,

ибо

 

въ

 

нпхъ

 

нетъ

 

оконъ,

 

но

 

отъ

 

того

 

самаго

лѣтомъ

 

бываешь

 

въ

 

нпхъ

 

прохладнее.—Что

улица

 

для

 

деревни,

 

что

 

дворъ

 

для

 

хлевовъ,

 

то

самое

 

сени

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

избе.— Какъ

 

Неа-
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полишанецъ

 

детомъ

 

живешь

 

более

 

на

 

улице,

такъ

 

житель

 

Севера

 

въ

 

своихъ

 

сѣнлхъ,

 

и

 

ули-

цы

 

въ

 

бодьшіе

 

жары

 

бываютъ

 

совершенно

пусты.— Въ

 

сеняхъ,

 

возле

 

одной

 

стены,

 

де-

лается

 

широкая

 

лавка

 

для

 

спанья,

 

но

 

уже

 

съ

некоторою

 

роскошью ,

 

ибо

 

каждое

 

спальное

место

 

отделено

 

бываешь

 

белымъ

 

холщевымъ

пологомъ,

 

иногда

 

съ

 

красными

 

узорами,

 

предо-

храняющимъ

 

спящахъ

 

ошъ

 

мухъ;

 

здесь

 

посте-

лей

 

не

 

убираютъ,

 

во-первыхъ,

 

потому,

 

что

 

one

на

 

своихъ

 

ностоянныхъ

 

месшахъ,

 

во-вторыхъ

потому,

 

что

 

въ

 

летнее

 

время,

 

при

 

долгихъ

дняхъ,

 

полуденный

 

отдыхъ

 

долженъ

 

дополнить

ночной

 

сонь,

 

сокращаемый

 

раннимъ

 

выходомь

па

 

работу

 

и

 

позднимъ

 

отъ

 

туда

 

возвращеніемъ;

дверь

 

въ

 

избу

 

не

 

запирается,

 

равыымъ

 

образомъ

и

 

гаруба

 

печи

 

или

 

окно

 

для

 

выхода

 

дыма

 

оста

ются

 

открытыми,

 

по

 

этому

 

обедаютъ

 

если

 

не

въ

 

поле,

 

то

 

въ

 

сеняхъ.

 

Такпмъ

 

образомъ

 

сени

и

 

изба

 

составляютъ

 

два

 

климата,

 

избираемые

ееверііымъ

 

жишелемъ

 

по

 

произволу.—Такъ

 

п

скотъ

 

его:

 

когда

 

жарко

 

въ

 

хлеве,

 

онъ

 

выходить

во

 

дворъ,

 

а

 

когда

 

холодно

 

на

 

дворе,

 

то

 

уби-

рается

 

въ

 

хлевъ.

 

Крестьяпинъ,

 

приходя

 

съ

 

ра'

боты

 

въ

 

жаркой

  

день,

   

находить

   

прохладу

 

въ
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сѣняхъ,

 

а

 

приходя

 

съ

 

холоду,

 

отогревается

 

въ

избе.—Если

 

онъ

 

расположился

 

спать

 

въ

 

сеняхъ,

а

 

ночью

 

погода

 

сделалась

 

холодна,

 

то

 

схвативъ

въ

 

охапку

 

постель ,

 

онъ

 

убирается

 

въ

 

избу,

которая

 

на

 

всякой

 

случай

 

богата

 

тепломъ.—

Въ

 

чужихъ

 

краяхъ

 

поселяне

 

ищутъ

 

прохлады

на

 

сеннике

 

или

 

въ

 

сарае

 

для

 

соломы,

 

но

 

эти

строенія

 

находятся

 

въ

 

значптельномъ

 

разстоя-

ніи

 

отъ

 

жилаго

 

дома,

 

и

 

поселянпнъ,

 

обману-

вшись

 

съ

 

вечера

 

въ

 

температуре,

 

долженъ

 

тер-

петь

 

холодъ

 

во

 

всю

 

ночь;

 

кроме

 

того

 

происхо-^

дятъ

 

и

 

другія

 

неудобства

 

отъ

 

отдаленія. —

ІІапротивъ

 

того,

 

непостоянство

 

сЬвернаго

 

кли-

мата

 

научпло

 

жителя

 

соединять

 

одно

 

съ

 

дру-

гимъ,

 

чтобы ,

 

подвергаясь

 

быстрымъ

 

измене-

ніямъ

 

температуры,

 

не

 

быть

 

принужденнымъ

переносить

 

жарь

 

пли

 

холодъ.

 

Подъ-осень,

 

когда

болѣе

 

длинные

 

вечера

 

становятся

 

прохладными,

нередко

 

даяіе

 

после

 

жаркаго

 

дня,

 

тогда

 

въ

 

избе

остается

 

вечеромъ

 

пріятная

 

теплота,

 

при

 

ко-

торой

 

семья

 

охотно

 

занимается

 

какимъ-либо

рукодельемъ

 

прежде

 

сна.— Въ

 

протпвномъ

 

слу-

чае,

 

по

 

возвращеніп

 

съ

 

полевой

 

работы,

 

если

бы

 

изба

 

была

 

холодна,

 

то

 

всякой

 

спешиль

 

бы

скорее

  

улечься

 

въ

 

постелю.

 

А

  

когда

   

креешья-
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нянъ

 

возвращается

 

съ

 

поля,

 

летомъ

 

или

 

осенью,

промокнувши!

 

до

 

костей,

 

то

 

где

 

бы

 

онъ

 

высу-

шилъ

 

свое

 

платье

 

и

 

обувь,

 

если

 

бы

 

печь

 

въ

 

избе

не

 

была

 

истоплена?

 

Впрочемъ,

 

вовремя

 

нродолжи-

тельныхъ

 

летнихъ

 

яіаровъ,

 

иногда

 

печи

 

не

 

гао=

пять

 

въ

 

избе,

 

и

 

тогда

 

питаются

 

известными

Русскими

 

холодными

 

кушаньями.

 

И

 

такъ,

 

то,

что,

 

смотря

 

со-стороны,

 

каяіешся

 

большимъ

 

неу-

добствомъ,

 

составляетъ

 

необходимость

 

для

 

Рус-

скаго

 

крестьянина.

 

Онъ

 

действительно

 

не

 

имелъ

бы

 

прохлады,

 

если

 

бы

 

при

 

избе

 

его,

 

большею

частію

 

топимой

 

въ

 

летнее

 

время,

 

были

 

нсболь

шія

 

сени,

 

свойственныя

 

южиому

 

климату. —Та-

кова-то

 

Русская

 

деревенская

 

архитектура!

 

Она

проста,

 

какъ

 

образъ

 

жизни,

 

и

 

соответственна

потребностямъ,

 

какъ

 

языкъ

 

народа

 

соответ-

ствуешь

 

его

 

чувствованіямъ.

Рига.

 

Какъ

 

нельзя

 

истребить

 

обычая

 

на-

рода

 

топишь

 

печь

 

въ

 

избе,

 

и

 

стряпать

 

въ

 

ней

во-всякое

 

время

 

года,

 

то

 

въ

 

этомъ

 

отношенш

можно

 

ограничиться

 

темь

 

только,

 

чтобы

пожелать

 

повсеместнаго

 

устроепія

 

печныхъ

трубъ;

 

но

 

опасная

 

рига

 

должна

 

обратишь

 

на

себя

 

всеобщее

 

вннманіе ,

 

и

 

преимущественно

сельскаго

 

Начальства.

 

—

 

Много

 

уже

 

было

 

гово-

рено

 

и

 

делано

   

опытовъ,

  

касательно

 

внушрен»
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няго

 

ушройства

 

риги

 

,

 

и

 

между

 

разпыми

 

улуч-

шеніями

 

оказались

 

некоторый

 

удовлетворитель-

ными,

 

но

 

только

 

для

 

помещнковъ.— А

 

какъ

 

мы

разумеемъ

 

собственно

 

крестьянскую

 

ригу,

 

то

есть,

 

такую,

 

построеніе

 

и

 

содержаніе

 

которой

не

 

превосходили

 

бы

 

средствъ

 

самобедиейшаго

крестьянина,

 

то

 

удобоисполнимость

 

должна

быть

 

первымъ

 

условіемъ. —Известно,

 

что

 

весь

жарь

 

и

 

весь

 

дымъ

 

должны

 

оставаться

 

въ

 

риге,

по

 

этому

 

и

 

вся

 

печь

 

дол

 

жна

 

быть

 

помещена

 

въ

ней

 

для

 

того,

 

чтобъ

 

ни

 

малейшая

 

часть

 

теп-

лоты

 

не

 

терялась

 

безъ

 

пользы. —При

 

устрой-

стве,

 

нсдостигающемъ

 

этой

 

цели ,

 

неминуемо

увеличится

 

потребленіе

 

дровъ,

 

что,

 

при

 

отда-

ленности

 

или

 

недостатке

 

леса,

 

въ

 

тысячу

 

разъ

будетъ

 

затруднительнее

 

для

 

крестьянина,

 

не-

жели

 

устройство

 

печи,

 

требующее

 

поддержа-

нія,

 

чему

 

пособить

 

еще

 

легко.

О

 

недостаткахъ

 

впутренняго

 

устройства

крестьянскихъ

 

рпгъ,

 

мы

 

упомянемъ

 

въ

 

послед-

ствии,

 

а

 

теперь

 

займемся

 

решеніемъ

 

вопроса:

 

дей-

ствительно

 

ли

 

способъ

 

устроешя

 

рпгъ

 

причи-

ною

 

того,

 

что

 

оне

 

часто

 

загораются,

 

и

 

нужно

ли,

 

для

 

отвращенія

 

опасности

 

,

 

отвергнуть

этотъ

 

способъ

 

и

 

ввести

 

новый?

 

Напередъ

  

ска
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жемъ ,

 

что

 

послѣднее

 

было

 

бы

 

трудно

 

и

 

даже

невозможно}

 

далѣе— пожары

 

произходятъ

 

не

 

отъ

способа

 

устройства

 

ригъ,

 

но

 

отъ

 

нѣкоторыхъ

недостатков*,

 

которые

 

надлежитъ

 

устранить,

ибо

 

число

 

сгорающпхъ

 

ригъ ,

 

гораздо

 

меньше

числа

 

тѣхъ,

 

кои

 

разрушаются

 

не

 

сгорѣвъ,

 

хотя

эти

 

послѣднія

 

также

 

подвергаются

 

осеннимъ

вѣтрамъ,

 

наиболѣе

 

содѣйствующимъ

 

пожарамъ.

И

 

такъ,

 

эти

 

уцѣлѣвшія

 

отъ

 

огня

 

риги

 

могутъ

быть

 

образцами,

 

въ

 

коихъ

 

надлежитъ

 

только

сдѣлать

 

кой-какія

 

улучшенія,

 

въ

 

нѣкоторыхъ

мѣстахъ

 

уже

 

действительно

 

произведенныя.

Всякое

 

случайное

 

изобрѣтеніе

 

не

 

можетъ

 

быть

совершенньшъ,

 

но

 

время

 

п

 

опытность

 

наводятъ

крестьянина

 

на

 

какое

 

-

 

либо

 

полезное

 

для

 

него

улучшеніе,

 

съ

 

копмъ

 

онъ

 

свыкается,

 

и

 

не

 

забо-

тится

 

уже

 

о

 

дальнѣйшемъ

 

усовершенствованіи,

хотя

 

все

 

лучшее,

 

другими

 

изобрѣтенное,

 

и

 

удо-

стоивается

 

его

 

одобренія.

Скотный

 

двор&

 

вообще.

 

Малое

 

число

 

скота,

содержимое

 

крестьяниномъ,

 

не

 

требуетъ

 

особен-

наго

 

устройства

 

хлѣвовъ,

 

тѣмъ

 

паче,

 

что

 

въ

нихъ

 

скотъ

 

жпветъ

 

не

 

болѣе,

 

какъ

 

и

 

на

 

дворѣ.—

Но

 

мнѣніе,

 

что

 

пребываніе

 

скота

 

въ

 

запертыхъ

хлѣвахъ,

 

можетъ

 

содействовать

 

частымъ

 

поваль-
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нъшъ

 

болѣзнямъ,

 

побуждаешь

 

заняться

 

тѣмъ,

что

 

относится

 

до

 

этого

 

предмета,

 

и

 

что

 

мо-

жетъ

 

оправдать

 

нижеслѣдующее

 

предположеніе

улуашеній

  

этого

 

рода

 

строеній.

Весьма

 

вѣроятнО,

 

что

 

заразительная

 

болѣзнь

не

 

происходить

 

отъ

 

продоляштельнаго

 

пребы-

ванія

 

въ

 

хлѣвѣ

 

скотины,

 

но

 

нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

что

послѣдняя

 

можетъ

 

отъ

 

нѣкоторыхъ

 

неблаго-

пріятныхъ

 

обстоятельствъ,

 

съ

 

этимъ

 

пребы-

ваніемъ

 

сопряженныхъ,

 

болѣе

 

быть

 

расположен-

ною

 

къ

 

приняигію

 

господствующей

 

болѣзнп

 

или

подвергаться

 

чаще

 

обыкновенным*

 

болѣзнямъ.

Если

 

пресѣченіе

 

сообщенія

 

во-время

 

скот-

скаго

 

падежа

 

удержпваетъ

 

заразу,

 

то

 

мы

 

доляі-

ны

 

согласиться,

 

что

 

первая

 

причина

 

болѣзнн

 

за-

ключается

 

въ

 

самой

 

скотинѣ,

 

и

 

что

 

атмосфе-

ра

 

способствуешь

 

только

 

развптію

 

и

 

распро-

страненно

 

вредоноснаго

 

начала.

 

Если

 

въ

 

одномъ

и

 

томъ

 

же

 

округѣ,

 

въ

 

иной

 

деревнѣ

 

свирепст-

вуешь

 

болѣзнь,

 

а

 

въ

 

другой

 

во-все

 

не

 

показывает-

ся,

 

>

 

то

 

надобно

 

согласиться

 

такяѵе,

 

что

 

атмо-

сфера

 

не

 

есть

 

первобытная,

 

а

 

только

 

содей-

ствующая

 

причина

 

господствованію

 

болѣзни.

Надобно

 

полагать,

 

что

 

для

 

распространенія

болѣзни

 

при

 

содѣйствіи

 

атмосферы,

 

требуется

еще

 

нѣкотораго

  

предрасположения

 

въ

 

скотинв,
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пбо

 

не

 

только

 

въ

 

одномъ

 

и

 

томъ

 

іке

 

округе,

 

но

даже

 

на

 

одномъ

 

дворе,

 

одна

 

скотина

 

подвергает-

ся

 

заразѣ,

 

а

 

другая

 

остается

 

здоровою. —Изъ

того

 

можно

 

заключить,

 

что

 

причина

 

болезни

существуешь

 

въ

 

самой

 

скотинѣ;

 

иначе,

 

при

всякой

 

заразе,

 

выпадала

 

бы

 

вся

 

скотина

 

безъ-изъя-

тія. —Но

 

въ

 

неурожайный

 

годъ

 

не

 

всякое

 

зерно

въ

 

полѣ

 

гибнетъ

 

безъ

 

плода,

 

и

 

не

 

всякое

 

ябло-

ко

 

на

 

одной

 

яблони

 

пропадаешь

 

при

 

своемъ

 

об-

разованіи.

 

Следственно

 

и

 

здѣсь

 

существуюгаъ

особыя

 

условія,

 

которыя ,

 

полагать

 

надобно,

заключаются

 

въ

 

сильнѣйшихъ

 

жизненныхъ

 

сред-

ствахъ,

 

и

 

въ

 

болыипхъ

 

силахъ

 

противудействія

началу

 

разрушительному.

 

—

 

Если

 

продолженіе

здоровья

 

животныхъ

 

зависишь

 

отъ

 

полноты

жизненныхъ

 

силъ,

 

то

 

употребленіе

 

и

 

возобно-

вленіе

 

ихъ ,

 

или

 

образъ

 

жизни,

 

имеютъ

 

боль-

шое

 

на

 

то

 

вліяніе.

 

Бываютъ

 

годы,

 

въ

 

которые

атмосфера

 

такъ

 

благопріятствуетъ

 

плодородію,

что

 

дурное,

 

неунавоженное

 

поле

 

даетъ

 

хоро

шій

 

уродіай,

 

между

 

темь

 

какъ

 

въ

 

другое

 

лѣто,

самая

 

лучшая

 

почва

 

даетъ

 

урожай

 

посредствен-

ный—по

 

темъ

 

ли

 

причинамъ ,

 

которыя

 

намъ

известны,

 

или

 

по

 

другимъ

 

какимъ,

 

намъ

 

неве-

домымъ.

 

Подобные

 

періоды

 

случаются

 

и

 

въ

 

жиз-
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пи

 

разнаго

 

племени

 

жпвотныхъ,

 

когда

 

недоста-

гаокъ

 

жизненныхъ

 

силъ

 

обнаруживается

 

много-

численными

 

болезнями,

 

столь

 

упорно

 

сопроти-

вляющимися

 

нашимъ

 

целигпельнымъ

 

средствам*.

Впрочемъ

 

все

 

вышесказанное

 

мы

 

хотели

 

только

отнести

 

къ

 

образу

 

жизни

 

техъ

 

живот

 

ныхъ,

у

 

коихъ

 

природное

 

состояніе

 

заменено

 

домаш-

нимъ,

 

чего

 

не

 

должно

 

забывать

 

и

 

при

 

устрое-

ніи

 

для

 

нихъ

 

жилищъ.

Мы

 

сказали

 

выше,

 

что

 

скотина

 

или

 

нахо-

дится

 

въ

 

хлеве,

 

или

 

прогуливается

 

по

 

двору,

 

по

боязливые

 

хозяева

 

думаютъ,

 

что

 

не

 

должно

 

пре-

доставлять

 

ей

 

этой

 

свободы

 

и,

 

изъ

 

опасенія,

чтобы

 

она

 

не

 

стала

 

бодаться,

 

полагаютъ,

 

что

надобно

 

ее

 

привязывать,

 

между

 

темь

 

какъ

 

ско-

тина,

 

спущенная

 

съ

 

привязи,

 

бодается

 

еще

 

бо-

лее.

 

Когда

 

ящвотное

 

сотворено

 

для

 

общежитія,

тогда

 

смело

 

можно

 

пускать

 

его

 

на

 

волю:

 

оно

безъ

 

всякаго

 

сомненія

 

предпочтешь

 

миръ

 

дракѣ;

небольшой

 

те

 

раздоръ

 

п

 

даже

 

легкое

 

поране-

ніе

 

не

 

могутъ

 

иметь

 

ішкакнхъ

 

вредныхъ

 

послѣд-

ствій. — Но

 

разлучая

 

одну

 

скотину

 

съ

 

другою

посредсгавомъ

 

привязи,

 

мы

 

отучаемъ

 

пхъ

 

отъ

общелѵитія,

 

и

 

следственно

 

злую

 

дѣлаемъ

 

еще

злее__Отъ

 

привычки

 

и

 

собака

 

съ

 

кошкою

 

ужи-
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вается,

 

а

 

темь

 

более

 

животныя

 

одного

 

пле-

мени.

 

И

 

меяіду

 

ними

 

есть

 

некоторая

 

взаимная

привязанность,

 

которая

 

основывается,

 

можетъ

быть,

 

нагаомъ,

 

что

 

всякая,

 

для

 

общежитія

 

соз-

данная,

 

скотина

 

чувствуешь

 

необходимость

 

ви-

деть

 

свои

 

образъ

 

въ

 

другой,

 

ибо

 

она

 

сама

 

себя

видеть

 

не

 

можетъ,

 

и

 

потому-то

 

трудно

 

бы-

ваешь

 

отделить

 

скотину

 

отъ

 

стада.— Изъ

 

этого

следуешь,

 

что

 

мы

 

отделяя

 

одну

 

скотину

 

отъ

другой

 

посредствомъ

 

привязыванія,

 

действуем*

въ

 

противность

 

природной

 

ихъ

 

склонности

 

къ

общежитію.

Свободное

 

движеніе

 

есть

 

также

 

естествен-

ная

 

потребность

 

животныхъ.

 

Стоянка

 

лошади

въ

 

стойле

 

вознаграждается

 

темъ,

 

что

 

на

 

ней

ѣздятъ,

 

чемъ

 

заменяется

 

природное

 

движеніе^

котораго

 

корова

 

не

 

имеешь;

 

за

 

совершенною

неподвижностью

 

лошади

 

следуешь

 

напряжен-

ное

 

движете ,

 

и

 

после

 

него

 

та

 

же

 

неподвиж-

ность.—Можетъ

 

быть,

 

что

 

при

 

соедпненіи

этихъ

 

двухъ

 

крайностей

 

имели

 

въ

 

виду

 

крепкое

телосложеніе

 

животнаго,

 

не

 

обративъ

 

вниманія

на

 

сбережете

 

силъ

 

и

 

продолжепіе

 

его

 

жизни.

Крестьянинъ

 

имеешь

 

привычку

 

пускать

 

свою

лошадь

 

тотчасъ,

 

после

 

работы,

 

на

 

волю,

 

водво-
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рѣ

 

или

 

в*

 

поле,

 

но

 

никогда

 

не

 

увидишь

 

ее,

 

чгаобі

она

 

остановилась

 

на

 

одномъ

 

месите,

 

и

 

какъ

 

бы

она

 

ни

 

устала ,

 

но

 

вполне

 

пользуется

 

своею

свободою.

 

Корова ,

 

или

 

лошадь ,

 

пущенная

 

на

изобильный

 

травою

 

лугъ,

 

будетъ

 

насыщаться,

переходя

 

съ

 

одного

 

места

 

на

 

другое,

 

следствен

но

 

сохраняя

 

движеніе.

Свободное

 

движете

 

членовъ

 

составляешь

 

для

всякаго

 

животнаго

 

некоторое

 

удовольствие

шакъ, ,

 

что

 

побуждение

 

къ

 

движенію

 

находится

въ

 

этомъ

 

самомъ

 

удовольствіи. — Оно

 

обнаружь

вается

 

въ

 

животномъ

 

двояко:

 

і)

 

гувственно

а)

 

движеніемъ

 

членовъ,

 

которое

 

можно

 

назваіт

непроизвольнымъ

 

и

 

замечаемымъ

 

при

 

самом*

даже

 

рожденіи,

 

и

 

Ь)

 

въ

 

следствіе

 

содействія

 

вну

треннимъ

 

жизненнымъ

 

отправленіямъ,

 

нетокмо

пищеваренію,

 

но

 

и

 

всемъ

 

прочнмъ

 

движеніямі

крови

 

и

 

соков*.

 

2)

 

Нравственно:

 

согласіемъволп

или

 

побуждепія

 

къ

 

движенію

 

съ

 

устройством!

членовъ,

 

вполне

 

удовлетворяющимъ

 

хотенію.

Если

 

члены

 

не

 

могутъ

 

соответствовать

 

по

бужденію

 

къ

 

дейсшвію,

 

то

 

животное

 

безпокоига

ся,

 

ибо

 

жизнь

 

его

 

есть

 

безпрерывное

 

согласіе

внутренняго

 

со

 

внешнимъ ,

 

побуждения

 

съ

 

не-

полненіемъ.
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Даже

 

для

 

крепости

 

дерева

 

необходимо

 

дви-

жете,

 

производимое

 

ветромъ.

 

Зерно

 

безъ

 

кача-

нія

 

стебля

 

не

 

наливается,

 

а

 

животное,

 

одарен-

ное

 

всем*

 

для

 

произвольнаго

 

движенія,

 

должно

стоять,

 

какъ

 

вкопанное,

 

на

 

одномъ

 

месте

 

въ

продолженіе

 

6-ти

 

месяцовъ!

 

Природа,

 

какъ

 

буд-

то

 

предвидевъ

 

человеческія

 

недоразуменія,

 

op-

ганизировала

 

эпгахъ

 

животныхъ

 

менее

 

способ-

ными

 

къ

 

движенію ,

 

что

 

доказывается

 

боль-

шимъ

 

животомъ ,

 

короткими

 

ногами,

 

несклад-

нымъ

 

станомъ

 

коровы,

 

но

 

мы

 

переходимъ

 

уже

пределы,

 

назначенные

 

ей

 

природою,

 

и

 

бываемъ

зато

 

наказаны

 

либо

 

поздно,

 

либо

 

скрытно.

 

На

противъ

 

того,

 

лошадьмы

 

неможемъ

 

оставить

на-долго

 

въ

 

стойлѣ

 

потому ,

 

что

 

у

 

нее

 

либо

вспухнетъ

 

подъ

 

брюхомь,

 

либо

 

при

 

запряжке

она

 

разобьешь

 

того,

 

кто

 

такъ

 

долго

 

лишалъ

 

ее

движенія.

 

—

 

Впрочемъ,

 

у

 

того

 

и

 

другаго

 

рода

этихъ

 

животныхъ

 

открывается,

 

разными

 

при-

знаками

 

и

 

последствіями,

 

необходимость

 

двпже-

нія,

 

для

 

каждаго

 

опредвленнаго,

 

и

 

если

 

для

 

одно

го

 

нужно

 

сильнейшее,

 

то

 

для

 

другаго

 

потребно

такяіе,

 

хотя

 

слабое,

 

но

 

безпрерывное

 

движеніе,

ибо

 

все

 

въ

 

природе

 

чемъ-либо

 

вознаграяідаегася.

Далѣе

 

представляется

  

еще

 

другой

 

вопросъ:
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гдѣ

 

животное

 

движется

 

охотнее,

 

па

 

холоде

 

ли

или

 

въ

 

теплоте?—Чемъ

 

теплее,

 

темь

 

движеніе

бывает*

   

тягостнее,

   

а

   

чѣмъ

   

холоднее,

   

гпѣмъ

оно

 

необходимее.

 

—

 

Изъ

 

этого

 

следуешь ,

 

что

зимняя

 

температура

 

не

 

столько

 

можетъ

 

быть

вредна

 

для

 

жпвотнаго,

 

сколько

 

удушливая

 

теп-

лота

 

въ

 

хлѣвахъ,

 

которою

 

мы,

 

столь

   

усердно,

стараемся

   

заменить

   

летнюю.

    

При

   

прохлад-

номъ

  

воздухе

 

въ

 

хлеве,

   

скотина

  

лучше

 

есть,

даже

 

и

 

на

 

при

 

вязи;

   

это

   

доказывает*,

 

что

 

не-

токмо

   

двпженіе,

 

но

 

и

 

самый

   

холод*

   

содейст-

вует*

 

внутренним*

 

Функціямъ

 

организма.

 

При

излишней

 

же

 

теплоте

 

въ

 

хлевѣ,

 

скотина

 

менее

ѣстъ,

 

хотя

 

бы

 

она

 

была

 

на

 

свободѣ,

 

ибо

 

теп-

лота

   

замедляешь

   

внутреннюю

    

деятельность

организма.—Известно

 

всемь,

 

что

 

холодъ

 

умно-

жаешь

 

позывъ

 

на

 

пищу,

 

пе

 

производя

 

жажды,

 

и

что

 

жаръ

  

действует*

   

противнымъ

   

образомъ,

но

 

одна

 

только

 

пища

 

возобновляетъ

 

жизненныя

силы

 

животнаго.

 

Следственно

 

прохлада

 

въ

 

хлѣ-

вахъ

 

и

 

конюшияхъ,

 

при

 

движеніи

 

произвольномъ,

будет*

   

полезнее

 

для

 

скотины,

   

неліели

  

излиш-

няя

   

теплота

   

и

  

привязываніе,

   

отнимающія

 

у

скотины

 

охоту

 

къ

 

ѣде.

Къ

 

тому

   

же,

   

если

   

теплота

   

происходить



—

 

65

 

—

отъ

 

испаренія

 

тѣла,

 

отъ

 

навоза

 

и

 

выдыхаема-

го

 

животными

 

воздуха,

 

то

 

такая

 

теплота,

превосходящая

 

необходимость

 

и

 

неосвѣжаемая

воздухомъ,

 

гораздо

 

вреднѣе

 

для

 

скота,

 

чѣмъ

 

хо-

лодъ,

 

отъ

 

котораго

 

мы

 

стараемся

 

его

 

предо-

хранить.

 

Внутренняя

 

теплота

 

тѣла

 

происхо-

дить

 

отъ

 

вдыханія

 

внѣшняго

 

воздуха,

 

но

 

окру-

жаются

 

скотину

 

собственныя

 

ея

 

испаренія,

мало

 

или

 

почти

 

во-все

 

не

 

способны

 

для

 

дыханія.

А

 

какъ

 

воздухъ

 

и

 

движеніе

 

суть

 

первыя

 

потреб-

ности

 

жизни,

 

то

 

и

 

здоровье

 

главнѣйше

 

зависитъ

отъ

 

соотвѣтственной

 

противуположности

 

внѣ-

шнеіі

 

температуры

 

съ

 

внутреннею

 

тепло-

тою.

 

Этимъ

 

опредѣляешся

 

температура,

 

въ

какой

 

должно

 

держать

 

животныхъ

 

при

 

дол-

говременномъ

 

ихъ

 

заключения

 

въ

 

хлфвахъ;

 

это

показываешь

 

намъ

 

также

 

необходимость

 

мѣры

предохраненія

 

скотины

 

отъ

 

дѣйствія

 

солнеч-

наго

 

зноя

 

на

 

открытыхъ

 

поляхъ,

 

лишенных*

всякой

 

тѣни,

 

и

 

гдѣ

 

животное

 

никогда

 

не

 

остает-

ся

 

добровольно.

 

Далѣе

 

слѣдуетъ

 

опредѣлить

 

сте-

пень

 

холода,

 

при

 

которой

 

начинаетъ

 

страдать

животпое

 

покрытое

 

шерстью,

 

и

 

въ

 

слѣдствіе

того

 

содержать

 

въ

 

хлѣвахъ

 

температуру,

 

ко-

торая

 

бы

 

не

 

доводила

 

скотины

 

до

 

страдатедь"

Tpifi.

 

Отд.

 

1е

                         

12
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наго

 

положения;

 

большій

 

же

 

холодъ

 

можно

 

упо-

треблять

 

какъ

 

цѣлптельное

 

средство,

 

выпуская

скотину

 

почаще,

 

начасъ

 

или

 

полчаса,

 

во

 

дворъ,

ибо

 

сѣверный

 

холодъ

 

-имѣетъ,

 

во

 

многихъ

 

отно-

шеніяхъ,

 

действительное

 

преимущество

 

предъ

температурою

 

жаркаго

 

Юга,

 

способствующею

столько

 

же

 

здотворнымъ,

 

сколько

 

и

 

полезнѣй-

шпмъ

 

произведеніямъ

 

природы.

При

 

болѣзняхъ,

 

мы

 

обдумываемъ

 

то

 

й

 

дру-

гое,

 

но

 

забываемъ,

 

что

 

заболѣвшая

 

скотина,

 

въ

теченіе

 

полугода,

 

опять

 

вдыхаетъ

 

въ'себя

 

то,

что

 

естественно

 

отъ

 

нее

 

отдѣляется,

 

и

 

что

должно-бъ

 

бить

 

удалено

 

отъ

 

нее.

 

Мы

 

вскры-

ваемъ

 

тѣло

 

павшей

 

скотины,

 

но

 

что

 

же

 

нахо-

димъ?—послѣдствія

 

неизвестной

 

причины:

 

одинъ

органъ

 

сгнилъ,

 

но

 

отъ

 

чего?—другой

 

покрылся

чирьями,

 

но

 

почему?—Нѣтъ

 

отвѣта!

НеобходимыА

   

улугшенгл

   

селъскихъ

  

строенгй

въ

 

Скверной

 

и

 

Средней

 

полосах^

 

Россіи.

Въ

 

Северной

 

Россіш

Предъидущее

 

обозрѣніе

 

можетъ

 

намъ

 

те-

перь

 

способствовать

 

къ

 

изысканно

 

улучшеній,

соотвѣтствующихъ

 

своей

 

пѣли.
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Мы

 

вйдѣлп

 

съ

 

какою

 

постепённосшію

 

идетъ

искуство

 

устроенія

 

жплищъ

 

отъ

 

Юга

 

къ

 

Севе-

ру,

 

изменяясь

 

въ

 

своихъ

 

началах*,

 

сообразно

климатическимъ

 

потребностямъ.

 

На

 

Севере

 

оно

принимаешь

 

уже

 

меры

 

рѣшителъныя ,

 

чтобъ

укрыть

 

человека

 

отъ

 

холода,

 

выогъ

 

и

 

непогоды.

Здесь

 

строенія ,

 

какъ-бы

 

чувствуя

 

холодъ^

сбираются

 

подъ

 

одну

 

крышу;

 

каждое

 

уступаешь

свою,

 

для

 

составленія

 

одной

 

общей

 

кровли,

 

что-

бы

 

теплоту

 

всехъ

 

соединить

 

въ

 

одну;

 

они

 

сдви-

гаются

 

въ

 

закрытый,

 

съ

 

боковъ

 

и

 

сверху,

 

квад-

ратъ.

 

Для

 

удаленія

 

отъ

 

холодной

 

сырости

 

зем-

ли,

 

полы

 

избы

 

возвышаются. —И

 

такъ

 

огражде»

ніе,

 

теплота,

 

сухость

 

и

 

безопасность

 

здоровья

суть

 

необходимыя

 

принадлежности

 

северныхъ

строеній.

 

Опыгаъ

 

уже

 

доказадъ,

 

что

 

вынуж-

денныя

 

измененія

 

въ

 

этой

 

системе

 

построенія

не

 

имели

 

успеха.

 

Пытали

 

строить

 

домы

 

изъ

кирпича

 

либо

 

для

 

безопасности

 

отъ

 

огня,

 

либо

по

 

недостатку

 

леса

 

и

 

пр.,

 

но

 

таковые

 

домы,

съ

 

дворами

 

незакрытыми,

 

вскоре

 

принимали

 

видь

влажныхъ

 

развалинъ,

 

отъ

 

Чего

 

деревня

 

казалась

беднее

 

и

 

безобразнее ,

 

нежели

 

тогда,

 

когда

 

бъ

она

 

состояла

 

изъ

 

саіиыхъ

 

дурныхъ

 

деревянныхъ

хижинъ.— Крестьянинъ

 

на

 

Севере

 

более

 

плот-
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никъ,

 

нежели

 

каменьщикъ,

 

н

 

мы

 

отнюдь

 

не

 

наме-

рены

 

изменять

 

его

 

природнаго

 

расположенія.

Духъ

 

улучшеній

 

не

 

долженъ

 

переходить

 

за

 

пре-

делы,

 

и

 

выполняя

 

предположенную

 

цель,

 

мы

 

долж-

ны

 

уважить

 

обычаи

 

народа,

 

коему

 

желаемъ

 

быть

полезными.

 

Все

 

домашнее

 

устройство

 

сходно

бываетъ

 

съ

 

привычками

 

и

 

образомъ

 

жизни,

 

какъ

последніе

 

соотввтствуютъ

 

народнымъ

 

нрэвамъ.

Но

 

для

 

благонамеренной

 

цели,

 

выраженной

въ

 

задаче

 

Императог-скаго

 

Экономическаго

Общества,

 

остается

 

еще

 

довольно

 

обширное

 

по-

прище.

При

 

желанін

 

улучшенія

 

строеній,

 

мы

 

долж-

ны

 

обращать

 

внпманіе

 

и

 

на

 

роды

 

земледелия,

которое,

 

какъ

 

известно,

 

въ

 

Северной

 

Россіи

состоишь

 

въ

 

возделываніи

 

зерноваго

 

хлеба,

льна

 

и

 

конопли,

 

и

 

въ

 

соответственномъ

 

тому

скотоводстве.

 

Доходъ

 

получается

 

отъ

 

про-

дажи

 

сказанныхъ

 

произведеній

 

и

 

домороще-

наго

 

скота ,

 

за

 

отделеніемъ

 

необходимаго

 

для

земледельческаго

 

хозяйства.

 

Къ

 

главнымъ

 

ро-

дамъ

 

хлеба,

 

свойственнымъ

 

упомянутымъ

 

по-

лосам*

 

Россіи,

 

прибавляются

 

еще

 

местами,

 

и

виде

 

преимущественно,

 

пшеница,

 

греча,

 

горохъ

и

 

проч.

 

Рожь

   

хртя

  

и

 

заменяется

  

пшеницею,
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по

 

въ

 

местах*

 

более

 

южныхъ.— Эти

 

прогораете*

нія

 

воздвлываются

 

почти

 

все

 

одинаково,

 

и

 

по-

тому

 

не

 

требуютъ

 

особенных*

 

измененій

 

въ

заведеніяхъ.

Другіе

 

способы

  

пріобрегаенія

   

состоять

 

въ

главных*

  

и

   

постороннихъ

   

промыслах*.

    

Гла-

вными

   

становятся

  

промыслы

   

тогда,

 

когда

 

су-

ществуют*

   

либо

   

недостатокъ

 

въ

 

земле,

 

либо

другія

 

обстоятельства,

 

по

 

которымъ

 

крестья-

нину

 

более

 

или

 

менее,

 

перестаешь

 

быть

 

земле-

дельцем*

 

и,

 

удаляясь

 

отъ

 

деревенских*

 

собствен-

но

 

заиятій,

 

принимается

 

за

 

мвщанскія

 

пли

 

ре-

месленыя.—Въ

 

последнем*

 

отношеніи,

 

потреб-

ныя

  

заведенія

 

принимаюгаъ

 

характеръ

 

Фабрик*

или

 

мастерскихъ,

 

и

 

потому

 

не

 

подлежать

 

наше-

му

 

сужденію.

 

Подъ

 

именемъ

 

же

 

постороннихъ

промыслов*

   

или

 

занятій

   

разумеются

 

те,

   

ко-

нюрыя

 

производятся

 

крестьянами

 

въ

 

свободное

от*

    

земледельческих*

 

работъ

 

время.

    

Этот*

последній

 

способъ

 

пріобретепія,

 

хотя

 

не

 

есть

земледвльческій,

  

но

 

можетъ

 

быть

 

принят*

   

въ

соображеніе

   

при

   

устройстве

    

крестьянских*

жплпщъ,

 

ибо

 

каждый

 

крестьянин*,

   

более

   

пли

менее ,

   

им*

  

занимается.

Посторонніе

  

кресгаьянскіе

  

промыслы

 

суть
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следующіе:

 

кузнечная

 

работа,

 

двланіе

 

колес*,

саней

 

и

 

гпелвгъ,

 

бочарныя,

 

плетеныя,

 

ткацкія

изделія,

 

и

 

га.

 

п.

Кузнецы

 

устроиваютъ

 

свои

 

мастерскія

 

или

кузницы

 

всегда

 

на

 

концах*

 

деревни,

 

въ

 

надлежа-

щемъ

 

отъ

 

нее

 

разстояніи.

 

А

 

какъ

 

этимастер-

скія,

 

равно

 

и

 

самое

 

ремесло,

 

не

 

имеютъ

 

никакой

связи

 

съ

 

жилыми

 

дворами,

 

то

 

и

 

говорить

 

об*

них*

 

не

 

пмеемъ

 

надобности.

Прочія

 

же

 

изъ

 

упомянутыхъ

 

ремеслъ,

 

тре-

буют*

 

особаго

 

пространства

 

во

 

дворе,

 

или

могут*

 

производиться

 

даже

 

въ

 

самой

 

жилой

избе. — Для

 

колеснаго,

 

бочарнаго

 

и

 

другихъ

 

гру-

быхъ

 

производствъ,

 

изба

 

В,

 

въ

 

правом*

 

углу

двора

 

находящаяся ,

 

весьма

 

удобна,

 

и

 

крестья-

нин*

 

при

 

малейшей

 

возможности

 

охотно

 

ее

выстропваегаъ.

 

—

 

Если

 

ремесло

 

требуетъ

 

ча-

cmoBf

 

оэіеннаго

 

сообщенія

 

съ

 

улицею,

 

то

 

в*

избе

 

этой

 

делается

 

наружная

 

на

 

улицу

 

дверь,

чтобы

 

устранить

 

проход*

 

чулшхъ

 

людей

 

через*

дворъ,

 

и

 

придать

 

избе

 

видъ

 

мастерской*

 

При

умноженіи

 

семейства,

 

мастерская

 

эта

 

может*

остаться

 

на

 

своем*

 

месте,

 

когда

 

над*

 

ней

 

бу-

дет*

 

устроен*

 

жилой

 

этаж*.

Ткацкая

 

не

 

только

 

может*

 

быть

 

соединена
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с*

 

жилою

 

избою,

 

но

 

она

 

нераздельна

 

с*

 

нею,

ибо,

 

во-первых*,

 

тканье

 

требует*

 

особенной

теплоты

 

въ

 

избе,

 

во-вторыхъ,

 

оно

 

исправляет-

ся

 

всегда

 

почти

 

женсчинами,

 

имеющими

 

при

томъ

   

надзоръ

   

надъ

   

детьми

 

и

 

хозяйством*,

 

и

             

<

въ

 

3-хъ,

 

для

 

каждаго

 

ткацкаго

 

станка

 

потребно

особенное

 

окно,

 

а

 

въ

 

крестьянском*

 

доме

 

о

двухъ

 

избах*,

 

могут*,

 

по

 

числу

 

окон*,

 

свобод-

но

 

поместиться

 

от*

 

4

 

до

 

6

 

станков*.

 

Время

ткагіья

 

следует*

 

у

 

крестьянина

 

за

 

временем*

пряденія,

 

и

 

начинаясь

 

въ

 

Великом*

 

Посту,

 

про-

должается

 

до

 

полевой

 

работы.

 

По

 

окончаніц

тканья,

 

станки

 

разбирают*

 

и

 

выносятъ

 

из*

 

из-

бы.

 

Особенной

 

ткацкой

 

зёмледвлецъ

 

иметь

 

не

можетъ,

 

ибо

 

у

 

него

 

для

 

всего

 

назначено

 

свое

 

вре-

мя.

 

Но

 

если

 

бы,

 

цо

 

особым*

 

каким*

 

обстоятель-

ствам*,

 

потребовалось

 

тканья

 

постояннаго,

 

то

для

 

этого

 

остается

 

задняя

 

изба,

 

въ

 

которой,

 

при

удобномъ

 

расположении

 

оконъ,

 

можетъ

 

стоять

несколько

 

станков*.

 

И

 

такъ

 

этот*

 

род*

 

промы-

сла

 

не

 

требуешь

 

нцкакого

 

особеннаго

 

устрой-

ства.

Само

 

собою

 

разумеется,

 

что

 

действитель-

ное

 

улучшеніа

 

деревенскихъ

 

строет'й

 

мо-

жетъ

 

быть

 

предпринято

 

не

 

прежде,

 

какъ

 

дере-



—

  

72

  

—

венская

 

земля

 

будет*

 

раздѣлена

 

надлежащимъ

образомъ,

 

иначе

 

всякое

 

улучшеніе

 

встретить

препятствіе

 

на

 

первомъ

 

шагу.

Многіе

 

деревенскіе

 

дворы

 

были

 

-

 

бъ

 

лучше

выстроены,

 

если

 

бы

 

недостатокъ

 

места

 

тому

не

 

воспрепятствовалъ,

 

и

 

многіе

 

крестьяне

 

не

разделились

 

и

 

не

 

разошлись

 

бы,

 

если

 

бъ

 

у

нихъ

 

было

 

довольно

 

пространства

 

для

 

расшире-

ния

 

строенія

 

на

 

томъ

 

же

 

месте,

 

при

 

увеличе-

ніи

 

семейства.

 

Возможное

 

отклоненіе

 

эглихъ

разделеній

 

тамъ,

 

где

 

многочисленность

 

семьи

составляешь

 

ея

 

благососгаояніе,

 

есть

 

для

 

крестья-

нина

 

благодеяніе

 

немалое.

 

Не

 

излишне

 

будешь

пояснишь

 

это

 

примеромъ:

 

при

 

стесненномъ

 

рас-

положен^

 

селенія,

 

отводятъ

 

крестьянину,

 

иног-

да

 

весьма

 

не

 

скоро,

 

потребное

 

ему

 

и

 

по

 

сельскому

обряду

 

следующее,

 

добавочное

 

подъ

 

строеніе

место :

 

во

 

1-хъ

 

потому ,

 

что

 

подле

 

его

 

двора

нетъ

 

порожняго

 

пространства,

 

и

 

во

 

2-хъ

 

по-

тому,

 

что

 

въ

 

деревне

 

нетъ

 

вакантнаго

 

места.

Когда

 

такое

 

место

 

открывается

 

(хотя

 

бы

 

на

другомъ

 

концѣ

 

селенія,

 

а

 

крестьянинъ

 

живешь

въ

 

средине

 

пли

 

на

 

одномъ

 

конце) ,

 

тогда

 

коли-

чество

 

этой

 

тягольной

 

земли

 

причисляется

 

к*

тому,

 

которымъ

 

крестьянинъ

 

уже

 

пользуется,
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и

 

тогда

 

онъ

 

поневолѣ

 

отдѣляегаъ

 

сына,

 

пересе-

ливъ

 

его

 

на

 

вновь

 

отведенное

 

мѣсто.

 

Случает-

ся

 

также,

 

что

 

и

 

этого

 

добавленія

 

бываешь

 

ма-

ло

 

для

 

крестьянина

 

по

 

числу

 

сыновей,

 

несу-

щихъ

 

тягло ,

 

или

 

по

 

числу

 

полевыхъ

 

полосъ,

то

 

ему

 

причитается

 

и

 

другое

 

и

 

третье

 

ва-

кантныя

 

мѣста,

 

разбросанныя

 

по

 

деревнѣ,

 

отъ

чего

 

семья

 

по-необходимости

 

раздѣляется.

 

Ес-

ли

 

пче

 

земледѣлецъ

 

не

 

желаешь

 

дойти

 

до

 

упад-

ка

 

отъ

 

раздробленія,

 

которое

 

по

 

этой

 

причинѣ

ему

 

противно,

 

то

 

онъ

 

оставляешь

 

отдѣлеи-

ные

 

участки

 

пустыми

 

до

 

будущаго

 

времени,

пользуясь

 

одними

 

огородными

 

мѣстамп

 

при

нпхъ

 

находящимися,

 

или

 

онъ,

 

по

 

вкоренившему-

ся

 

индѣ

 

злоупотребленію,

 

уступаешь

 

за

 

день-

ги

 

новыя

 

мѣста

 

другимъ,

 

кому

 

они

 

не

 

слѣдуютъ,

а

 

самъ

 

съ

 

сыновьями

 

помѣщается,

 

худо

 

ли,

 

хоро-

шо

 

ли,

 

на

 

наслѣдственномъ

 

мѣстѣ,

 

и

 

тогда

 

онъ

на

 

вѣрное

 

не

 

сдѣлается

 

тѣмъ,

 

чѣмъ

 

бы

 

могъ

быть.

 

—

 

Человѣкъ

 

привязывается

 

къ

 

своему

дому

 

только

 

по

 

удобствамъ,

 

въ

 

немъ

 

находп-

мымъ;

 

противныя

 

же

 

обстоятельства,

 

стѣсня-

ющія

 

кругъ

 

его

 

деятельности,

 

производятъ

 

и

послѣдствія

 

противныя.

 

—

 

Имѣть

 

предъ

 

своими

глазами

 

возмояшость

 

распространенія

 

опщовска-



1
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го

 

наслѣдія,

 

составляешь

 

первую

 

потребность

Русскаго

 

крестьянина,

 

за

 

тѣмъ,

 

что

 

будущее

его

 

благосостояніе

 

сопряжено

 

съ

 

возможностію

распросгараненія.

 

И

 

потому

 

повторимъ

 

сказан-

ное

 

нами

 

прежде,

 

что,

 

отнюдь

 

не

 

препятствуя

подвижности

 

Русскаго

 

крестьянскаго

 

двора,

должно

 

напротив*

 

того

 

облегчать

 

эту

 

подви-

ліность,

 

приведеніемъ

 

ее

 

въ

 

систему

 

твердую

н

 

постоянную.

Какъ

 

бы

 

скоро

 

пли

 

медленно

 

ни

 

были

 

устра-

нены

 

оппсанньія

 

доселѣ

 

сельскія

 

неудобства,

но

 

въ

 

томъ

 

и

 

другомъ

 

случаѣ,

 

нужно

 

слѣдовать,

однажды

 

на

 

всегда,

 

принятому

 

плану;

 

на

 

немх-

то

 

должны

 

основываться

 

всѣ

 

улучшенія,

 

когао-

рыя

 

могутъ

 

быть

 

укорененными

 

только

 

тамъ»

гдѣ

 

подвияшость

 

естественно

 

противится

 

по

стоянству.

Первый

 

приступъ

 

къ

 

улучшению

 

долженъ

состоять

 

въ

 

томъ;

 

чтобы

 

разрѣднгпь

 

густыя

селенія,

 

чего,

 

попстинѣ,

 

нельзя

 

достигнуть

 

безъ

введенія

 

воваго

 

расположенія

 

селеній.

 

Тамъ,

гдѣ

 

можно

 

переселить

 

нѣкоторое

 

число

 

се-

мействъ

 

на

 

новы

 

а

 

пусгпыя

 

мѣста,

 

всѣ

 

затруд-

нения,

 

съ

 

тѣмъ

 

неразлучный ,

 

вознаградятся

выгодамп,

 

копюрыхъ

 

не

 

льзя-бъ

 

было

 

и

 

ожидать
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ошъошдѣленія

 

нѣкогаорыхъ

 

членовъ

 

семейсшвъ,

га.

 

е.

 

старая

 

и

 

новая

 

половины

 

деревни

 

скорѣе

 

до-

стигнуть

 

благосостоянія,

 

именно

 

потому,

 

что

при

 

гаѣснотѣ

 

въ

 

селеніи ,

 

надобно

 

предполагать

сгаѣсненіе

 

и

 

въ

 

поляхъ.

 

Но

 

мы

 

должны

 

сказать,

что

 

опыты

 

переселеній

 

показали

 

намъ

 

тояіе,

 

что

и

 

перенесенныя

 

на

 

другое

 

мѣсто

 

расгаенія,

 

то

есть:

 

переселяемые

 

земледѣльцы

 

могутъ

 

достиг-

нуть

 

до

 

благососшоянія

 

только

 

тогда,

 

когда

 

на-

значенныя

 

для

 

нихъ

 

мѣсгаа

 

будутъ

 

предваритель-

но

 

и

 

съ

 

большимъ

 

полеченіемъ

 

приготовлены

 

къ

населенно,

 

безъ

 

чего

 

переселенные,

 

погаерявъ

прежнее

 

достояніе,

 

весьма

 

медленно

 

поправля-

ются,

 

а

 

часто

 

и

 

никогда.

 

Всякое

 

селеніе

 

не

есть

 

явленіе

 

случайное,

 

но

 

постепенное

 

разви-

тее

 

долговременной

 

деятельности,

 

и

 

потому,

для

 

успѣшнаго

 

перемѣщенія

 

крестьянина

 

тре-

буется

 

величайшей

 

осторожности,

 

чтобъ

 

не

 

ли-

шить

 

его,

 

свойственнаго

 

человѣку,

 

стремленія

 

къ

улучшенію

 

своего

 

соспюянія,.

 

потому,

 

что

 

пере-

ходъ

 

изъ

 

извѣстныхъ

 

обсгаоятельствъ

 

въ

 

неиз-

вѣсшныя,

 

представляется

 

ему

 

не

 

иначе,

 

как»

шагомъ

 

назадъ.

 

Новое,

 

для

 

него

 

неизвѣсганое,

какъ-бы

 

прерываетъ

 

нить,

 

доселѣ

 

его

 

напуга-

Сіпвовавшую,

 

и

 

въ

   

сомнѣаіи

 

о

 

будущемъ,

    

онъ
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теряетъ

   

надежду,

 

безъ

 

которой

 

нѣтъ

 

успѣха.

Въ

 

земледѣліи ,

   

болѣе

 

чѣмъ

 

въ

 

другихъ

 

занягпі-

яхъ,

   

все

 

зависишь

 

отъ

 

собственнаго

 

располо-

жения

 

и

 

побужденія

  

къ

 

трудолюбію,

 

а

 

предви-

дѣшь

 

вѣрный

 

успѣхъ,

 

безъ

 

слѣда

 

пролояіеннаго,

свойственно

 

не

 

каждому.

    

И

 

потому,

    

чтобы

успѣхъ

 

переселенія

  

былъ

 

благонадеженъ,

 

надоб-

но,

 

во

 

і-хъ,

 

производить

 

пересел еніе

 

не

 

вдругъ,

то

 

есть,

 

начинать

 

не

 

перемѣщеніемъ

 

домовъ,

 

а

приготовленіемъ

 

земли,

 

и

 

слѣдственно,

 

во

 

2-хъ,

за

 

нѣсколько

 

лѣгаъ

 

передъ

 

переселеніемъ,

    

обра-

ботать

 

новыя

 

земли

  

общими

   

силами

  

всего

 

се-

ленія

   

подъ

 

благоразумнымъ

 

руководствомъ,

 

об-

ративъ

   

земли

 

въ

 

поля,

   

а

 

нпзменнныя

 

мѣста

 

н

болота

 

въ

 

сѣнокосы,

 

и

 

устранпвъ

 

всѣ

 

затрудне-

нія

 

общими

 

и

 

благоразумными

 

средствами.

 

Сверхъ

того

 

слѣдуетъ

 

дать

 

переселеіщамъ

   

обыкновен-

ную

 

льготу

 

въ

 

повинностяхъ,

 

не

 

послѣ

 

пересе-

ления,

 

но

 

преяіде,

 

и

 

оставить

 

за

 

ними

 

земли,

 

кои-

ми

   

они

   

дотолѣ

   

пользовались ,

    

съ

   

обязатель-

сгавомъ

    

употребить

    

невзысканную

    

съ

 

нихъ

повинность

   

на

 

обработку

 

новой

   

земли,

    

подъ

присмотромъ

 

и

 

при

 

временномъ

 

вспомощество-

вании

 

общества.

 

Последняя

 

мѣра

 

тѣмъ

    

удобо-

исполнительнѣе,

    

что

 

отъ

 

нее

   

проистекаешь



—

 

п

обоюдная

 

польза

 

для

 

переседеннрвъ

 

и

 

преиму-

щественно

 

для

 

остающихся

 

на

 

старыхъ

 

мѣс-

тахъ.

 

Когда

 

новая

 

земля

 

раздѣлена

 

на

 

три

 

по-

ля,

 

и

 

когда

 

третье

 

обработано

 

и

 

засѣяно

 

ози-

мою

 

рожью,

 

тогда,

 

на

 

будущую

 

весну,

 

можно

начинать,

 

также

 

общими

 

силами,

 

перевозить

 

и

ставить

 

домы;

 

эту

 

работу

 

можно

 

исправлять

лѣтомъ

 

въ

 

свободное

 

время,

 

и

 

кончить

 

осенью,

что

 

зависѣть

 

будетъ

 

отъ

 

разстоянія

 

между

новымъ

 

и

 

старымъ

 

мѣстами.

 

Въ

 

ту

 

же

 

са-

мую

 

весну

 

переселенцы

 

засѣваютъ

 

второе

 

но-

вое

 

поле

 

яровымъ

 

хлѣбомъ,

 

а

 

первое

 

готовятъ

подъ

 

озимую

 

рожь.

 

Количество

 

ржи,

 

употреб-

ленное

 

на

 

посъвъ

 

трегаьяго

 

новаго

 

поля,

 

дол-

жно

 

считать

 

принадлежащимъ

 

переселеннамъ,

прочее

 

же

 

количество

 

хлѣба,

 

доселѣ

 

съ

 

новыхъ

двухъ

 

полей,

 

съ

 

помощію

 

міра,

 

снятое

 

(по

 

но-

вости

 

земли

 

безъ

 

навоза),

 

а

 

именно:

 

два

 

урожая

озимой

 

ржи

 

и

 

одинъ

 

урояіай

 

яроваго

 

хлѣба,

 

рав-

но

 

какъ

 

и

 

рожь,

 

посѣянная

 

переселенцами

 

на

ѳтотъ

 

годъ

 

на

 

старыхъ

 

поляхъ,

 

могугаъ

 

замѣнить

ущербъ,

 

отъ

 

переселения

 

пропсшедшій,

 

какъ

 

то:

отъ

 

льготы

 

и

 

пр;

 

но

 

солому

 

отъ

 

этихъ

 

трехъ

урожаевъ,

 

должно

 

предоставить

 

переселеннымь

■ъ

 

пользу

 

новообработываемой

 

земли.

   

Такимъ
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образомъ

 

крестьянину

 

перешедъ

 

отъ

 

готова-

го

 

порядка

 

къ

 

приготовленному,

 

не

 

потребуешь

дальнѣйшихъ

 

вспомОществованій ,

 

и

 

можетъ

послѣ

 

перехода

 

исправлять

 

свои

 

повинности,

достигнувъ

 

въ

 

гари

 

года

 

до

 

такого

 

положенія

при

 

пособіи

 

міра,

 

до

 

когаораго

 

онъ

 

не

 

дошелъ

бы

 

и

 

въ

 

10

 

лѣтъ

 

при

 

своихъ

 

только

 

силахъ,

 

а

при

 

значигаельныхъ

 

препягасгавіяхъ

 

со

 

стороны

грунта

 

земли,

 

никогда.

ІІроеют

    

устроенгл

    

крестьянских^

   

Ъворовь

въ

 

селенілхъ

   

Скверной'

 

Россги,

Прежде

 

всего

 

надлежИтъ

 

определить

 

для

крестьянскаго

 

двора,

 

въ

 

различныхъ

 

его

 

видахъ,

потребность

 

мѣсгаа,

 

необходимую

 

по

 

самому

опыту.

 

Размѣръ

 

домовъ

 

можетъ

 

быть

 

троякій,

смотря

 

по

 

надобности.

 

Для

 

большего

 

чис-

ла

 

дворовъ

 

назначаются

 

размѣры

 

малые

 

и

 

сред-

Hie;

 

меныиіе

 

размѣры

 

мѣстъ

 

должно

 

олредѣлить

такъ,

 

чтобы

 

изъ

 

нихъ,

 

при

 

увеличивали

 

се-

мействъ,

 

удобно

 

могли

 

бы

 

образоваться

 

сред-

Hie

 

и

 

большіе.

 

При

 

томъ

 

слѣдуегаъ

 

учредить

ненарушимость

 

подвижной

 

и

 

неподвижной

 

бо-

ковых*

   

линій

 

двора,

   

и

 

назначить

   

ихъ

 

такь*
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іщтобы

 

главныя

    

стрѳенія,

    

и

 

вообще

   

большая

ихъ

   

часть ,

    

стояли

   

бы

   

на

   

неподвияшой ,

    

а

меньшее

 

число

    

строеній,

 

менѣе

 

важныхъ,

    

не-

подвижной

    

линіяхъ.

    

Подвижная

  

или

   

перемѣ-

няемая

 

линія

   

будешь

    

та,

 

посредствомъ

    

коей

дворъ

 

можетъ

 

быть

 

расширенъ,

   

слѣдовагаельно

по

 

принятому

 

нами

 

плану

 

—

 

правая

   

сторона,

смотря

 

съ

 

улицы>

 

на

 

которой

 

стоить

 

изба

 

В;

а

 

неподвижная,

 

означающая

 

неизмѣнно

 

границу

двора,

 

будетъ

 

у

 

насъ

 

на

 

лѣвой

  

сшоронѣ,

 

на

 

ко-

торой

 

стоить

 

жилой

 

домъ

 

А.

 

Малый

   

размѣръ

мѣсгаа

    

мы

    

назначаемъ

   

для

 

начинающего,

   

ра-

зумѣя

 

одного

   

крестьянина

 

въ

 

одномъ

 

домѣ;

 

при

прибавленіи

 

же

    

тяголъ ,

   

мы

 

можемъ

   

сказать,

что

   

Два,

   

три

   

и

 

болѣе

 

кресгаьянъ

   

въ

  

одномъ

доміь

 

составляюгаъ

 

одну

 

семью.

 

Первый

 

размѣръ

долліенъ

    

заключать

     

столько

   

пространства,

чтобъ

 

расширеніе

 

его,

 

при

 

первомъ

 

прибывшемъ

крестьянине,

 

не

 

было

 

необходимымъ,

  

а

 

съ

 

уве-

личившеюся

   

силою,

 

хозяинъ

 

легче

 

можешь

 

пе-

реставить

 

подвижную

 

линію,

 

и

 

лучше

 

обстро-

иться.

 

Онъ

 

дожидается

   

втораго

 

крестьянина,

и

 

при

   

возмужалости

 

послѣдняго,

   

эта

 

средняя

семья

 

о

 

трехъ

 

тяглахъ,

 

вступаешь

   

со

 

своимъ

дворомъ

 

въ

 

предѣлы

 

втораго

  

или

 

средняго

 

раз-
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GaMO

 

собою

 

разумѣешся,

 

что

 

здѣсь

 

идешь

дѣло

 

о

 

протяжении

 

двора

 

по

 

улицѣ,

 

потому

 

что

отъ

 

этого

 

зависишь

 

протяженность

 

селенія.

Что

 

жъ

 

касается

 

до

 

глубины

 

двора,

 

то

 

опреде-

лять

 

ее

 

нѣтъ

 

надобности,

 

потому,

 

чшо

 

задъ

двора

 

примыкаешь

 

къ

 

огороду,

 

двору

 

принад-

лежащему:

 

по

 

этому,

 

если

 

одпнъ

 

хозяинъ

 

и

 

пу-

стить

 

свой

 

дворъ

 

немного

 

длиннѣе

 

сосъдняго,

то

 

онъ

 

уменьшишь

 

только

 

свой

 

огородъ,

чѣмъ

 

сельскій

 

порядокъ

 

ни

 

мало

 

не

 

нарушит-

ся.

 

Впрочемъ

 

такой

 

излпшекъ

 

двора

 

не

 

можешь

быть

 

значительнымъ ,

 

за

 

тѣмъ ,

 

что

 

покрытіѳ

двора

 

удерживаешь

 

всякаго

 

въ

 

надлежащихъ

границахъ.

Ширина

 

строенія

 

В

 

должна

 

быть

 

менѣе

 

ши-

рины

 

жилаго

 

дома

 

А.

 

Первое

 

крестьянин*

строишь

 

всегда

 

меньше

 

послѣдняго,

 

и

 

не

 

предпо-

лагаешь

 

надстроивать

 

надъ

 

нимъ

 

со

 

временемъ

верхняго

 

этажа

 

,

 

потому

 

что

 

,

 

во

 

1

 

-

 

хъ,

 

при

повтореніи

 

дома

 

А ,

 

надлежигаъ

 

расширить

 

мѣ-

сто

 

,

 

по

 

этому

 

избу

 

В

 

перенесть

 

,

 

что

 

само

собою

 

и

 

не

 

было

 

бы

 

помѣхою,

 

если

 

бы,

 

во

 

2-х.ъ,

къ

 

тому

 

времени

 

домъ

 

обыкновенно

 

не

 

прихо-

дплъ

 

въ

 

ветхость,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

столько,

что

 

надстройка

 

нанемъ

 

новаго

 

этажа

 

не

 

пред*



—

 

SI

   

—

сілавляется

 

уже

 

выгодною;

 

а

 

потому

 

ойъ

 

упо-

требляешь

 

матеріялъ

 

отъ

 

разобранной

 

избуш-

ки

 

на

 

починки

 

около

 

двора

 

или

 

на

 

прибавление

сарая,

 

и

 

строить

 

второй

 

домъ

 

изъ

 

новаго

лѣса,

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

будущую

 

прочность.

 

Сверхъ

того,

 

при

 

постройкѣ

 

избы

 

В,

 

равной

 

ширины

 

съ

домомъ

 

А,

 

нужно

 

бъ

 

было

 

болѣе

 

пространства

на

 

улицу ,

 

нежели

 

сколько

 

крестьянину

 

дать

можно ,

 

и

 

эта

 

большая

 

ширина

 

измѣнила

 

бы

 

об-

разъ

 

построенія

 

крыши

 

средняго

 

крестьянска-

го

 

двора.

 

И

 

такъ

 

понадобится

 

намъ

 

для

 

жилаго

дома

 

А,

 

для

 

воротъ

 

съ

 

калиткою

 

ad,

 

и

 

для

 

стро-

ения

 

В,

 

какъ

 

частей,

 

обращенныхъ

 

на

 

улицу

 

и

опредѣляющихъ

 

ширину

 

двора,

 

пространство

 

въ

семь

 

сажень.

 

Какъ

 

въ

 

этомъ

 

пространствѣ

 

заклю-

чается

 

изба

 

В,

 

н

 

какъ

 

домъ

 

А

 

можетъ

 

быть

продолженъ

 

въ

 

глубину

 

двора,

 

гао

 

этотъ

 

раз-

мѣръ

 

можно

 

назвать

 

вторыми

 

пли

 

среднейведши-

ны.

 

Одинокому

 

же

 

крестьянину

 

или

 

начинишку,

неимѣющему

 

нужды

 

въ

 

избѣ

 

В,

 

по

 

этому

 

и

 

въ

мвстѣ

 

ею

 

занимаемомъ,

 

что

 

положимъ

 

по

 

улидѣ

хотя

 

въ

 

двѣ

 

сажени,

 

и

 

исключивъ

 

это

 

изъ

 

1

 

саж.,

получимъ

 

5-

 

ть

 

-саж.

 

для

 

двора,

 

что

 

и

 

назовешь

мы

 

размѣромъ

 

перваго

 

разряда.

 

Но

 

при

 

такомъ

размѣрѣ

 

нужно

 

обратить

 

вниманіе

   

на

 

два

  

об-

Труд.

 

Отд.

 

1-е

                         

13
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стояШельства:

 

1)

 

мы

 

прежде

 

упомянули

 

о

 

томъ,

что

 

начинщику

 

или

 

однотяглому

 

крестьяни-

ну

 

слѣдуетъ

 

назначить

 

такой

 

размѣръ ,

 

при

которомъ

 

бы

 

онъ ,

 

не

 

переставляя

 

подвижной

лпніи

 

своего

 

дома ,

 

не

 

былъ

 

бы

 

стѣсненъ

 

при-

третьемъ

 

прибыломъ

 

тяглѣ

 

;

 

во

 

2-хъ)

 

поста-

новивъ

 

за

 

правило,

 

что

 

начинщика

 

не

 

слѣдуетъ

стѣснять

 

болѣе

 

того,

 

сколько

 

онъ

 

самъ

 

поже-

лаешь

 

,

 

мы

 

замѣтииъ ,

 

что

 

одпнъ

 

начинаешь

свое

 

хозяйство

 

съ

 

какого-либо

 

доставшагося

ему

 

отъ

 

родителей:

 

наслѣдства,

 

а

 

другой

 

безъ

всего :

 

по

 

этому

 

для

 

перваго

 

начало

 

будетъ

легче ,

 

а

 

для

 

втораго

 

труднѣе.

 

А

 

какъ

 

первый

будетъ

 

въ

 

возможности

 

завести

 

поболѣе

 

ско-

та,

 

то

 

ему

 

понадобится

 

для

 

заднихъ

 

двухъ

 

хлѣ-

вовъ

 

нѣеколько

 

поболѣе

 

и

 

мѣста

 

,

 

безъ

 

умень-

"шенія

 

необходимой

 

ширины

 

заднихъ

 

воротъ ;

другой

 

л;е

 

начинщикъ ,

 

въ

 

ожиданіи

 

будущаго,

ограничить

 

себя

 

въ

 

настоящемъ.

 

По

 

этимъ

двумъ

 

обстоятельствамъ ,

 

кажется

 

,

 

не

 

излиш-

не

 

будетъ

 

назначить

 

для

 

начальнаго

 

мѣста

двоякой

 

размѣръ,

 

т.

 

е.

 

въ

 

5

 

и

 

6

 

саженъ ,

 

пре-

доставляя

 

каждому

 

на

 

волю

 

избрать

 

пютъ

 

или

другой

 

по

 

его

 

средствамь.

Положивъ ,

   

при

 

шести

 

саженномъ

 

размѣрѣ,
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на

 

ширину

   

строенія

  

А

 

со

   

стѣнами

  

и

   

угламп

9|

 

аршинъ,

 

на

 

ворота

 

со

 

столбами

 

п

 

калиткою

5|

 

аршинъ,

    

остается

 

для

   

составленія

 

праваго

угла

 

двора

 

3

 

аршина

 

(фиг.

 

12).

 

При

 

пяти-сажен-

номъ

 

же

 

начальномъ

 

размѣрѣ ,

    

правый

   

столбъ

воротъ

 

станешь

    

на

   

самомъ

   

углу

    

двора.

    

И

такъ

 

на

 

Неподвижной

 

линіи

 

будутъ

 

находиться

слѣдующія

 

строенія

   

(фиг.

    

і):

 

жилой

 

домъ

 

А,

хлѣвъ

 

1),

 

амбаръ

 

е

 

и

 

гумно

 

В,

 

какъ

 

строенія

 

ни

когда

 

неперемѣщаемыя.

 

На

   

подвижной

 

же

 

диніи

станутъ:

 

избушка

 

В,

 

хлѣвъ

 

С

 

и

 

сарай

 

для

 

соло-

мы

 

/.

 

Поводомъ

   

къ

   

расширенно

 

двора

   

перваго

размѣра ,

 

о

 

пяти

 

и

 

шести

   

саженяхъ ,

   

будетъ

потребность

 

въ

 

избушкѣ

 

В.

 

Статься

 

можетъ,

что

 

она

 

понадобится

 

и

 

при

 

первомъ

 

ирибыломъ

тяглѣ

 

для

 

заведенія

 

какой

 

либо

 

мастерской,

 

въ

чемъ,

 

по

 

нашей

 

спстемѣ,

 

не

 

слѣдуетъ

 

и

 

препят-

ствовать

 

крестьянину.

    

Прп

    

этомъ

   

первомъ

перестановленіи

 

подвижной

 

диніи ,

 

избы

 

В

 

еще

нѣтъ ,

   

а

 

потому

 

нужно

 

переместить

 

только

хлѣвъ

 

и

 

сарай

 

для

   

соломы.

   

Следовательно

   

для

семьи

 

небольшой ,

    

нужно

 

переставить

 

только

два

 

строенія ,

 

а

 

для

 

многочисленной

 

три,

 

т.

 

е.

когда

    

изба

   

В

 

отдвигается

    

на

 

пространство

третьяго

 

разряда.

 

Всѣ

    

эти

 

строенія,

    

легкія
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въ

 

устройстве

 

-,

  

не

   

представляютъ

 

особенной

трудности

 

въ

 

перемѣщеаіи.

Когда

 

дворъ

 

средняго

 

размера^

 

по

 

числу

 

прн-

бывшихъ

 

тягольныхъ

 

крестьянъ,

 

потребуется

увеличить,

 

тогда

 

къ

 

7-ми

 

саж.

 

нужно

 

добавить

не

 

более

 

3

 

хъ

 

саженъ,

 

чтобы

 

основать

 

домъ

третъяго

 

разряда,

 

занимающій

 

по

 

улице

 

10

сажейъ;

 

этой

 

ширины

 

достаточно

 

будетъ

 

для

семейства

 

при

 

возможно

 

большемЬ

 

числѣ

 

тя-

голъ.

 

Такой

 

дворъ

 

не

 

должен

 

ъ

 

подлежать

 

уже

дальнейшему

 

расширению,

 

ниже

 

разделению

 

по-

средствомъ

 

стены

 

h

 

(фиг.

 

3),

 

потому

 

что

 

по-

следнее

 

послужило

 

бы

 

первымъ

 

поводомъ

 

къ

 

воз-

становленію

 

прежняго

 

безпорядка,

 

когда

 

обе

отдельныя

 

половины,

 

въ

 

послВдстіе

 

времени,

 

по

необходимости

 

должны

 

бъ

 

были

 

расшириться,

чёмъ

 

третій

 

размерь

 

двора

 

ізылъ

 

бы

 

унпчто-

женъ.

 

Если

 

въ

 

деревне

 

нетъ

 

свободныхъ

 

местЪ

на

 

случаи

 

необходимаго

 

разделенія

 

(такъ

 

какъ

и

 

здесь

 

иногда

 

сбывается

 

пословица:

 

согласіе

строить,

 

а

 

несогласие

 

разрушаешь),

 

то

 

отде-

ляемыхъ

 

следуетъ

 

селить

 

въ

 

конце

 

деревни.

 

И

потому,

 

по

 

выстроеніи

 

втораго

 

жплаго

 

дома,

на

 

правомъ

 

углу

 

десяти

 

саженнаго

 

места,

 

пра-

вая

 

линія

 

двора ,

 

бывъ

  

доселе

 

подвижною,

 

еде-
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лается

 

уже

 

постоянною,

 

и

 

жилой

 

домъ

 

В,

 

по-

добный

 

дому

 

А,

 

останется

 

на

 

своемъ

 

месте

 

на-

всегда

 

;

 

следственно

 

временными

 

строеніями

можно

 

назвать

 

только

 

3

 

помянутыя

 

строе-

нія,

 

какъ

 

удобно

 

перемещаемыя.

 

Въ

 

случае

 

же

уменьшенія

 

семейства,

 

когда

 

излишній

 

просторъ

заведенія

 

становится

 

для

 

него

 

не

 

нужнымъ

 

и

тягостнымъ,

 

предоставляется

 

хозяину

 

излиш-

ней

 

для

 

него

 

жилой

 

домъ,

 

стоящій

 

на

 

правой,

но

 

отнюдь

 

не

 

на

 

левой

 

линіи

 

двора,

 

продать,

съ

 

темь

 

однако

 

яіе

 

условіемъ ,

 

чтобы

 

покуп-

щикъ,

 

разобравъ

 

его,

 

перенесъ

 

на

 

место,

 

ему

въ

 

селеніп

 

отведенное.

 

Тогда

 

правая

 

лииія

 

дво-

ра

 

переносится

 

на

 

столько,

 

чтобы

 

наружная

ширина

 

двор

 

-л

 

осталась

 

въ

 

7,

 

иди,

 

какъ

 

въ

 

пер-

вобытномъ

 

размере,

 

въ

 

6

 

и

 

5

 

саж.

 

Въ

 

подвиж-

ности

 

крестьянской

 

не

 

льзя

 

предполагать

 

всег-

дашняго

 

направленія

 

впередъ:

 

часто

 

случается

и

 

противное,

 

и

 

потому

 

разделеніе

 

места

 

долж-

но

 

быть

 

на

 

всякой

 

случай

 

удобное,

 

чтобы

 

дворъ,

уменьшаемый

 

или

 

расширяемый,

 

зависелъ

 

бы

 

со*

вершенно

 

отъ

 

судьбы

 

обитателей,

 

а

 

не

 

они

оть

 

него.

 

Огасутствіе

 

этого

 

удобства

 

произ-

вело

 

въ

 

селеніяхъ

 

стВснеиіе

 

и

 

замешательство.

Если

    

бы

   

покуищикъ

    

проданнаго

  

за

  

излише-
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ствомъ

 

дома,

 

не

 

перенося

 

его,

 

поселился

 

бы

 

на

томъ

 

же

 

месте,

 

считая

 

его

 

вакантнымъ,

 

то,

составивъ

 

особенное

 

хозяйство,

 

онъ

 

бы

 

со

 

вре-

менемъ

 

неминуемо

 

переступилъ

 

за

 

10

 

сажен-

ный

 

размерь,

 

п

 

приблизился

 

бы

 

къ

 

стене

 

со-

седа.—И

 

потому

 

вакантными

 

должно

 

почитать

только

 

те

 

места,

 

совершенно

 

очищенныя,

 

ко-

торый

 

были

 

начальными

 

или

 

первобытными,

 

а

не

 

добавочныя,

 

назначаемый

 

только

 

для

 

дополне-

нія

 

двора

 

всякаго

 

разряда.

 

Возрастание

 

семей

обыкновенно

 

остановляется

 

на

 

5

 

или

 

6

 

тяг-

ле,

 

съ

 

пгВмъ

 

вместе

 

прекращается

 

дополненіе

двора

 

и

 

места

 

имъ

 

занимаемаго.

 

Внучата

 

одно-

го

 

племени

 

либо

 

останутся

 

въ

 

трегпьемъ

 

раз-

ряде,

 

либо

 

составить

 

приращеніе

 

ссденія,

 

когда

умноженіе,

 

во

 

второмъ

 

или

 

третьемъ

 

колене,

потребуетъ

 

дальнейшего

 

распространенія,

 

что

произведетъ

 

отдтбленге ;

 

въ

 

противномъ

 

случае

место

 

должно

 

войти

 

въ

 

прежніе

 

свои

 

пределы.

При

 

такой

 

системе,

 

однимъ

 

и

 

темь

 

яіе

 

мѣстомъ

можетъ

 

владеть

 

только

 

одна

 

и

 

таже

 

семья;

 

и

семья

 

и

 

место

 

подлежать

 

измененію:

 

при

 

бед-

ности

 

семьи

 

достаточно

 

небольшаго

 

места,

при

 

благосостояніп

 

ее

 

оно

 

увеличивается ,

 

и

возрастая

 

съ

 

обитателями,

   

вместе

 

съ

 

ними

 

и
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уменьшается

 

до

 

первобытнаго

 

размера.

 

Отъ

малаго

 

размера,

 

оно

 

можетъ

 

увеличиться

 

вновь

до

 

болынаш,

 

если

 

въ

 

семье,

 

по

 

особеннымъ

 

об-

спюятельствамъ ,

 

прибавится

 

число

 

тягодъ:

потому -то

 

возле

 

самаго

 

двора,

 

ни

 

въ

 

большомъ,

ни

 

въ

 

маломъ

 

размере,

 

другая

 

семья

 

не

 

селится.

Теперь

 

дошли

 

мы

 

до

 

главнат

 

предмета,

безъ

 

коего

 

система

 

наша

 

существовать

 

не

 

мо-

жешь,

 

т.

 

е.

 

до

 

цорожняго

 

пространства

 

илн

интервала

 

меяіду

 

дворами.

 

Преліде

 

неліели

 

при-

ступпмъ

 

мы

 

къ

 

изысканно

 

средствъ

 

востано-

вить

 

эти

 

интервалы

 

безъ

 

неудобства^,

 

мы

 

дол-

жны

 

определить

 

размерь

 

ихъ.

 

Напрасно

 

будемъ

мы

 

увеличивать

 

разрывы

 

между

 

строениями

подъ

 

предлогомъ

 

безопасности

 

ршъ

 

нояіара,

ибо

 

опышъ

 

доказываешь,

 

что

 

при

 

вішрѣ

 

огонь

уносится,

 

на

 

80,

 

и

 

на

 

100

 

сажень,

 

и

 

захватыва-

ешь

 

дальныя

 

строенія,

 

не

 

касаясь

 

ближнихъ.

Впрочемъ,

 

избегать

 

распространевія

 

пожара,

носредетвомъ

 

разстояній,

 

въ

 

селенілхъ

 

столько

же

 

не

 

возмояшо,

 

сколько

 

и

 

въ

 

городахъ.

 

Здесь

нужны

 

особыя

 

меры

 

для

 

погаущенія

 

огня,

 

ко:

торыя

 

равно

 

необходимы ,

 

какъ

 

въ

 

ішеледццхъ,

шакъ

 

и

 

въ

 

первыхъ.

 

Для

 

првведенія

 

ихъ

 

въ

 

ис-

подиеніе,

    

потребна

    

только

 

доступность

  

къ
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горящему

 

строенію,

 

въ

 

чемъ

 

деревня

 

можетъ

иметь

 

преимущество

 

передъ

 

городомъ.

 

При

свободномъ

 

окружение

 

двора,

 

и

 

при

 

некоторыхъ

незначительныхъ

 

предуготовительныхъ

 

сред-

ствахъ,

 

легко

 

можно

 

предупредить

 

дальнейшее

распространеніе

 

огня.

 

Не

 

трудно

 

крестьянамъ

разобрать

 

домъ,

 

ими

 

же

 

самими

 

построенный:

 

имъ

известны

 

место

 

каждаго

 

укрепленія

 

и

 

способы

какъ

 

повернуть

 

ту

 

или

 

другую

 

часть

 

для

легчайшаго

 

вынутія

 

изъ

 

гнездъ.

 

При

 

томъ

 

крикъ

на

 

улице«

 

пожарь»

 

действуешь

 

въ

 

Русскомъ

 

се-

леніи

 

не

 

обыкновенно

 

сильно:

 

отъ

 

такого

 

ма-

гическаго

 

слова

 

все

 

бежать

 

къ

 

месту,

 

угро-

жающему

 

всемъ

 

равною

 

опасностію,

 

по

 

этому

недостатка

 

въ

 

людяхъ

 

въ

 

деревне

 

быть

 

не

 

мо-

жетъ.

 

Кстати

 

упомянемъ

 

мы

 

здесь

 

о

 

заме-

чательной

 

черте

 

въ

 

характере

 

крестьянь:

когда

 

имеютъ

 

они

 

некоторую

 

доверенность

къ

 

средствамъ,

 

къ

 

искуству,

 

и

 

следственно

надеются

 

на

 

успехъ

 

потушенія

 

пожара,

 

тогда

каждый,

 

бросая

 

все,

 

бѣжитъ

 

къ

 

месту

 

пожара,

и

 

горящій

 

домъ

 

въ

 

одно

 

мгновеніе

 

разобранъ,

 

и

пояіаръ

 

прекращенъ.

 

Но

 

когда

 

этой

 

доверенно^

сти

 

нВтъ,

 

тогда,

 

при

 

упомянутомъ

 

восклица-

ти,

   

спасеніе

   

собственнаго

   

имущества

 

соста-
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вляетъ

 

первую

 

.у

 

поселянъ

 

заботу:

 

они

 

не

 

еобе-

рутся

 

на

 

мѣсгао

 

пожара

 

прежде,

 

пока

 

не

 

выне-

сугаъ

 

своего

 

имущества

 

въ

 

поле }

 

въ

 

такомъ

случаѣ,

 

если

 

не

 

вся

 

деревня,

 

то

 

на-вѣрное

 

поло-

вина

 

обращается

 

въ

 

пепелъ.

 

П©

 

этой

 

причпнѣ

нужно

 

ввести

 

нѣкоторый

 

порядокъ

 

въ

 

самыхъ

дѣйствіяхъ

 

при

 

тушеніи

 

пожара,

 

и

 

одинъ

 

или

два

 

удачныхъ

 

опыта

 

удалятъ

 

всякой

 

страхъ,

столь

 

же

 

вредный,

 

какъ

 

и

 

самый

 

пожаръ.

 

Нужно,

между

 

прочимъ,

 

раздѣлить

 

людей

 

на

 

три

 

части:

одна

 

часть

 

разбираешь

 

горящій

 

домъ,

 

дру-

ид

 

двѣ

 

трети

 

становятся

 

съ

 

ведрами

 

на

 

кры-

ши

 

сосѣднихъ

 

домовъ,

 

и

 

заливаютъ

 

спокойно

 

и

безъ

 

суетливости

 

падающія

 

на

 

крыши

 

искры,

или

 

прикрываютъ

 

ихъ

 

мокрыми

 

обыкновенными

метлами,

 

обшитыми

 

толстымъ

 

холстомъ ,

 

въ

какомъ

 

случаѣ

 

требуется

 

гораздо

 

менѣе

 

воды.

 

*

*

 

Метла,

 

по

 

изобрѣтепію

 

Г-на

 

Академика

 

Парроша,

 

дѣлаетсл

изт.

 

прушьсвъ,

 

коихъ

 

копны

 

ошсѣчсны,

 

и

 

обшивается

 

тод-

стышъ

 

холстомъ,

 

сжимагощимъ

 

всѣ

 

прутья

 

вмѣсшѣ;

 

потои-ь

во-кругъ

 

метлы

 

,

 

въ

 

5

 

или

 

болѣе

 

ряда,

 

пришиваются

 

къ

 

ход-

сшицѣ

 

нарезанные

 

куски

 

такой

 

же

 

холстины,

 

шириною

 

око-

ло

 

2

 

вершковъ,

 

одшшь

 

коицонь,

 

а

 

другіе

 

внеятъ

 

около

 

мети-

лы,

 

растояніемъ

 

одна

 

они

 

другой

 

пальна

 

на

 

четыре.

 

Упру-

гость

 

такой

 

метлы

 

весьма

 

способствуешь

 

скорому

 

аагаше-

вію

 

огня.
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При

 

этой

 

предосторожности

 

блпзлежащія

 

строо-

нія

 

заняться

 

не

 

могутъ ,

 

хотя

 

бы

 

крыши

 

ихъ

были

 

соломенныя.

 

Отсюда

 

слѣдуетъ,

 

что

 

раз-

стояніе

 

между

 

дворами

 

не

 

должно

 

быть

 

менѣе,

какъ

 

сколько

 

нужно

 

для

 

того,

 

чтобы

 

люди,

стоящіе

 

на

 

крышѣ

 

дома,

 

возлѣ

 

объятаго

 

лла-

менемъ,

 

могли

 

переносить

 

жаръ.

Съ

 

другой

 

стороны

 

мы

 

должны

 

имѣть

 

въ

виду

 

и

 

неудобства ,

 

происходящая

 

отъ

 

излпш-

няго

 

распространенія

 

деревни,

 

по

 

причинѣ

 

боль-

шихъ

 

между

 

дворами

 

интерваловъ.

 

Мы

 

разу-

мѣемъ

 

здѣсь

 

о

 

внутреннемъ

 

и

 

внѣшнемъ

 

сооб-

щеніи

 

съ

 

полями.

 

По

 

этимъ

 

обстоятельствамъ,

самое

 

необходимое

 

пространство

 

между

 

дво-

рами

 

должно

 

быть

 

въ

 

6

 

саженъ.

 

Само

 

собою

разумѣется,

 

что

 

прп

 

расширеніи

 

и

 

уменьшении

дворовъ,

 

промежутки

 

между

 

ними

 

находящаяся

подвергаются

 

подобнымъ

 

же

 

измѣненіямъ.

 

По

этсййу

 

интервалы

 

молшо

 

раздѣлить

 

такіке

 

на

три

 

разряда,

 

но

 

въ

 

обратной

 

пропорцш

 

съ

 

дво-

рами,

 

т.

 

е.

 

при

 

дворѣ

 

третьяго

 

разряда

 

шири-

ною

 

въ

 

10

 

саженъ,

 

пнтервалъ

 

будетъ

 

1-го

 

раз-

ряда

 

въ

 

6

 

саяіенъ;

 

при

 

дворѣ

 

средняго

 

разряда

шириною

 

въ

 

1

 

саяіенъ ,

 

промежутокъ

 

долліенъ

быть

 

въ

 

9

 

саженъ,

 

а

 

при

  

первобытной

 

величи-
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нѣ

 

двора

 

въ

 

5

 

или

 

6

 

саяіенъ,

 

интервалъ

 

будетъ

самый

 

большій,

 

т;

 

е.

 

11

 

или

 

10

 

саж.

 

Слѣдствен-

но

 

10

 

саженъ

 

назначаются

 

для

 

застройки,

 

а

 

6

для

 

промежутка;

 

первый

 

размѣръ

 

можетъ

 

умень-

шаться

 

,

 

но

 

не

 

увеличиваться ;

 

послѣдній

 

же

можетъ

 

увеличиться,

 

но

 

не

 

уменьшиться.

По

 

небольшему

 

числу

 

крестьянскихъ

 

заведеній

трстьяго

 

разряда,

 

меньшее

 

число

 

промежушковъ

между

 

дворами

 

будетъ

 

въ

 

6

 

саженъ,

 

а

 

большее

въ

 

9

 

и

 

10

 

саженъ.

Тейерь

 

надлелиітъ

 

опредѣлить

 

глубину

 

мѣ-

ста

 

крестьянскаго

 

дома

 

какого

 

бы

 

ни

 

быдъ

онъ

 

разряда.

 

Здѣсь

 

разумѣется

 

пространство,

потребное

 

для

 

жилаго

 

двора,

 

для

 

огорода

 

и

 

огу-

меинаго

 

двора,

 

съ

 

потребнымъ

 

растояніемъ

меліду

 

первымъ

 

и

 

послѣднимъ

 

дворами.

 

Длину

всего

 

пространства

 

равной

 

ширины,

 

начиная

отъ

 

улицы

 

до

 

задней

 

стороны,

 

мы

 

положимъ

въ

 

70

 

саж.

 

По

 

этому,

 

двв

 

пзгороды,

 

начинаю-

щаяся

 

отъ

 

заднихъ

 

угловъ

 

лійлаго

 

двора

 

а,

 

а,

(фиг.

 

7),

 

и

 

продолжающаяся

 

прямыми

 

линіямя

во

 

всю

 

длину

 

мѣста,

 

окончиваются

 

у

 

попереч-

ной

 

изгороды,

 

близь

 

гумна

 

Ь,

 

ограничивающей

все

 

пространство,

 

крестьянину

 

отводимое,

 

Изъ

огуменнаго

 

двора

 

дѣлается

   

въ

  

задней

 

изгородѣ
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лазея

  

с,

 

на

   

небольшую

 

дорогу,

 

идущую

    

мимо

всѣхъ

 

гуменъ.

    

Между

   

огуменнымъ

    

и

 

жплымъ

дворами

 

находится,

 

по

 

прежнему

 

порядку,

   

ого-

родъ

  

d,

 

который

 

отъ

 

огуменнаго

 

двора

  

отго-

раживать

  

не

 

нужно.

    

Амбаръ

   

е

    

помѣщается

въ

 

огородѣ

 

на

 

неподвижной

 

линіи,

 

но,

 

противъ

обыкновеннаго,

 

нѣсколько

 

далѣе

 

отъ

 

жилаго

 

дво-

ра.

 

—

 

Итакъ,

    

въ

 

этой

 

полосѣ

 

земли

  

заключа-

ются

 

всѣ

 

тѣ

 

крестьянскія

 

заведенія,

   

о

 

копхъ

въ

 

1-й

 

главѣ

    

было

 

нами

 

упомянуто.

 

Разность

между

 

обыкновеннымъ

 

и

 

этимъ

 

расположеніемъ

состоишь

    

только

    

въ

 

томъ,

   

что

 

1-е)

 

полоса

земли,

 

назначенная

 

для

 

одного

 

хозяина,

 

съ

 

обѣ-

ихъ

 

сторонъ

 

свободна,

 

и

 

отъ

 

другихъ

 

полосъ

 

от-

дѣлена,

 

2-е)

 

что

 

каждое

 

строеніе

 

получило

 

опре-

деленное

 

ивыгоднѣйшее

 

мѣсто,

 

и

 

3-е)

 

что

 

под-

вижная

 

и

 

неподвижная

 

линіи,

 

ограждающія

  

все

владѣніе

 

крестьянина,

 

явственно

 

обозначены.—

Теперь

  

слѣдуетъ

  

объяснить,

   

какое

   

предпола-

гается

 

назначеніе

 

для

 

интерваловъ,

 

между

  

дво-

рами,

 

gg

 

какого

 

бы

 

они

 

разряда

 

ни

 

были.

 

Интер-

валы

 

должны

 

составлять

 

часть

   

полей ,

   

кото-

рая

 

будетъ

 

заключаться

   

въ,

 

общемъ

   

полевомъ

распредѣленіи,

 

и

 

принадлежать

 

міру.

   

Они

 

про-

тягиваются

   

вдоль

   

дворовъ ,

   

и

 

соединяются

 

у
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іуменъ

   

съ

 

полемъ

 

g°,

    

отъ

 

котораго

   

они

 

ни

чѣмъ

 

отдѣляемы

   

быть

 

не

 

доллшы,

  

такъ,

 

что

при

 

первомъ

 

взглядѣ

 

на

 

деревню,

 

она

 

покажет-

ся

    

расположенною

   

на

   

полѣ.

 

—

 

Оконечности

полевыхъ

 

полосъ

 

gg

 

должно

  

забрать

 

вдоль

 

ули-

цы

 

////,

 

отъ

  

двора

 

до

 

двора,

 

крѣпкимъ

 

заборомъ.

Около

 

этого

  

забора

 

можно

   

насадить

   

деревья,

если

 

не

 

Фруктовыя,

 

то

 

йокрайней

 

мѣрѣ

 

рябину,

по

 

той

 

прпчпнѣ,

 

что

 

въ

 

нашихъ

 

селеніяхъ

 

все

полезное

   

лучше

   

сберегается,

    

чѣмъ

 

служащее

къ

 

Одному

 

только

 

украшенію.

 

*

 

Прогоны

 

мож-

но

 

оставлять

 

только

    

въ

 

дальныхъ

 

разстояні-

яхъ

 

другъ

 

отъ

 

друга,

 

игдѣ

 

они

 

бываютъ

 

нуж-

ны,

 

тамъ

 

по

 

серединѣ

 

забора

 

g

 

дѣлаются

 

воро-

та.

 

Прогоны

    

эти

 

необходимы

    

для

 

сообщенія

дворовъ,

 

на

 

другой

 

сторонѣ

 

улицы

 

находящихся,

съ

 

полемъ

 

g",

 

и

 

для

 

выгона

 

скота

 

въполе,

 

ког-

да

 

оно

 

оставляется

 

подъ

 

парь.

*

 

Здѣсь

 

кстати

 

упомянуть

 

обь

 

однонъ

 

вредпонъ

 

обычаѣ

крестьян*:

 

каждую

 

весну

 

деревенскіе

 

дѣпт,

 

а

 

между

 

ними

 

а

взрослые,

 

вооружась

 

ножами,

 

пдутъ

 

ватагами

 

въ

 

лѣсъ,

 

для

облупленія

 

съ

 

березъ

 

сладковатой

 

коры

 

до

 

самаго

 

дерева,

которою

 

онм

 

наполнлютъ

 

ігвлыя

 

корзины.

 

Опустошеніе,

отъ

 

такого

 

зла

 

происходящее,

 

весьма

 

значительно,

 

ибо

 

пѣшь

дѣсу

 

или

 

рощи,

 

гдѣ

 

бы

 

не

 

торчали,

 

между

 

другими

 

деревья-

ми,

 

безчпсленныя

 

березы,

 

засохнувпгія

 

опта

 

дпшснія

 

коры.
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Такимъ

 

образомъ

 

можно

 

разрѣдить

 

селеніё;

не

 

увеличивая

 

пространства

 

имъ

 

занимаемаго,

и

 

упрочить

 

необходимую

 

въ

 

крестьянскомъ

быту

 

подвилшость —назначеніемъ

 

линій

 

,

 

на-

всегда

 

неизмѣнныхъ.

 

Отъ

 

такого

 

расположен]

 

я

происходятъ

 

слѣдующія

 

выгоды:

 

1-е)

 

дѣлежъ

 

сель-

ской

 

земли

 

прекращается

 

навсегда;

 

добавляемые

же,

 

при

 

размноженіи

 

семей,

 

участки

 

отводятся

отъ

 

полевой

 

земли,

 

а

 

отходящіе

 

за

 

излишествомъ,

поступаютъ

 

обратно

 

въ

 

поле,

 

следственно,

 

такъ

называемая,

 

сельская

 

земля,

 

стѣсненію

 

и

 

замѣша-

тельствамъ

 

подверженная,

 

во

 

все

 

уничтожается.

2-е)

 

Лишь

 

только

 

крестьянинъ

 

потребуешь

слѣдующаго

 

ему

 

добавочнаго

 

участка,

 

то

 

полу-

чаешь

 

его,

 

безъ

 

малѣйшаго

 

затрудненія

 

и

 

оста-

новки

 

,

 

возлѣ

 

своего

 

дома.

 

3

 

-

 

е)

 

Посредствомъ

перестановленія

 

одной

 

только

 

линіп,

 

прибав-

ляется

 

или

 

убавляется

 

дворъ,

 

огородъ ,

 

огумеи-

никъ, — словомъ

 

все

 

заведеніе.

 

4

 

-

 

е)

 

Всѣ

 

замѣша-

тельства ,

 

недоразумѣнія,

 

споры ,

 

жалобы ,

 

раз-

доры

 

могутъ

 

прекратиться

 

однимъ

 

разомъ ,

чѣмъ

 

облегчится

 

управленіе ,

 

и

 

улучшится

 

са-

мая

 

нравственность

 

жителей,

 

что

 

весьма

 

есте-

ственно,

 

потому,

 

что

 

тамъ,

 

гдѣ

 

взаимныя

 

от-

ношенія

  

наиболѣе

  

касаются

 

личности ,

  

раздо-
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ры

 

случаются

 

чаще.

   

Вообще

    

собственность

 

,

удаляя

 

людей

 

другъ

    

отъ

 

друга ,

    

вводить

 

ихъ

въ

 

тѣ

 

кроткія

    

сношенія ,

    

которыя

   

образуя

нравъ

 

человѣческій ,

   

составляютъ

 

первую

 

цѣль

общежитія.

 

5-е)

 

Если,

 

приэтомъ

 

расподоженіи,

крестьянинъ

 

не

 

будетъ

 

починивать

 

своихъ

 

из-

городь,

 

то

 

онъ

 

одинъ

 

понесетъ

 

ущербъ,

 

между

тѣмъ

 

какъ

   

нынѣ,

 

отъ

 

такого

   

упущенія,

 

тер-

пишь

 

и

 

сосѣдъ.

 

6-е)

 

Въ

 

случаѣ

 

пожара,

 

каждый

хозяинъ

 

постраждетъ

   

одинъ

    

за

 

свою

 

неосто-

рожность,

 

потому,

 

что

 

при

   

такомъ

 

располо-

жение

 

дворовъ,

 

и

 

при

 

нѣкоторыхъ

   

предохрани-

тельныхъ

   

мѣрахъ ,

    

никогда

 

не

 

сгоритъ

 

болѣе

одного

   

двора.

 

1-е)

 

Во

  

кругъ

 

всего

 

двора

 

нѣтъ

преграды

   

свободному

  

течеяію

  

воздуха ,

    

что

необходимо

    

какъ

  

для

  

здоровья

 

жителей,

 

такъ

для

 

сбереяіенія

 

строеній,

 

и

 

для

 

обсушенія

 

грязи

на

 

улицѣ.

 

8е)

  

Передѣлежъ

 

сельской

 

земли ,

 

или

какія

   

либо

   

уравненія,

   

всегда

   

сопряженныя

   

съ

большими

 

неудобствами,

    

устраняются

 

навсег-

да,

 

за

 

тѣмъ,

 

что

 

раздѣленіе

 

земли,

 

единожды

 

по

этому

   

порядку

   

произведенное

 

и

 

въ

 

точности

соблюдаемое,

 

можетъ

 

остаться

 

безъ

 

всякой

 

пе-

ремѣны

 

навсегда.

    

При

 

нашемъ

 

порядкѣ

 

каждый

дворъ

 

есть

 

деревня

 

въ

 

мадомъ

  

впдѣ:

 

первая

 

не«
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подвижна

   

въ

  

своемъ

   

средоіиочіп,

   

послѣдній

 

не

подвиженъ

 

на

 

постоянной

 

своей

 

линіи;

 

при

 

ум-

ноженіл

 

числа

 

жителей

 

расширяется

 

дворъ,

 

де-

ревня

   

распространяется

  

въ

 

поле,

 

и

 

дворъ

 

п.

 

о

л:е, — слѣдственно

 

крестьянскій

 

дворъ

 

въ

 

этомъ

видѣ

 

есть

 

правильная

 

частица

 

своего

 

цѣлаго.

 

И

иаконецъ

 

9-е)

 

семья,

 

пользуясь

 

потомственно

 

од-

нимъ

 

и

 

тѣмъ

 

же

 

мѣстомъ,

 

дѣлаетъ

 

всѣ

 

возможныя

улучшенія

 

въ

 

своемъ

 

заведеніи,

 

и

 

наиболѣе

 

удобря-

ешь

 

огородъ,

 

что

 

переходить

 

безпрепятсгавенно

отъ

 

отца

 

къ

 

сыну

 

и

 

внуку,

 

ибо

 

калідый

 

увѣренъ,

что

 

плоды

 

трудовъ

 

его

 

не

 

достанутся

 

въ

 

чу-

жія

 

руки —въ

 

замѣнъ

 

истощенной

 

или

 

запущен-

ной

 

земли.

 

—

Все,

 

что

 

можно

 

сказать

 

противъ

 

псчислен-

ныхъ

 

нами

 

выгодъ,

 

состоитъ

 

въ

 

одномъ

 

только

мнимомъ

 

неудобстве,

 

происходящемъ

 

отъ

 

за-

труднительнаго

 

внутренняго

 

сообщенія

 

въ

 

раз-

рѣженномъ

 

селеніи

 

значительной

 

величины.

 

Но

кто

 

не

 

согласится

 

пройти

 

нѣсколько

 

лишнихъ

шаговъ

 

въ

 

уверенности,

 

что

 

это

 

доставляетъ

прочность

 

и

 

безопасность

 

его

 

хозяйству,

 

и

какой

 

управляющей

 

не

 

рѣшится

 

пройти

 

втрое

далѣе,

 

лишь -бы

 

только

 

на

 

пути

 

своемъ

 

онъ

 

не

всшрѣтилъ

 

ни

 

просьбъ,

 

ни

 

жалобъ?

 

Впрочемъ

 

се-



Леніе

 

не

 

городъ,

 

гдѣ

 

промышленность

 

требуетъ

сообщенія

 

съ

 

людьми,

 

а

 

въ

 

сельскомх

 

быту

 

гла-

внейшее

 

занятіе

 

болѣе

 

удаляетъ

 

жителей

 

другъ

отъ

 

друга,

 

чѣмъ

 

сближаетъ

 

ихъ

 

между

 

собою.

Въ

 

Осгпзейскихъ

 

губерніяхъ

 

кресгпьянскіе

 

дво-

ры

 

размѣідзны

 

не

 

на

 

одномъ

 

полѣ ,

 

а

 

по

 

всему

пространству

 

владѣнія

 

до

 

самыхъ

 

крайнихъ

 

его

предѣловъ

 

,

 

что

 

не

 

препятствуешь,

 

однако

 

же,

соблюденію

 

хозяйственнаго

 

порядка.

Неоспоримо,

 

что

 

эта

 

система

 

можетъ

быть

 

примѣнена

 

удобнѣе

 

къ

 

селеніямъ

 

средней

величины ,

 

нежели

 

къ

 

самымъ

 

большимъ

 

,

 

по

той

 

причинѣ,

 

что

 

чѣмъ

 

окружность

 

сельскихъ

полей

 

обширнѣе,

 

тѣмъ

 

дворы

 

должны

 

прибли-

жаться

 

болѣе

 

одпнъ

 

къ

 

другому.

 

Это

 

происхо-

дить

 

отъ

 

полеваго

 

порядка,

 

въ

 

слѣдствіе

 

колю-

ра

 

го

 

крестьянинъ

 

долженъ

 

идти

 

изъ

 

одного

средоточія

 

не

 

только

 

на

 

всѣ

 

стороны

 

поля,

но

 

проходить

 

еще

 

каждое

 

изъ

 

трехъ

 

своихъ

полей

 

изъ

 

конца

 

въ

 

коненъ ,

 

при

 

обработы-

ваніи

 

своихъ

 

полосъ.

 

И

 

потому

 

чрезмѣрная

величина

 

селенія

 

есть

 

рѣдкость,

 

противная

крестьянскому

 

быту

 

во

 

всѣхъ

 

отношеніяхъ.

При

 

томъ,

 

поля,

 

достигшія

 

по

 

ведичинѣ

 

селенія

необозримой

 

обширности,

 

представляют*

 

уже

Труд.

 

Отд.

 

і-е
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тѣмъ

 

самымъ

 

удобство

 

къ

 

уменьшенію

 

селенія,

посредствомъ

 

переседенія

 

одной

 

части

 

жите-

лей

 

на

 

тѣ

 

же

 

поля

 

■,

 

съ

 

большею

 

выгодою

 

для

земледѣлія

 

и

 

для

 

удобства

 

земледельцу,

 

хотя

 

б

 

и,

при

 

томъ,

 

лѣсныя

 

и

 

другія

 

угодья

 

оставались

еще

 

общими,

Впрочемъ

 

одно

 

обстоятельство,

 

весьма

 

ча-

сто

 

встречающееся,

 

противуаоставляетъ

 

пре-

пятствіе

 

не

 

только

 

уменыпеяію

 

селеній ,

 

но

 

и

всякому

 

въ

 

нихъ

 

улучшенію ,

 

именно :

 

когда

одинъ

 

особливо

 

отмежеванный

 

участокъ

 

земли,

съ

 

селеніемъ

 

или

 

безъ

 

него,

 

состоишь

 

во

 

владѣ-

ніи

 

нѣсколькихъ

 

линь,

 

такъ,

 

что

 

целость

 

всего

участка,

 

отдѣльнаго

 

часто

 

по

 

положенію,

 

при-

надлежа

 

многимъ,

 

не

 

принадлежишь

 

въ

 

точномъ

сныслѣ

 

слова

 

никому.

 

Здѣсь

 

не

 

место

 

входить

въ

 

подробности

 

о

 

тэкомъ

 

неблагопріятномъ

обстоятельстве;

 

но

 

тамъ,

 

гдѣ

 

оно

 

встречает-

ся,

 

существенныя

 

и

 

общія

 

улучшенія

 

не

 

возмож-

ны

 

ни

 

въ

 

пользу

 

земли,

 

ни

 

въ

 

пользу

 

земледель-

ца.

 

Происхожденіе

 

этого

 

обстоятельства

 

при-

писывается

 

также

 

некоторой

 

подвияшости,

неудобосообразимой

 

съ

 

собственностію

 

непод-

вижною,

 

и

 

потому

 

долженствующей,

 

какъ

 

ска-

зано

 

выше

 

о

 

се.іеніяхь,

   

произвести

 

и

 

здесь

 

за-



ээ

 

—

мѣшательство ,

 

съ

 

тою

 

однако

 

же

 

разницею,

что

 

тамъ

 

цѣлость

 

селенія

 

остается

 

невреди-

мою

 

,

 

между

 

темъ

 

какъ

 

здесь

 

смешенные

 

уча-

стки

  

для

 

целости

  

на-всегда

 

потеряны.

Далее,

 

если

 

мѣстоположеніе

 

дозволяешь,

 

или

когда

 

само

 

того

 

требуетъ,

 

то

 

можно,

 

при

 

опи-

санномъ

 

расположения

 

селеній,

 

устроивать

 

и

переулки,

 

но

 

съ

 

условіемъ,

 

что

 

бъ

 

они

 

были

 

въ

концахъ

 

седенія

 

и

 

одностороннее,

 

потому,

 

что

при

 

двухъ-стороннихъ

 

переулкахъ

 

не

 

льзя

 

по-

местить

 

гуменъ.

Если

 

такое

 

расположеніе

 

дворовъ

 

будет»

способствовать

 

къ

 

достиженію

 

того,

 

что

крестьянинъ

 

можегаъ

 

считать

 

пространство

земли,

 

имъ

 

занимаемое,

 

постоянным»,

 

неприко-

сновеннымъ

 

и

 

удобнымъ

 

къ

 

распространению,

тогда,

 

съ

 

умноженіемъ

 

охоты

 

къ

 

устройству,

онъ

 

будетъ

 

болѣе

 

заботиться

 

и

 

объ

 

его

 

прочно-

сти.

При

 

въѣздѣ

 

въ

 

селеніе

 

невольным»

 

образом©

и

 

вдругъ

 

замечаешь,

 

что

 

всѣ

 

почти

 

жилые

 

до-

мы,

 

большего

 

часпгію,

 

стоять

 

не

 

прямо:

 

одни

наклонились

 

впередъ ,

 

другіе

 

назадъ

 

,

 

либо

 

на

одинъ

 

бокъ,—это

 

происходить

 

опта

 

недостатка
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Фундаментовъ.

 

Нижнее

 

бревно

 

кладется

 

просто

на

 

землю,

 

и

 

если

 

оно

 

еловое,

 

то

 

въ

 

течете

 

не

многихъ

 

летъ

 

подгниваешь,

 

и

 

тяжелый

 

двухъ-

этажный

 

домъ

 

садится

 

надъ

 

тою

 

часгпію

 

брев-

на,

 

которая

 

более

 

сгнила,

 

и

 

своимъ

 

давленіемъ

довершаешь

 

его

 

разрушеніе.

 

Более

 

повредившая-

ся

 

часть

 

бревна

 

сообщаешь

 

гнилость

 

лежаще-

му

 

на

 

ней

 

бревну,

 

и

 

осадка

 

продолжается

 

по-

первому

 

своему

 

направлению

 

даже

 

у

 

такого

 

до-

ма,

 

который,

 

по

 

остальной

 

своей

 

прочности,

могъ

 

бы

 

долго

 

еще

 

стоять

 

въ

 

отвесномъ

 

по-

ложеніи.

 

Издержки,

 

потребныя

 

на

 

устройство

фундамента,

 

не

 

значительны

 

въ

 

сравненіи

 

съ

 

вы-

годами

 

ошъ

 

того

 

происходящими.

 

Если

 

на

 

Се-

вере

 

полезно

 

для

 

человека

 

жить

 

въ

 

верхнемъ

этаже,

 

то

 

по

 

той

 

яіе

 

причине

 

не

 

безполезно

возвышать

 

отъ

 

земли

 

всякое

 

деревянное

 

строе-

ніе.

 

Но

 

здесь

 

мы

 

находимъ

 

отсутствіе

 

про-

чности.

 

Если

 

недостатокъ

 

этотъ

 

прочзошелъ

отъ

 

неуверенности

 

оставаться

 

всегда

 

на

 

своемъ

месте,

 

пли

 

отъ

 

подвижности,

 

для

 

которой

 

не-

стоило

 

устропвать

 

жилища

 

постояннаго,

 

то

мы

 

более

 

должны

 

еще

 

убедиться

 

въ

 

пользе

 

вы-

шеописаннаго

 

расположенія.

 

Впрочемъ,

 

можетъ

быть,

 

и

 

одна

 

привычка

   

была

  

причиною

 

тому,
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что

 

у

 

крестьянскихъ

 

строеній

 

нѣтъ

 

Фундамен-

товъ,

 

а

 

чтобы

 

ввести

 

ихъ

 

въ

 

обыкновение,

 

то

надобно

 

устранить

 

два

 

препятствующія

 

тому

обстоятельства:

 

1-е)

 

неуменье

 

обращаться

 

съ

камнемъ,

 

но

 

при

 

малейшемъ

 

руководстве

 

крестья-

нинъ

 

легко

 

привыкаетъ

 

къ

 

кладке

 

камня,

 

и

 

2)

недостатокъ

 

извести

 

въ

 

селеніяхъ.

 

Но

 

какъ

дело

 

столь

 

важно,

 

и

 

какъ

 

известь

 

здесь

 

тре-

буется

 

не

 

для

 

возведенія

 

строенія

 

и

 

связыва-

нія

 

камней

 

неправильнаго

 

вида,

 

а

 

только

 

для

наполненія

 

пустоить

 

между

 

ними,

 

то

 

и

 

надобно

стараться

 

заменить

 

ее

 

чемъ

 

либо

 

другнмъ.

 

И

такъ,

 

при

 

совершенномъ

 

недостатке

 

извести,

можно

 

прибегнуть

 

къ

 

следующим»

 

средствамъ:

Фундаментъ,

 

высоко

 

выведенный

 

сверхъ

 

зем-

ли,

 

не

 

только

 

не

 

нуженъ,

 

но

 

и

 

не

 

выгоденъ,

 

по

причине

 

починки,

 

требующейся

 

чаще

 

на

 

влаж-

номъ

 

Севере,

 

чемъ

 

на

 

сухомъ

 

Юге.

 

Если

 

ниж-

нее

 

бревно

 

поднято

 

отъ

 

земли

 

, ;

 

хотя

 

на

 

6

вершковъ,

 

то

 

при

 

гладкой

 

крепкоутоптанной

поверхности

 

земли

 

около

 

Фундамента ,

 

доста-

точно

 

этой

 

вышины

 

для

 

удаленія

 

дерева

 

отъ

сырости.

 

Большее

 

углубленіе

 

фундамента

 

въ

землю

 

также

 

не

 

нужно

 

и

 

даже

 

вредно:

 

не

 

нуж-

но

   

потому,

   

что

 

въ

 

деревняхъ,

   

всегда

   

почти
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расположенныхъ

 

на

 

местах»

 

возвышенныхъ,креп-

кой

 

слой

 

земли

 

лежитъ

 

недалеко

 

отъ

 

поверх-

ности,

 

хотя

 

бы

 

сдой

 

этотъ

 

состоялъ

 

изъ

 

песку,

который

 

въ

 

плотности

 

не

 

уступаешь

 

глине,

когда

 

лежитъ

 

подъ

 

землею;

 

вредно

 

же

 

потому,

что

 

въ

 

глубокихъ

 

рвахъ,

 

подъ

 

подошвою

 

Фунда-

мента

 

,

 

накопляется

 

весною

 

вода,

 

отъ

 

кото-

рой

 

сыреетъ

 

верхняя

 

часть

 

Фундамента,

 

отъ

чего

 

известь

 

во

 

швахъ

 

разрушается

 

и

 

выкраши-

вается,

 

оставляя

 

пустоты

 

между

 

наружными

каменьями ,

 

что

 

обыкновенно

 

приписываютъ

худому

 

качеству

 

извести.

 

*

 

Изъ

 

того

 

сле-

дуешь,

 

что

 

потребный

 

для

 

крестьянскаго

 

строе-

нія

 

Фундаментъ

  

составляешь

 

устройство

  

ма-

*

 

Какъ

 

бы

 

землю

 

около

 

фундамента

 

ли

 

устрамбовывали,

 

по

 

не

возможно

 

возвратить

 

ей

 

той

 

плотности,

 

которую

 

она

нмѣда

 

до

 

иырытія

 

рва,

 

и

 

которую

 

бока

 

рва

 

сохранлюшъ;

 

при

шомъ,

 

зсмлл,

 

коею

 

засыпаны

 

промежутки

 

между

 

круглыми

 

и

угловатыми

 

каменьями,

 

во

 

рвѣ

 

лежащими,

 

еще

 

мевѣе

 

можспгь

бышь

 

утрамбована,

 

и

 

потому

 

снѣжнал

 

вода

 

пробирается

 

къ

бокамь

 

фундамента

 

черезь

 

рыхлую

 

землю,

 

и

 

смягчая

 

ее,

 

до-

ходить

 

до

 

дна

 

рва.

 

Здѣсь,

 

остановившись

 

на

 

плотномъ

 

под-

аскѣ,

 

она

 

стоишь

 

до

 

тѣхь

 

пор -»,

 

пока

 

не

 

откроешь

 

себѣ

пути

 

отъ

 

скягчепіл

 

подошвы,

 

чопо

 

бываешь

 

тъмъ

 

медленнѣе,

хѣцъ

 

ровь

 

глубже,
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ловажное,

  

которое

  

надлежит»

 

только

 

ввести

в»

 

обыкновеше.

Для

  

Фундамента

   

такого

 

рода,

 

роют»,

  

по

величине

 

избы

   

подъ

  

наружный

   

стѣны

 

ее,

 

ка-

навки

 

,

 

выкидывая

 

изъ

 

них»

 

подзема ,

 

лежащаго

подъ

 

верхнимъ

 

слоемъ

 

земли ,

 

на

 

одну

 

лопатку.

Дно

 

этих»

 

канавок»

   

выстилаютъ

 

плотно

   

од-

ннмъ

   

рядомъ

   

некрупнаго

 

камня ,

  

но

   

только

іпакъ ,

   

чтобы

   

поверхность

 

этого

 

сдоя

  

была

углублена

 

въ

 

землю

 

до

 

2

 

вершковъ.

 

Промежут-

ки

 

между

  

камнями

 

перваго

   

слоя

    

засыпают» ,

по

 

обыкновенію ,

 

подземом»,

 

а

 

не

 

верхнею

 

зем-

лею

 

,

  

и

  

уколачивают»

  

его

  

плотно.

   

На

   

слой

этот»

 

кладутъ

 

другой

 

рядъ

 

камней,

   

для

 

чего

требуется

 

небольшой

 

навык».

 

Какъ

 

этотъ

 

ряд»

составляешь

  

уже

   

наружную

 

часть

   

сельскаго

Фундамента ,

   

то

 

надлежит»

 

выбирать

 

для

 

то-

го

 

камни

 

болѣе

 

крупные ,

   

коих»

 

основаніе

  

бу-

дешь

 

находиться

 

въ

 

землѣ

 

вершка

 

на

 

2,

 

для

 

то-

го

 

,

 

чтобы

 

они

 

не

 

могли

 

сдвинуться

 

съ

 

месть

своихъ.

 

При

 

такой

 

кладке

 

надлежит»

 

наблюдать,

чтобы

 

каждый

 

уголъ

   

строенія

 

легъ

 

не

 

посред-

ственно

  

на

 

лервый

   

основный

 

камень,

 

а

 

подъ

середины

 

брекенъ

 

положить

  

каменья

  

местами,

но

 

такъ,

   

чтобъ

  

все

   

они

 

были

 

на

  

одной

 

вы-
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шинѣ

   

для

 

горизонтальнаго

 

положения

 

бревенъ.

Если

 

работа

   

доведена

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

какъ

  

тиі

описали,

 

то

 

спросимъ

 

теперь

 

есть

 

-

 

ли

 

известь?

Буде

 

есть ,

   

то

  

заложивъ

 

премежутки

  

между

основными

   

камнями

   

щебнемъ

 

,

 

и

 

уровнявъ

 

имъ

же

 

всю

 

поверхность ,

   

заливают»

    

весь

   

Фунда-

ментъ

 

известью

 

за

 

одинъ

 

разъ,

 

и

 

замазываютъ

боковые

 

промежутки,

 

вжимая

 

въ

 

растворъ

 

кир-

пичные

   

или

   

каменные

  

обломки

    

(щебень).

    

Въ

случае

 

же

 

недостатка

    

извести,

 

можно

 

напол-

нять

 

пустоты

 

между

 

каменьями

 

мхомъ ,

 

что

 

,

по

 

незначительной

 

вышине

 

Фундамента ,

   

проч-

ности

 

его

   

вредить

    

не

   

будетъ.

    

Въ

    

большіе

промежутки

 

класть

 

также

 

щебень,

 

и

 

затыкать

наружный

 

пустоты

 

мхомъ.

 

По

 

выровненіи

 

всей

поверхности

    

Фундамента

 

,

     

подложить

    

подъ

окладныя

 

бревна

 

бересту,

 

которая,

 

будучи

 

не

подвержена

 

гніенію ,

   

защищаешь

 

отъ

   

сырости

и

 

бревно ;

 

по

 

этому

   

обложение

 

берестою

 

ниж-

нихъ

   

венцовъ

   

полезно

   

во

 

всякомъ

  

случае.

   

Но

какъ

 

мохъ,

 

по

 

высохнутіи,

 

пропускаешь

 

холодъ,

и

 

не

 

будучи

 

крепко

 

сжатъ,

    

можетъ

 

выпадать

изъ

 

боковъ

 

Фундамента ,

 

то

 

по

   

окончаніи

   

его

должно

 

все

 

внутреннее

 

пространство

 

засыпать

землею

 

наравне

 

съ

 

Фундаментомъ,

 

или

 

покрайней



—

 

105

 

—

мѣрѣ

 

около

 

его

 

осыпать

 

извнутри

 

землею

 

(сдѣ-

лать

 

завалины).

 

Или,

 

по

 

выведеніп

 

Фундамента,

какъ

  

сказано

  

было

  

выше ,

 

засыпать

 

наружный

стороны

 

Фундамента

 

битымъ

 

камнемъ.

 

Откосъ

этотъ

 

дѣлается

 

перемѣнными

 

слоями,

 

изъ

 

битаго

камня

 

и

 

песку,

 

плотно

 

утрамбованными;

 

на

 

верхъ

насыпается

 

песокъ

 

и

 

также

 

утрамбовывается,

что

 

вмѣстѣ

 

составить ,

  

въ

 

послѣдствіе

 

време-

ни

 

,

   

плотную

  

массу ,

    

чрезъ

 

которую

 

холодъ

проникать

 

не

 

можешь,

 

а

 

по

 

отлогости

 

отсыпи

вода

 

стекаешь

    

отъ

 

стѣнъ ,

    

и

 

нижнее

 

бревно

останется

 

сухимъ.

 

По

 

уравненіи

   

мхомъ

 

пове-

рхности

 

Фундамента,

  

и

 

по

 

уложеніи

   

бересты

начинать

 

рубку

 

стѣнъ.

Вторая

    

причина

 

скораго

 

разрушенія

   

дере-

венскихъ

 

сгпроеній

 

заключается

 

въ

 

повреяіденіи

 

|

выдающихся

   

концовъ

 

бревенъ

   

въ

   

углахъ ,

   

ко-

торые

 

послѣ

 

нижняго

 

вѣнца

 

сгниваютъ

 

первые,

и

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

починишь

 

дома

 

уже

 

не

 

воз-

можно.

 

Такъ

   

называемый

   

уголъ

 

в'6-лапу,

    

свя-

зывающш

 

стѣны

 

до

 

конечнаго

 

ихъ

 

разрушенія,

 

'

'въ

 

деревняхъ

   

не

 

вошелъ

 

еще

   

въ

 

употребленіе,

можешь

 

быть

    

и

 

потому,

    

что

 

существуешь

противъ

 

него

 

предубѣжденіе,

 

будто

 

бы

 

холодъ

чрезъ

 

него

 

удрбнѣе

 

проходить,

   

по

 

не

 

возмож-
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носши

 

отвратить

 

то

 

прокладкою

 

мха ,

 

что

можетъ

 

быть

 

и

 

основательно.

 

Но

 

ѳто

 

проис-

ходить

 

отъ

 

двухъ

 

причинъ

 

,

 

удаленіе

 

кото-

рыхъ

 

помирило

 

бы

 

насъ

 

съ

 

этимъ

 

хорожимъ

способомъ

 

соединенія

 

бревенъ

 

въ

 

углахъ.

 

Пер-

вая

 

причина

 

заключается

 

въ

 

обыкновении

 

произ-

водить

 

постройки

 

изъ

 

сыраго

 

лѣса,

 

который

легче

 

обдѣлывается,

 

но

 

въ

 

углѣ,

 

срубленномъ

 

въ

въ-лапу

 

изъ

 

сыраго

 

лѣса ,

 

по

 

усышкѣ,

 

остают-

ся

 

промежутки,

 

неизбѣжныя

 

при

 

самой

 

точ-

ной

 

выдѣлкѣ

 

лапы,

 

и

 

чрезъ

 

которкя

 

холодъ

удобно

 

проходить

 

во

 

внутренность

 

строенія,

А

 

какъ

 

для

 

рубки

 

стѣнъ,

 

съ

 

угломъ

 

въ-лапу,

требуется

 

сухой

 

лѣсъ

 

и

 

большее

 

искуство,

 

не-

жели

 

какое

 

у

 

насъ

 

въдеревняхъ

 

существуешь,

то

 

по

 

недостатку

 

этихъ

 

условій

 

и

 

произошелъ

упомянутый

 

предразеудокъ,

 

касательно

 

угла

 

въ-

лапу.

 

Бпрочемъ

 

и

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣстахъ,

 

гдѣ

 

уголъ

въ-лапу

 

употребителенъ,

 

для

 

большей

 

защиты

отъ

 

холода

 

внутреннія

 

стѣны

 

штукатурятъ,

либо

 

обмазываютъ

 

глиною

 

по

 

набитому

 

трост-

нику

 

и

 

проч.,

 

а

 

снаружи

 

замазываютъ

 

масляного

замазкою,

 

и

 

покрываютъ

 

такою

 

же

 

краскою.

Изъ

 

того

 

слѣдуеть,

 

что

 

едва

 

ли

 

не

 

будетъ

 

зат-

руднительно

 

введете

  

угла

 

въ-лапу

 

въ

 

упошре-
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бленіе

 

въ

 

крестьянскихъ

 

строеніяхъ,

 

какъ

 

бы

онъ,

 

впрочемъ,

 

выгоденъ

 

и

 

красивъ

 

ни

 

былъ.

До

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

рубка

 

угла

 

въ-лапу

 

не

 

вой-

дегаъ

 

въ

 

употребленіе

 

въ

 

нежилыхъ

 

сельскихъ

строеніяхъ,

 

и

 

пока

 

другія

 

времена

 

не

 

пред-

ставятъ

 

другихъ

 

средствъ

 

для

 

внутренней

отдѣлки

 

крестьянскихъ

 

жилищъ,

 

мы

 

удоволь-

ствуемся

 

нынѣ

 

совѣтомъ

 

—^

 

обшивать

 

обык-

новенные

 

наружные

 

углы,

 

по

 

осадкѣ

 

строенія,

досками

 

стоймя,

 

что

 

въ

 

нѣкошорыхъ

 

мѣстахъ

уже

 

и

 

дѣлается.

Въ

 

третьихъ,

 

скорому

 

еогнитію

 

деревен-

скихъ

 

строеній

 

способствуютъ

 

также

 

щели

въ

 

стѣнахъ ,

 

происходящая

 

отъ

 

высохнутія

бревенъ.

 

Щели

 

эти

 

составляюгаъ

 

важнѣйшее

неудобство

 

деревенскаго

 

дома:

 

внутри

 

онѣ

 

слу-

жатъ

 

убѣжищемъ

 

для

 

безчисленнаго

 

множе-

ства

 

насѣкомыхъ,

 

а

 

снаружи

 

вбираютъ

 

сы-

рость

 

и

 

дождевую

 

воду,

 

которая,

 

по

 

направле-

нію

 

щели,

 

не

 

всегда

 

вытекать

 

можетъ,

 

отъ

 

че-

го

 

гнилость

 

въ

 

стѣнахъ

 

ускоряется.

 

Первое

неудобство

 

можно

 

еще

 

отвратить

 

какимъ

нибудь

 

средствомъ,

 

но

 

для

 

избѣжанія

 

втораго

не

 

остается

 

ничего

 

другаго,

 

кромѣ

 

обшивки

стѣнъ

 

досками.

  

Это

 

покажется

 

обремепитель-
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нымъ

 

для

 

крестьянина,

 

но

 

должно

 

вспомнить,

что

 

двѣ

 

стороны

 

крестьянскаго

 

дома

 

находят-

ся

 

подъ

 

кровлею

 

двора,

 

слѣдоватедьно

 

потреб-

ность

 

обшивки

 

остается

 

только

 

для

 

двухъ

стѣнъ:

 

для

 

липовой

 

на

 

уліщу

 

и

 

для

 

одной

 

боко-

вой,

 

обращенной

 

къ

 

полосѣ

 

g.

 

Опыгаъ

 

доказыва-

ешь,

 

что

 

деревянный

 

домъ,

 

обшитый

 

досками,

и

 

на

 

Фундаментѣ,

 

можетъ

 

простоять

 

до

 

100

лѣтъ;

 

по

 

этому

 

обшивка

 

крестьянскаго

 

дома

досками

 

представить

 

важное

 

сбережете.

 

Изъ

одного

 

бревна

 

выпиленными

 

хотя

 

5-ю

 

досками,

покроемъ

 

безъ

 

-

 

малаго

 

5

 

стѣнныхъ

 

бревенъ

вмѣстѣ

 

съ

 

углами;

 

двѣ

 

горбины

 

бревна

 

остают-

ся

 

еще

 

для

 

крыши

 

двора.

 

Опустошеніе

 

лѣсовъ,

повсюду

 

замѣчаемое,

 

происходить

 

частію

 

отъ

непрочности

 

сельскихъ

 

построекъ,

 

требую,

щихъ

 

частаго

 

возобновленія

 

и

 

починки.

 

Отно-

сительно

 

до

 

избѣжанія

 

щелей ,

 

предлагается

здѣсь

 

способъ,

 

который

 

хотя

 

не

 

оправданъ

опытомъ,

 

но

 

заслуживаешь

 

нѣкоторое

 

внима-

ние

 

:

 

когда

 

при

 

постройкѣ

 

дома

 

бревно

 

изгото-

влено,

 

то

 

передъ

 

кладкою

 

его

 

на

 

мѣсто

 

дѣлаютъ,

по

 

всему

 

протяженно

 

паза,

 

нарубки

 

или

 

слег-

ка

 

надкалываютъ

 

пазъ

 

тоиоромъ.

 

Если

 

бревно

сырое,

 

то

 

отъ

 

внутренней

 

теплоты

 

и

 

отъ

 

на-
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грѣванія

 

солнцемъ ,

 

непременно

 

произойдешь

щель,

 

шамъ,

 

гдѣ

 

слабѣе

 

связь

 

между

 

слоями

 

дере-

ва,

 

но

 

какъ

 

связь

 

эта

 

уже

 

нарушена

 

надколоті-

емъ

 

паза,

 

то

 

щель

 

скорѣе

 

и

 

должна

 

случить-

ся

 

въ

 

немъ,

 

следовательно

 

наружныя

 

стороны

бревна

 

останутся

 

безъ

 

поврежденія;

 

но

 

пусть

опытъ

 

подтвердить

 

это

 

предположеніе.

 

Впро-

чемъ,

 

большіе

 

свѣсы

 

крыши

 

у

 

дома

 

Русскаго

крестьянина,

 

кажется,

 

дѣлаются

 

съ

 

тою

 

цѣ-

лію,

 

чтобы

 

защитить

 

стѣны

 

ошъ

 

дождевой

сырости,

 

потому

 

что

 

въ

 

сѣверномъ

 

способѣ

построения

 

все

 

служить,

 

если

 

не

 

къ

 

прочнос-

ти,

 

то

 

къ

 

защитѣ.

Въ

 

четвершыхъ,

 

крестьянскіе

 

домы

 

скоро

повреждаются

 

отъ

 

невыгоднаго

 

устройства

крыши.

 

Небольшая

 

ширина

 

домовъ

 

способст-

вуешь

 

устроенію

 

крутыхъ

 

крышъ,

 

весьма

 

при-

личныхъ

 

Сѣверному

 

климату, .

 

ибо

 

вода,

 

по

 

та-

кимъ

 

крышамъ,

 

удобнѣе

 

скатываясь,

 

не

 

имѣ-

етъ

 

времени

 

пробраться

 

гдѣ

 

-

 

либо

 

сквозь

 

нее;

равнымъ

 

образомъ

 

и

 

снѣгъ,

 

ни

 

чѣмъ

 

неудержи-

ваемый,

 

скорѣе

 

скатывается

 

съ

 

крутой

 

крыши.

На

 

Югѣ

 

крыша,

 

состоишь

 

изъ

 

плоской

 

терра-

сы;

 

по

 

этому

 

наши

 

деревенскія

 

крыши

 

пред-

ставляютъ

   

здѣсь

 

совершенную

  

протпвополож-
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ность,

   

Впрочемъ

   

сѣверныя

 

крестьянскія

 

кры-

ши

 

рѣдко

 

достигаютъ

 

своего

 

назначенія

 

по

 

не-

совершенству

 

ихъ

 

устройства,

 

ибо

 

вмѣсто

 

того,

чтобъ

 

укрѣплять

 

доски

 

гвоздями,

 

онѣ

 

держатся

концами

 

своими

 

на

 

желобьяхъ,

 

лежащихъ

 

на

 

де-

ревянныхъ

 

крючьяхъ,

  

кои

 

выпущены

   

изъ

 

подъ

крыши.

 

Поддерживаемыя

 

шакимъ

  

образомъ

 

дос-

ки

 

не

 

имѣютъ

 

другаго

 

укрѣпленія,

 

кромѣ

 

того,

что

 

верхніе

  

концы

  

ихъ

 

бываютъ

  

зажаты

 

по-

перечною

 

нахлесткою.

   

Отъ

 

таковаго

   

способа

укрѣпленія

 

досокъ

 

происходить

 

вотъ

 

что:

 

1-е)

иногда

  

концы

 

досокъ,

 

стоящіе

  

въ

 

желобѣ,

 

раз-

двигаются

 

отъ

 

вѣтра,

 

и

 

дождевая

 

вода,

 

не

 

до-

стигая

 

до

 

жолоба,

  

пробирается

   

черезъ

 

проме-

жутки

   

меліду

 

досками,

    

и

 

падаешь

    

на

 

сшѣны

дома;

 

2-е)

 

пыль,

 

насѣвшая

 

на

 

крышу,

 

уносится

съ

 

нее

 

дождемъ

 

въ

 

жолобъ,

 

гдѣ

   

остановившись

отъ

 

накопленія,

   

производить

   

гнилость

 

въ

 

же-

лобьяхъ

  

и

   

въ

  

концахъ

 

крыши ;

    

3-е)

 

желобья

препятсгавуютъ

   

скатыванію

   

снѣга

 

съ

 

крыши,

который

 

накопившись

 

на

 

концахъ

 

ея,

 

и

 

растаи-

вая

 

постепенно,

 

окропляетъ

 

стѣны

 

водою,

 

про-

ходящею

 

чрезъ

 

промежутки

 

досокъ.

 

Въ

 

случаѣ

поврежденія

   

желобьевъ

 

гнилостію

   

(что

 

проис-

ходить

 

весьма

  

скоро),

    

иногда

 

цѣлая

   

сторона
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крыши

 

скатывается

 

на

 

землю,

 

и

 

домъ

 

остает-

ся

 

открытымъ,

 

для

 

исправленія

 

чего

 

потребны

бываюгаъ

 

новые

 

желобья

 

и

 

частію

 

новыя

 

доски.

Для

 

приведенія

 

въ

 

исправность

 

таковыхъ

 

крышъ,

конечно,

 

потребуются

 

денежныя

 

издержки,

 

но

400

 

гвоздей

 

на

 

каждую

 

избу,

 

не

 

составятъ

 

осо-

баго

 

счета,

 

а

 

произведешь

 

сбережете

 

въ

 

дос-

кахъ,

 

времени,

 

трудахъ ,

 

и

 

сверхъ

 

того

 

самые

гвозди,

 

по

 

прошествіи

 

даже

 

20-ти

 

лѣтъ,

 

боль-

шею

 

частію

 

будутъ

 

еще

 

годны

 

къ

 

употребле-

ние

 

Нельзя

 

сказать

 

на

 

вѣрное,

 

чтобы

 

вздержки

потребныя

 

на

 

гвозди,

 

удеряшвали

 

крестьянина

отъ

 

употребленія

 

ихъ,—но

 

привычка

 

къ

 

жело-

бьямъ

 

и

 

неумѣнье

 

приготовлять

 

обрѣшотку

для

 

кровли

 

на

 

гвоздяхъ,

 

равнымъ

 

образомъ

 

иса-

мыя

 

доски,

 

хотя

 

при

 

такой

 

кровлѣ

 

потребо-

валось

 

бы

 

рѣшетинъ4

 

вдвое

 

менѣе,

 

нежели

 

при

желобьяхъ.

Дадѣе,

 

въ

 

постройке

 

домовъ

 

мы

 

обратимъ

вниманіе

 

на

 

следующее:

Въ

 

фиг.

 

9

 

представленъ

 

жилой

 

домъ

 

кресть-

янина

 

однотягольнаго ,

 

или ,

 

какъ

 

мы

 

назвали,

первая

 

четверть

 

всего

 

заведенія.

 

Фиг.

 

10

 

пред-

ставляешь

 

цѣлыи

 

или

 

удвоенный

 

домъ,

 

т.

 

е.,

 

со-

ставленный

 

^изъ

 

двухъ

 

первыхъ.

   

Мы

 

покажемъ
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здѣсь

 

необходимый

 

размѣръ

 

частей

 

крестьянска-

го

 

дома:

Высота

 

Фундамента

 

отъ

 

земли

 

1

 

вершковъ;

вышина

 

подвала

 

отъ

 

Фундамента

 

до

 

половыхъ

балокъ

 

избы

 

2

 

арш.

 

1

 

верш.

 

$

 

толщина

 

балокъ

съ

 

поломъ

 

около

 

S

 

вер.;

 

вышина

 

избы

 

отъ

 

по-

ла

 

до

 

балокъ

 

потолка

 

3

 

арш.

 

4

 

вер.;

 

толщина

верхнпхъ

 

балокъ

 

6

 

верш.;

 

слѣд.

 

вся

 

вышина

 

избы

отъ

 

пола

 

до

 

потолка

 

3

 

арш.

 

10

 

вер.;

 

потолокъ

п

 

верхніе

 

і£

 

вѣнца

 

8

 

вер.

 

Изъ

 

того

 

исключает-

ся

 

на

 

осадку

 

дома,

 

по

 

окончаніи

 

постройки,

 

2

верш.

 

И

 

такъ

 

вся

 

вышина

 

дома

 

отъ

 

земли

 

до

крыши

 

1

 

арш.

Необходпмымъ

 

признается

 

троттуаръ

 

а,

 

а,

а

 

(фиг.

 

11),

 

котораго

 

доселѣ

 

не

 

имѣлось,

 

и

 

ко-

торый

 

лучше

 

бы

 

устроиваШь,

 

гдѣ

 

есть

 

возмож-

ность,

 

изъ

 

булыжника.

 

На

 

булыжникъ

 

поло-

жить

 

слой

 

глинистой

 

земли,

 

которую

 

утрам-

бовать

 

вместѣ

 

съ

 

насыпаннымъ

 

на

 

нее

 

слоемъ

песка.

 

Троттуаръ

 

этотъ,

 

начинаясь

 

отъ

 

ка-

литки

 

(Ь)

 

воротъ,

 

и

 

проходя

 

по

 

всей

 

длинѣ

дома,

 

заворачивается

 

за

 

уголъ

 

и

 

оканчивается

у

 

забора

 

с,

 

слѣдовательно

 

онъ

 

идетъ

 

по

 

двумъ

надворнымъ

 

сторонамъ

 

дома.

 

Ширина

 

тротту-

ара,

   

смотря

 

по

 

остатку

   

мѣста

   

отъ

   

въѣзда,
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полагается

 

2

 

арш.

 

2

 

вер.;

 

вышина

 

должна

 

быть

ниже

 

Фундамента

 

хотя

 

на

 

1|.вер.

 

Поверхность

троттуара,

 

какъ

 

возвышенную

  

надъ

 

поверхно-

стію

 

двора,

 

нѣтъ

 

нужды

 

застилать

  

соломою

 

*

но

  

напропшвъ

 

должно

 

содержать

 

въ

 

чистотѣ,

чтобы

   

ходъ

   

около

    

дома

   

не

   

быль

   

грязный*

Первая

 

дверь

 

d

 

съ

 

троттуара,

 

отстоящая

 

на

два

  

аршина

  

отъ

  

угла

  

строе

 

нія

   

и

  

на

  

одинъ

отъ

  

лѣстнипы,

  

ведетъ

  

въ

  

переднііі

   

подвалъ ,

который ,

 

кромѣ

 

того

 

,

   

сообщается

   

съ

   

избою

посредствомъ

 

выше

 

упомянутой

 

западни.

 

Вто-

рая

 

дверь

 

е

  

есть

   

подполья

   

подъ

   

сѣнями,

  

наз-

ваннаго

   

нами

   

кладовою

    

хозяина

 

;

    

третья

 

f,

сообразная

  

въ

 

разстояніи

 

съ

  

первою ,

   

ведетъ

въ

 

подвалъ

 

подъ

 

заднею

 

избою.

 

Какъ

 

троттуаръ

оканчивается

 

за

 

угломъ

 

строенія ,

 

у

 

Внѣшняго

забора

 

с,

 

то

 

здѣсь

 

можно

   

устроить

   

отхожее

мѣсто,

    

котораго

   

въ

 

деревняхь

    

недостаетъ;

а

 

■

 

буде

 

гдѣ

   

и

 

есть,

    

то

   

въ

   

верхнемъ

   

этажѣ^

что

 

не

 

умѣстно

 

на

 

счетъ

 

опрятности

 

и

 

запа-

ха.

 

Напротпвъ

 

того

 

отхожее

 

мѣсто,

 

польщен-

ное

 

на

 

одномъ

 

концѣ

 

троттуара,

 

выдаваясь

 

въ

поле ,

 

будешь

 

находиться

 

совершенно

   

внѣ

 

дво-

ра.

                                    

f

Далѣе;

 

На

 

Шроттуарѣ

 

d

 

устроивается

 

лѣст-

Трт/д.

 

Отд.

 

J-e

                         

15



—

  

114

 

—

липа

 

h

 

(фиг.

 

9

 

и

 

10),

 

которая

 

начинается

 

от-

ступя

 

на

 

аршинъ

 

отъ

 

дверей

 

d,

 

и

 

оканчивается

вверху

 

площадки,

 

равной

 

длины

 

съ

 

сѣнями,

 

кото-

рый

 

сообщаются

 

съ

 

площадкою

 

дверями

 

в

 

Вторая

лѣстнина

 

і,

 

на

 

противоположной

 

сторонѣ

 

уст-

роенная,

 

оканчивается

 

также

 

не

 

доходя

 

на

 

ар-

шинъ

 

до

 

дверей

 

/,

 

и

 

можетъ

 

назватся

 

черною,

потому

 

что

 

во

 

1-хъ)

 

по

 

ней

 

будутъ

 

выносить

нечистоту

 

изъ

 

дома

 

на

 

заднее

 

пространство

двора;

 

во

 

2-хъ)

 

ведя

 

въ

 

хлѣвы

 

и

 

въ

 

отхожее

мѣсто,

 

она

 

безпрерывно

 

будетъ

 

въ

 

употребде-

ніи,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

передняя

 

лѣснина

 

h

 

по-

служить

 

только

 

для

 

сообщенія

 

съ

 

улицею

 

н

избою

 

В,

 

и

 

для

 

того

 

она

 

можетъ

 

быть

 

назва-

на

 

чистою.

 

Подъ

 

площадкою

 

и

 

двумя

 

лѣстшща-

ми,

 

въ

 

пространствѣ

 

//,

 

можно

 

вѣшать

 

у

 

стѣны

хомуты,

 

узды,

 

дуги

 

и

 

всю

 

сбрую,

 

которая

 

дол-

жна

 

всегда

 

быть

 

подъ

 

рукою.

 

Ширина

 

лѣсгпнипъ

должна

 

быть

 

1

 

арш.

 

10

 

верш,

 

каждая,

 

и

 

по

означенной

 

вышинѣ

 

этажа,

 

о

 

10

 

или

 

12

 

сту-

пенях?..

Площадка,

 

шириною

 

равная

 

троттуару,

устроивается

 

слѣдующимъ

 

образомъ:

 

изъ

 

при-

лежащихъ

 

къ

 

сѣнямъ

 

иэбныхъ

 

стѣнъ

 

выпуска-

ютъ,

 

при

 

постройк*

   

дома,

 

по

 

3

 

бревна

    

(чер-
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тежъ

 

у

 

фиг.

 

11):

 

два

 

нпжнія

 

на

 

12

 

верш.,

 

два

среднія

 

на

 

1

 

арш.

 

8

 

вершковъ

 

и

 

два

 

верхнія

 

на

2

 

арш.

 

2

 

верш.

 

Послѣдніе

 

концы

 

бревенъ

 

долж-

ны

 

быть

 

на

 

одной

 

вышинѣ

 

съ

 

балками,

 

на

 

ко-

торыхъ

 

настилается

 

полъ

 

въ

 

сѣняхъ.

 

На

 

эти

выпуски

 

врубается

 

брусъ

 

й,

 

отстоящій

 

отъ

стѣны

 

,на

 

ширину

 

площадки.

 

Два

 

или

 

три

 

ле-

геля

 

о

 

о,

 

меньшей

 

толщины

 

нежели

 

брусъ

 

п,

врубаются,

 

въ

 

равныхъ

 

разстояніяхъ,

 

одиимъ

концомъ

 

въ

 

стѣну

 

строенія,

 

а

 

другимъ

 

въ

брусъ

 

п,

 

въ

 

сковородень,

 

на

 

одной

 

вышинѣ

 

съ

брусомъ

 

п.

 

На

 

такомъ

 

основанін

 

настилается

полъ

 

площадки

 

на

 

одномъ

 

горизонтѣ

 

съ

 

подами

сѣней

 

и

 

избъ.
I
t

По

 

принятымъ

 

нами

 

размѣрамъ,

 

крестьян-

скіе

 

дворы

 

представляются

 

въ

 

слѣдующемъ

видѣ:

 

Фиг.

 

12

 

лицевой

 

Фасадъ

 

двора

 

и

 

дома

 

од-

ного

 

крестьянина,

 

шириною

 

въ

 

6

 

саж.,

 

или

 

дворъ

перваго

 

разряда.

 

Фиг.

 

13

 

боковой

 

Фасадъ

 

дома

 

и

двора,

 

длина

 

коего

 

9|

 

саЖенъ.

 

Фиг.

 

14

 

домъ

двухъ

 

или

 

трехъ

 

кресгпьянъ

 

на

 

одномъ

 

дворѣ,

шириною

 

въ

 

4

 

саж.,

 

или

 

дворъ

 

втораго

 

раз-

ряда.

 

Фиг.

 

15

 

боковой

  

Фасадъ;

 

длина

 

двора

 

13|
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саженъ.

 

*

 

Фиг.

 

16

 

задній

 

Фасадъ

 

дворовъ.

 

Фиг,

П

 

домъ

 

для

 

четырехъ,

 

пяти

 

и

 

шести

 

крегть-

янъ

 

въ

 

одномъ

 

дворѣ,

 

шириною

 

въ

 

19

 

саженъ,

или

 

дворъ

 

третьяго

 

и

 

послѣдняго

 

разряда.

Скотный

 

дворъ

 

вообще.

 

Согласно

 

вышеизло-

женному

 

мнѣнію

 

объ

 

этомъ

 

предметѣ

 

надле-

житъ

 

наблюдать

 

при

 

постройкѣ

 

хлѣвовъ,

 

что-

бы

 

скотина,

 

при

 

долговременномъ

 

ея

 

заключе-

ніи,

 

не

 

была

 

отдѣлена

 

отъ

 

внѣшняго

 

воздуха

долѣе,

 

чѣмъ

 

требуетъ

 

самая

 

необходимость.

Для

 

приведенія

 

этого

 

въ

 

надлежащую

 

яс-

ность,

 

намъ

 

предлежитъ

 

вопросъ:

 

какія

 

быва-

ютъ

 

послѣдствія

 

химическихъ

 

перемѣнъ

 

въ

 

на-

возѣ,

 

при

 

накопленіи

 

его

 

въ

 

хлѣвахъ,

 

и

 

какъ

 

дѣй-

ствуютъ

 

онѣ

 

на

 

воздухъ,

 

коимъ

 

скотина

 

ды-

шетъ?

 

Отъ

 

свѣжаго

 

навоза

 

происходятъ

 

испа-

рения,

 

подымающіяся

 

къ

 

верху

 

и

 

которыя

 

не

должны

 

накопляться

 

въ

 

хлѣвѣ.

 

По

 

прекращении

испареній

 

начинается

 

химическое

 

дѣйствіе

 

на-

воза

 

въ

 

немъ

 

самомъ,

 

безъ

 

чего

 

онъ

 

не

 

былъ

 

бы

способенъ

 

производить

 

какія

 

либо

 

перемѣны

 

ни

(*)

 

Длину

 

двора

 

ложно

 

остпвшпь

 

на

 

произвол*

 

крестьянина

 

на

случай

 

заведенія

 

постоялаго

 

двора,

 

для

 

чего,

 

бі-аъ

 

—

 

соинѣаія,

нотребуешся

    

большем

    

длины

   

прошиві

   

обьиишвениаго

   

хв-

/



—

 

ill

 

—

f

                                                    

\

въ

 

пахалшой

 

землѣ,

 

ни

 

въ

 

соломѣ

 

подъ

 

ничъ

лежащей.

 

—

 

При

 

хорошей

 

подспшдкѣ

 

и

 

при

надлежащемъ

 

возобновленіи

 

воздуха,

 

мы

 

мо-

жемъ

 

смѣло

 

оставлять

 

скотину

 

на

 

навозѣ,

 

ибо

частовременная

 

и

 

скорая

 

уборка

 

его,

 

привода

въ

 

затрудненіе

 

хозяина,

 

не

 

доставила

 

бы

 

и

 

на-

возу

 

потребнаго

 

качества.

Испаренія,

 

какъ

 

отъ

 

скота,

 

такъ

 

и

 

отъ

навоза,

 

подымаются

 

вмѣстѣ

 

съ

 

теплотою

 

къ

Еерху,

 

что

 

можно

 

видѣть

 

на

 

хлѣвныхъ

 

потол-

кахъ,

 

всегда

 

покрытыхъ

 

каплями,

 

и

 

смоченныхъ

какъ

 

крышки

 

паровыхъ

 

когпловъ.

 

Изъ

 

этого

слѣдуетъ:

 

1-е)

 

что

 

хлѣвы

 

отнюдь

 

не

 

должно

строить

 

низкими,

 

а

 

чѣмъ

 

они

 

выше,

 

тѣмъ

 

лучше,

и

 

2-е)

 

что

 

въ

 

верхнихъ

 

частяхъ

 

стѣнъ,

 

подъ

 

по-

толками,

 

потребны

 

отверсщія. —Самая

 

меньшая

вышина

 

хлѣва

 

внутри

 

должна

 

быть,

 

отъ

 

земли

до

 

потолка,

 

4|

 

аршина,

 

ибо

 

вышина

 

эта

 

посте-

пенно

 

убавляется

 

отъ

 

прпбавляющагося

 

навоза.—

 

■

Отверстія

 

эти

 

должно

 

дѣлать

 

въ

 

горизонталь-

номъ

 

свѣшу

 

длиною

 

въ

 

|

 

арш.,

 

вышиною

не

 

болѣе

 

3

 

верш.,

 

и

 

растояніемъ

 

одно

 

отъ

 

дру-

гаго

 

неболѣе

 

какъ

 

на

 

1|

 

арш.,—слѣдственно,

 

если

длина

 

хдѣва

 

10

 

арш.,

 

то

 

каждая

 

изъ

 

двухъ

против)'положныхъ

 

стѣнъ

 

хлѣва,,

 

должна

 

имѣть
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по

 

4

 

отверстія

 

пли

 

окошка,

 

снабженный

 

задвиж-

ными

 

ставнями,

 

которые

 

можно-бъ

 

было

 

из-

вігутрп

 

открывать

 

и

 

закрывать.

 

Въ

 

однѣ

 

изъ

тѣхъ

 

отверстій

 

будутъ

 

выходить

 

испаренія,

 

а

въ

 

другія

 

входить

 

свѣжій

 

воздухъ,

 

такъ

 

что

внутренняя

 

атмосфера

 

всегда

 

будетъ

 

свѣжае-

ма

 

и

 

очищаема,

 

между

 

тѣмъ

 

скотина,

 

не

 

под-

вергаясь

 

сквозному

 

вѣтру,—за

 

тѣмъ

 

что

 

окна

помѣщены

 

выше

 

ея

 

роста,— можетъ

 

стоять

 

и

прохаживаться

 

въ

 

хлѣвѣ

 

безопасно.

Воздухъ

 

надъ

 

скотиною,

 

при

 

всегдашнемъ

своемъ

 

возобноаленіи,

 

доставить

 

нижнему

 

про-

странству

 

хлѣва

 

нужную,

 

по

 

обсіпоятельствамъ,

прохладу,

 

и

 

потому

 

посредствомъ

 

оконъ

 

мож-

но

 

уравнивать

 

температуру

 

хлѣва.

 

И

 

теперь

есть

 

въ

 

хлѣвахъ

 

нѣчто

 

похожее

 

на

 

окна,

 

но

какъ

 

бы

 

для

 

доказательства

 

пхъ

 

необходимости.

Число

 

существующихъ

 

нынѣ

 

отверстійслишкомъ

мало,

 

и

 

по

 

низменности

 

хлѣвовъ

 

они

 

помѣще-

ны

 

низко,

 

оставаясь

 

большею

 

часпн'ю

 

закры-

тыми,

 

иногда

 

даже

 

наглухо,

 

и

 

открываются

 

бо-

лѣе

 

для

 

свѣта,

 

чѣмъ

 

для

 

освѣженія

 

воздуха.

Никогда

 

хозяинъ

 

забывать

 

не

 

долженъ,

 

что

воздухъ

 

и

 

кормъ

 

составляютъ

 

главнѣйшій

 

пред-

мешъ

 

его

 

поиеченій,

 

при

 

чемъ

 

онъ

 

долженъ

 

по-
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читать

 

воздухъ

  

первою,

  

а

 

кормъ

 

второю

 

пи-

щею

 

скотины,

 

и

 

потому

 

управленіе

 

ставнями

оконъ

 

есть

 

новая

 

и

 

необходимая

 

для

 

него

 

забо.

та.

 

До

 

нуля

 

термометра,

 

напримѣръ,

 

всѣ

 

окна

должны

 

быть

 

открыты,

 

не

 

смотря

 

на

 

то

 

хдѣвъ

будетъ

  

всегда

 

теплѣе

    

несколькими

   

градусами

наружнаго

 

воздуха.

 

Когда

 

же

 

термометръ

 

упа-

даетъ

 

ниже

 

нуля,

 

то

 

ставни,

  

по

 

мѣрѣ

  

увели-

ченія

 

холода ,

 

закрываются

  

на-четверть

 

окна,

или

  

наполовину,

  

а

  

при

 

большихъ

  

морозахъ

 

и

наглухо.

   

Чтобы

  

скотина

   

не

 

стояла

 

въ

 

тем-

иотѣ,

 

то

   

въ

 

ставняхъ

   

вставляются

   

стекла;

они

 

дѣлаются

 

по

 

рисунку

 

фиг.

 

18,

 

въкоемъаа— 4

вставленныя

 

стекла,

   

Ъ

 

брусокъ

   

прибитый

   

къ

доскѣ,

 

и

 

въ

 

который

 

упирается

 

палка

 

для

 

двига-

йся

 

ставнями.

    

Несмотря

    

на

    

вышину

   

хлѣва,

при

 

закрытыхъ

   

ставняхъ

    

испаренія

    

будутъ

скопляться

  

въ

 

верхнемъ

   

пространствѣ

  

хдѣва,

откуда,

 

при

 

болыпемъ

 

умноженіи,

 

будутъ

 

Опу-

скаться

 

ниже

 

и

 

ниже,

 

для

 

чего,

 

даже

 

въ

 

боль-

шіе

 

морозы,

    

падлежишъ

   

открывать

    

окна

   

по

утрамъ

 

и

 

вечерамъ.

 

Отъ

 

умѣренной

 

въхлѣвахъ

температуры

 

шерсть

 

скотины

 

дѣлается

 

длин-

нѣе,

 

что

 

безсомнѣнія,

 

зимою,

   

лучше

   

гладкой

 

и

лоснящейся

 

шерсти,

 

происходящей

   

ошъ

 

излиш-
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ней

 

теплоты;

 

а

 

какъ

 

природа

 

въ

 

холодное

 

вря-

мя

 

года

 

защищаетъ

 

животныхъ

 

гораздо

 

густѣй-

шею

 

и

 

длиннѣйшею

 

шерстію,

 

чѣмъ

 

въ

 

теплое,

то

 

и

 

мы

 

должны

 

поступать

 

сообразно

 

съ

 

ея

дЬйствіями.

При

 

постоянной

 

въ

 

хлѣвахъ

 

температурѣ,

животныя

 

могутъ,

 

какъ

 

и

 

выше

 

сказано,

 

стра-

дать

 

отъ

 

нее :

 

почему

 

весьма

 

полезно

 

выпус-

кать

 

скотину,

 

въ

 

полдень,

 

на

 

открытый

 

воз-

духъ,

 

даже

 

при

 

20

 

градусахъ

 

мороза,

 

при

 

чемъ

сдѣдуетъ

 

наблюдать

 

только,

 

чтобъ

 

она

 

была

 

въ

движеніи.

 

По

 

прошествіи

 

половины

 

или

 

цѣлаго

часа,

 

смотря

 

по

 

степени

 

холода,

 

загоняютъ

 

ско-

тину

 

въ

 

хлѣвъ ,

 

и

 

закрываютъ

 

въ

 

немъ

 

всѣ

окна.

То

 

самое

 

животное,

 

которое

 

зимой

 

мы

 

столь

попечительно

 

защищаемъ

 

отъ

 

холода,

 

къ

 

чему

 

по-

буждаемся

 

собственнымъ

 

нашимъ

 

ощущеніемъ, —

дѣтомъ,

 

напротивъ

 

того,

 

подвергаемъ

 

на

 

откры"

томъ

 

полѣ

 

дѣйствію

 

полуденнаго

 

жара,

 

вовсе

не

 

соображаясь

 

съ

 

вліяніемъ

 

его

 

на

 

теплокров-

ное

 

животное.

 

Скотина

 

во

 

время

 

жара

 

стре-

мительно

 

бросается

 

въ

 

воду,

 

какъ

 

зимою

 

въ

открытый

 

двери

 

хлѣва

 

,

 

когда

 

въ

 

немъ

 

душно.

Лишняя

   

теплота

   

способствуешь

   

образованно
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зловредныхъ

 

соковъ,

 

и

 

только

 

частый

 

переход*

изъ

 

тепла

    

на

 

холодъ ,

    

можетъ

 

поддерживать

нѣкотороѳ

    

необходимое

    

равновѣсіе.

    

Лѣтомъ

стада

   

наблюдаютъ

    

въ

 

полѣ

  

свое

   

полуденное

время:

 

тогда

 

они

 

не

 

пасутся,

 

а

 

лежа

 

на

 

земли,

отрыгаютъ

 

жвачку,

   

что.

 

называется

  

полдни-

гать;

 

въ

 

то

 

время,

 

въ

 

жаркіе

   

дни

 

должно

 

ско-

тину

 

загонять

  

подъ

 

кровъ.

   

При

 

болынпхъ

 

се-

леніяхъ

 

это

 

составляетъ

 

одно

 

изъ

 

многихъ

 

не-

удобствъ ,

  

сопряжеяныхъ

   

съ

 

чрезмѣрною

 

вели-

чиною

 

селеній.

Четырехсторонній,

 

кругомъ

 

закрытый

 

Лиф-

ляндскій

 

домъ

   

имѣетъ

 

свои

 

удобства;

   

но

   

при

такомъ

   

устройстве

 

скотина

 

должна

 

большую

часть

 

времени

 

оставаться

 

въ

 

хлѣвахъ.

    

Лучше

бъ

 

было

 

на

 

одной

 

изъ

 

четырехъ

 

сторонъ

 

двора

устропвать

 

не

 

хлѣвы,

   

а

 

большой

 

навѣсъ.

 

Про-

хаживающаяся,

   

по

 

этому

    

открытому

    

двору,

скотина

 

не

 

должна

 

бъ

 

была

 

искать

 

въ

 

хлѣвахъ,

осенью

 

и

 

весною,

 

убѣжища

 

отъ

 

дождей

 

и

 

снѣ-

говъ,

 

да

 

и

 

самый

 

кормъ

 

можно

 

бъ

 

было

 

задавать

ей

 

иногда

   

подъ

   

этимъ

   

навѣсомъ.

   

Съ

 

нѣкотсѵ

раго

 

времени

 

начали

 

было

 

подражать

 

въ

 

сѣпер-

ныхъ

 

усадьбахъ

 

крестьянскому

 

покрытому

 

дво-

ру,

 

но

  

при

 

значительной

    

обширности

   

двора,
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закрытіе

 

его

 

оказалось

 

затруднительным*,

 

и

 

по-

тому

 

подраженіе

 

это

 

осталось

 

по-нынѣ

 

еще

неусовершенствованнымъ.

 

При

 

такомъ

 

устрой-

стве

 

нельзя

 

подымать

 

хлѣвовъ

 

до

 

надлежащей

высоты,

 

потому

 

что

 

прочее

 

строеніе,

 

даже

при

 

низкихъ

 

хлѣвахъ,

 

доходить

 

до

 

чрезмѣрной

и

 

безобразной

 

вышины,

 

отъ

 

того,

 

что

 

крышка

двора

 

приходится

 

надъ

 

крышею

 

хлѣвовъ,

 

кото-

рые,

 

въ

 

такомъ

 

сдучаѣ,

 

нельзя

 

и

 

расширить

 

по

произволу.

 

Но

 

какъ

 

крытый

 

скотный

 

дворъ

представляетъ

 

большія

 

удобства

 

для

 

климата,

гдѣ

 

на

 

цѣлую

 

половину

 

года

 

должно

 

выискивать

мѣсто

 

для

 

движенія

 

скота,

 

то

 

для

 

таковой

 

по-

стройки

 

мы

 

опншемъ

 

ниже

 

особенный

 

способъ,

который,

 

при

 

большей

 

удобности

 

въ

 

закрытіи

двора,

 

представляетъ

 

возможность

 

устронвать

хлѣвы

 

такъ

 

высокими

 

и

 

такъ

 

обширными,

 

какъ

требуетъ

 

надобность,

 

не

 

заставляя

 

выходить

изъ

 

обыкновенной

 

вышины

 

въ

 

прочихъ

 

хозяй-

ственныхъ

 

строеніяхъ.

Надлежит*

 

поставить

 

произвольное

 

число

хлѣвовъ

 

въ

 

двв

 

линіи

 

(фиг,

 

19),

 

на

 

копхъ

 

сто-

ящее

 

хлѣвы

 

приходилисо

 

бы

 

одинъ

 

противъ

 

дру-

гаго

 

и

 

такъ,

 

чтобы

 

1-е)

 

разстояніе

 

между

 

ли-

ніямп

 

или

   

рядами

 

хдѣвовъ

 

образовало

 

бы

 

дворъ
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шириною

 

отъ

 

4

 

до

 

8

 

сажень;

 

2-е)

 

чтобы

хлѣвы

 

а

 

обращены

 

были

 

узкими

 

сторонами

своими

 

къ

 

диніямъ

 

двора,

 

и

 

3-е),

 

чтобы

 

меж-

ду

 

длинными

 

стѣяами

 

хлѣвовъ

 

оставались

 

бы

промежутки

 

Ь,

 

шириною

 

въ

 

2

 

арш.

 

5

 

вер.

 

При-

такомъ

 

расположеніи

 

число

 

хлѣвовъ

 

всегда

 

бу-

дешь

 

четное,

 

и

 

двери

 

ихъ

 

обращены

 

будутъ

во

 

дворъ.

 

Промежутки

 

b

 

задѣлываются

 

либо,

послѣ

 

постройки,

 

заборами

 

между

 

стѣнами

 

хдѣ-

вовъ,

 

либо

 

продолжаются

 

стѣныхлѣвовъ

 

вовре-

мя

 

рубки

 

ихъ.

 

Оконечности

 

двора

 

забираются

также

 

особо

 

бревнами,

 

или

 

выводятся

 

на

 

них*

стѣныза

 

одно

 

с*

 

хлѣвами,

 

такъ,

 

что

 

дворъ

 

со-

ставить

 

продолговатый

 

четырехъугольникъ ,

по

 

обѣимъ

 

длинныиъ

 

сторонамъ

 

коего

 

расподо-

дожены

 

въ

 

одинъ

 

рядъ

 

хлѣвы,

 

а

 

на

 

короткихъ

находятся

 

ворота

 

се.

 

Величина

 

хдѣвовъ

 

можетъ

быть

 

совершенно

 

произвольная ,

 

и

 

зависит*

отъ

 

числа

 

скотинъ,

 

какое

 

въ

 

каждом*

 

хлѣв*

помѣщено

 

будет*.

 

Впрочем*,

 

при

 

постройкѣ

хдъвовъ

 

деревянных*

 

должно

 

соображаться

 

с*

длиною

 

бревен*,

 

полагая,

 

на

 

примѣръ,

 

длину

 

хлѣ-

ва

 

4

 

саж.,

 

ширину

 

ошъ

 

3

 

до

 

3|

 

саж.

 

В*

 

сшѣ

нахъ

 

промежутков*

 

bb

 

дѣлаются

 

окна

 

как*

для

 

освѣщенія

 

двора,

 

такъ

 

и

 

для

 

освѣжеція

 

воз-
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духа.

 

Фиг.

 

20

 

представляет*

 

передній

 

изадній

Фасады

 

двора. —

 

Фиг.

 

21

 

боковой

 

Фасад*

 

двора.

Стропила

 

для

 

крыши

 

двора

 

ставятся

 

на

 

боко-

выя

 

стѣны

 

хлѣвовъ,

 

ограничивающія

 

дворъ;

 

над*

хлѣвамп

 

же

 

устроиваются

 

особыя

 

крыши,

 

сое-

диняющіяся

 

съ

 

дворовою

 

кровлею,

 

а

 

промежут-

ки

 

Ь,

 

между

 

хлѣвами,

 

остаются

 

незакрытыми.

Устройство

 

стропидъ

 

должно

 

быть

 

самое

 

про-

стое,

 

без*

 

поперечных*

 

даже

 

связей,

 

потреб-

ность

 

которыхъ

 

могла

 

бы

 

уменьшить

 

ширину

двора;

 

можно

 

связать

 

только

 

стропила

 

дегедя-

ми

 

и

 

то

 

для

 

того,

 

чтобы

 

ноги

 

стропидьныя

не

 

погнулись

 

отъ

 

тяжести

 

снѣга.

 

Въ

 

соеди-

ненія

 

боковыхъ

 

крышъ

 

(над*

 

хлѣвами)

 

съ

 

дво-

ровою

 

крышею,

 

положить

 

осмоленные

 

жолобы.

Въ

 

этомъ

 

простраяномъ

 

дворѣ

 

дается

 

днем*

кормъ

 

скотин*

 

въ

 

рѣшеткахъ,

 

придѣланных*

къ

 

стѣнамъ

 

между

 

дверями

 

хлѣвовъ,

 

или

 

пове-

шенных*

 

на

 

середин*

 

двора.

 

Скотина

 

выхо-

дить

 

по

 

утрам*

 

из*

 

хлѣвовъ

 

ѣсть

 

кормъ

 

у

общих*

 

рѣшотокъ,

 

проводит*

 

день

 

по

 

произ-

волу

 

на

 

дворѣ

 

или

 

въ

 

отворенныхъ

 

хлѣвах*,

а

 

на

 

ночь

 

загоняется

 

въ

 

хдѣвъ.

 

Имѣя

 

всѣ

 

удоб-

ства

 

для

 

внушренняго

 

сообщенія,

 

таковой

 

дворъ

вмѣщаетъ

 

и

 

всѣ

 

выгоды

 

скотнаго

 

двора:

   

1)

 

въ
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хлѣваХ*

 

скот*

   

найдет*

 

себе

 

убежище,

   

когда

будет*

  

ему

  

холодно

 

на

   

дворѣ ;

   

2)

 

съ

 

трех*

сторон*

 

хлѣвовъ,

 

доступных*

   

для

 

свѣжаго

 

воз-

духа,

 

можно

 

устроить

 

окна

 

дляосвѣженія

 

вну-

тренней

    

атмосферы,

   

а

   

четвертая

   

сторона

хлѣва

 

обращена

 

на

 

закрытый

 

дворъ,

 

замѣняющій

внѣшній

 

воздух*,

    

коимъ

   

такъ

 

охотно

   

поль-

зуется

 

животное

 

во

 

время

 

зимы;

 

3)

 

въ

  

лѣтніе

полдневные

 

жары

 

скотина

 

найдет*

 

прохладу

 

и

убѣжище

 

въ

 

закрытомъ

 

и

 

пространномъ

 

дворѣ;

 

4)

въ

 

случаѣ

 

необходимости,

  

двор*

 

этотъ

 

можно

увеличить

 

или

 

уменьшить:

 

в*

 

первомъ

 

случаѣ

 

над-

лежитъ

 

только

 

построить

 

нужное

 

число

 

хлѣвовъ

и

 

продолжить

 

крыШу

   

двора ,

 

а

 

въ

 

последнем*,

убавив*

 

2

 

или

 

4

 

хлева ,

   

следуешь

 

разобрать

 

и

излишнюю

 

крышу

 

над*

 

дворомъ.

При

 

взглядѣ

 

на

 

отдельное

 

расположеніе

 

хлѣ-

вовъ,

 

можно

 

тотчас*

 

заметить ,

 

что

 

тако-

вая

 

постройка

 

потребует*

 

излишне

 

матерія-

довъ.

 

потому

 

что

 

у

 

8

 

хлевов* ,

 

по

 

четыре

съ

 

каждой

 

стороны,

 

находится

 

шесть

 

стен*

лишних*

 

против*

 

обыкновеннаго

 

устройства,

но

 

излишество

 

это

 

вознаграждается

 

просто-

тою

 

и

 

малосложностію

 

всего

 

прочаго.

 

Прарда,

что

   

и

 

на

  

крышу

   

потребуется

   

матеріядов*
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больше,

 

но

 

если

 

она

 

будешь

 

соломенная,

 

то

 

пз-

лишекъ

 

этотъ

 

не

 

заслуживаетъ

 

вниманія;

 

при

деревянной

 

же

 

крыше

 

не

 

пропадешь

 

ни

 

одно-

го

 

обрезка

 

доски,

 

потому

 

что

 

въ

 

крыш*

 

мно-

го

 

расжедобковъ.

Чтобы

 

скотный

 

дворъ

 

представить

 

въ

 

пол-

ноте,

 

со

 

всеми

 

удобствами,

 

то

 

мы

 

предполагаем*

поместить

 

подъ

 

общею

 

кровлею

 

кухню

 

для

скота

 

и

 

кладовую

 

для

 

храненія

 

корма

 

въ

 

не-

болыпомъ

 

количестве,

 

что,

 

впрочемъ,

 

предо-

ставляется

 

произволу

 

каждаго.

 

Для

 

этого

 

наз-

наченія

 

мы

 

опредедяемъ

 

хлевы

 

а

 

1

 

и

 

а

 

2

 

фиг.

 

19.

Можетъ

 

быть

 

слово

 

кухня

 

поселить

 

во

многих*

 

идею

 

объ

 

опасности

 

деревяннаго

 

стро-

енія ,

 

но

 

мы

 

постараемся

 

изгладить

 

это

 

не-

пріятное

 

впечатлѣніе

 

подробяымъ

 

описаніемъ

устройства

 

печей.

Если

 

потребуется ,

 

на

 

примерь

 

8

 

хдевовъ

 

,

то

 

есть ,

 

по

 

четыре

 

съ

 

каждой

 

стороны ,

 

то

мы

 

присовокупим*

 

къ

 

нимъ

 

еще

 

два

 

строенія ,

въ

 

хозяйстве

 

необходимыя,

 

и

 

равный

 

величиною

с*

 

хлѣвами ;

 

но

 

буде

 

ширина

 

последнихъ

 

не

 

бо-

дѣв

 

3-хъ

 

сажен*,

 

то

 

первыя

 

должны

 

быть

 

шири-

риною

 

до

 

11

 

аршинъ.

 

Пространство

 

d

 

(фиг.

19)

 

между

  

строеніями

 

а

 

1

 

и

 

а

 

2,

 

отличается
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отъ

 

двора

 

для

 

скота

 

тѣмъ

 

только ,

 

что

 

оно

не

 

застилается

 

соломою,

 

но

 

повозвышеніи

 

зем-

ли

 

,

 

хотя

 

на

 

полъ-аршина ,

 

противъ

 

поверхно-

сти

 

двора

 

,

 

уровнивается

 

и

 

утрамбовывается

на

 

подобіе

 

тока

 

въ

 

гумнѣ.

 

Место

 

это

 

отдѣ-

дяется

 

отъ

 

скотнаго

 

двора

 

невысокимъ ,

 

но

прочнымъ

 

палисадомъ

 

(означенным*

 

на

 

пла-

не

 

пунктированною

 

линіею),

 

въ

 

средине

 

котора-

го

 

оставляется

 

широкій

 

проходъ

 

е,

 

закладыва-

емый

 

двумя

 

жердями

 

для

 

воспрепятствованія

скотинѣ

 

заходить

 

въ

 

отдѣленное

 

мѣсто

 

d.

 

Хо-

тя

 

через*

 

проходъ

 

е

 

и

 

ворота

 

с

 

скотъ

 

выгонять

можно,

 

но

 

задніе

 

ворота

 

для

 

того

 

быди-бъ

 

удоб-

нѣе.

Назначивъ

 

отдѣденіе

 

а

 

1

 

ддя

 

кухни,

 

долж-

но

 

сделать

 

изъ

 

него

 

двери

 

къ

 

месту

 

d,

 

к

 

два

иди

 

три

 

окна

 

на

 

стенѣ

 

передня

 

го

 

Фасада

 

ее

(фиг.

 

22);

 

величина

 

оконъ

 

въ

 

свету

 

должна

быть

 

шириною

 

1

 

арш.,

 

вышиною

 

1|

 

аршина.

На

 

срединѣ

 

строенія

 

,

 

въ

 

равныхъ

 

разстояніяхъ

отъ

 

поперечных*

 

его

 

стенъ,

 

устройвается

 

про-

тивъ

 

оконъ

 

кухня,

 

по

 

чертежам*

 

фиг:

 

22

 

и

 

2Z.

Стены

 

а

 

а

 

а

 

делаются

 

изъ

 

кирпича

 

по

 

извес-

ти,

 

по

 

размеру

 

на

 

плане

 

означенному,

 

и

 

на

прочном*

 

Фундаменте.

 

Они

 

выводятся

 

на

 

чердакъ
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выше

 

потолка

 

b

 

на

 

|

    

аршина.

   

Пространство

между

 

этими

 

каменными

 

стѣнами

 

углубляется

ііротивъ

 

поверхности

 

земли

 

въ

 

кухнѣ

 

на

 

|

 

ар-

шина,

    

и

 

съ

 

открытой

 

стороны

 

обделывается

булыжником*.

   

Въ

 

этомъ

 

углубленіи

 

устроива-

ются

 

два

 

очага,

    

по

 

одному

 

въ

 

камідомъ

   

углу

каменных*

 

ст*нъ,

 

и

 

вмазываются

 

котлы,

 

топ-

ки

   

которыхъ

    

делаются

   

одна

   

против*

   

дру-

гой

 

такъ ,

 

чтобы

 

дрова

 

накладывались

 

въ

 

очаги

из*

 

ямы.

  

Вышина

 

очагов*

 

должна

 

быть

 

не

 

ме-

нѣе

  

і\

 

арш,

 

следственно

 

они

 

возвысятся

   

над*

подом*

 

кухни

 

на

 

£

 

аршин,

 

для

 

удобности

 

нали-

ванія

 

воды,

 

и

 

вычерпыванія

 

изъ

 

котлов*

 

корма.

Дымы

 

отъ

 

котдовъ

    

проводятся

  

въ

    

каменной

стене,

 

и

 

соединяются

 

въ

 

общей

 

трубе

 

g,

 

кото-

рая

 

стоить

 

на

 

середин*

 

каменной

 

стены.

 

Балки

для

 

потолка

 

можно

 

класть

 

на

 

каменную

 

стену,

но

 

только

 

такъ ,

  

чтобы

 

Концы

 

ихъ

 

отстояли

отъ

 

дыма

 

не

 

менѣе

 

2-хъ

   

кирпичей

 

или

 

12

 

вер-

шковъ.

 

Для

 

закрыванія

    

труб*

 

ставятся

   

двер-

цы

 

и

 

вьюшки

 

над*

 

очагами.

    

Весь

 

подъ

  

кухни

выстилается

   

мелкимъ

    

булЫжникомъ.

    

ТаКпмъ

образомъ

 

всякая

 

опасность

   

устранится

 

столь-

ко,

 

что

 

и

 

самая

  

неосторожность

    

не

 

можетъ

быть

 

Вредною,

   

потому,

   

что

 

дым*

 

проходит*
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черпзъ

 

камепную,

 

свободно

 

стоящую

 

стфну;

труба

 

основана

 

не

 

на

 

деревѣ,

 

а

 

на

 

той

 

же

 

ка-

менной

 

стѣнѣ

 

;

 

печи

 

углублены

 

въ

 

землю

 

,

 

и

полъ

 

высланъ

 

камнемъ-

 

—

 

За

 

каменною

 

етѣною

остается

 

пространство,

 

шириною

 

около

 

Щ

 

ар-

шпнъ,

 

которое

 

можно

 

занять

 

чѣмъ

 

-

 

нибудь,

 

и

какъ

 

кухня

 

будетъ

 

довольно

 

тепла,

 

то

 

можно

держать

 

здѣсь

 

пгпицъ

 

во-время

 

зимы;

 

въ

 

такомъ

случаѣ

 

отъ

 

угловъ

 

каменной

 

стѣны

 

до

 

стѣнъ

строенія,

 

надобно

 

сдѣлать

 

рѣшотку

 

съ

 

оста-

вленіемъ

 

дверей

 

на

 

одной

 

или

 

на

 

обѣпхъ

 

сгпо-

ронахъ,

 

при

 

чемъ

 

можно

 

еще

 

устроить

 

не-

большое

 

окошко

 

въ

 

стѣнѣ

 

h.

Второе

 

отдѣленіе

 

а

 

2

 

устроивается

 

слѣду-

ющимъ

 

образомъ:

 

(фиг.

 

24)

 

а

 

передняя

 

кладовая,

въ

 

которую

 

изъ

 

пространства

 

д

 

(фиг.

 

19)

 

ве-

детъ

 

дверь

 

Ь.

 

Въ

 

этой

 

кладовой

 

находится

опускная

 

дверь

 

пли

 

западня

 

с,

 

ведущая

 

въ

 

пог-

ребъ

 

или

 

подвалъ,

 

устроенный

 

между

 

Фундамен-

томъ,

 

гдѣ

 

земля

 

вырыта

 

такъ

 

глубоко,

 

что

вся

 

вышина,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Фундаментомъ,

 

соста-

вляешь

 

не

 

болѣе

 

2-хъ

 

аршинъ,

 

что

 

достаточ-

но

 

для

 

прохода

 

въ

 

наклонномъ

 

полояіеніи.

 

Въ

ѳгаомъ

 

подвалѣ

 

хранятъ

 

картофель,

 

отобранный

для

 

скотины,

 

или

 

другую

 

зелень.

 

Величина

 

ямы

Труд.

 

Отд.

 

1-е

                      

Ш
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равна

 

пространству

 

д,

 

надъ

 

нею

 

находящему-

ся.

 

Если

 

Фундаментъ

 

возвышенъ

 

надъ

 

землею

 

на

|

 

аршина,

 

то

 

яму

 

можно

 

вырыть

 

на

 

±\

 

арш.

Въ

 

передней

 

кладовой

 

буква

 

е

 

означаешь

 

ящикъ

или

 

ларь,

 

стояний

 

подъ

 

небольшимъ

 

окномъ

пли

 

просвѣтомъ.

 

Въ

 

двухъ

 

отдѣленіяхъ

 

этого

ларя

 

хранится

 

мука

 

для

 

подсыпки ,

 

выдаваемая

изъ

 

амбара

 

на

 

определенное

 

время;

 

/дверь

 

веду-

щая

 

въ

 

пространство

 

Э,

 

въ

 

которомъ

 

хранятъ

плевелы

 

(мякину)

 

въ ,

 

двухъ

 

отдѣленіяхъ

 

за-

сѣковъ,

 

означенныхъ

 

пунктиромъ.

 

Посдѣ

 

ежед-

невнаго

 

молоченія

 

высыпаютъ

 

озимые

 

плевелы

въ

 

одну

 

сторону,

 

а

 

яровые

 

въ

 

другую.

 

Такъ

какъ

 

плевелы,

 

накопившись

 

до

 

верха,

 

закроютъ

стѣны,

 

то

 

окно

 

для

 

освѣщенія

 

дѣдается

 

про-

тнвъ

 

прохода

 

между

 

засѣками,

 

въ

 

стѣнѣ

 

g.

 

Кар-

тофель,

 

въ

 

ямѣ

 

находящейся,

 

защищается

 

пле-

велами

 

отъ

 

холода

 

сверху.

 

Изъ

 

передней

 

а,

дверь

 

h

 

ведетъ

 

въ

 

пространство

 

г,

 

гдѣ

 

стоять

чаны

 

съ

 

сѣчкою ,

 

заготовленною

 

съ —осени

 

на

зиму,

 

изъ

 

рубленныхъ

 

огородныхъ

 

листьевъ.

Рубку

 

ихъ

 

удобно

 

можно

 

производить

 

во

 

впѣ-

шнемъ

 

пространстве

 

д,

 

(фиг.

 

19),

 

откуда

 

и

 

пе-

реходъ

 

до

 

кладовой

 

г

 

не

 

далекъ.

 

ч Въ

 

переднихъ

воротах*

 

двора

 

должна

 

находиться

 

еще

 

калит-
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ка

 

для

 

прохода.

 

Въ

 

кладовой

 

г

 

вмѣсто

 

пола

делается

 

земляная

 

набойка;

 

въ

 

кладовой

 

а

 

При-

биваютъ

 

къ

 

стѣнамъ

 

полки,

 

на

 

кои

 

становятъ

разную

 

деревянную

 

и

 

муравленую

 

посуду,

 

для

скотнаго

 

двора

 

необходимую.

 

Всѣ

 

эти

 

запасы

сохраняются

 

подъ

 

однпмъ

 

замкомъ

 

у

 

дверей

 

Ь,

п

 

ключница

 

за

 

-

 

одинъ

 

разъ

 

выдаешь

 

все

 

то,

 

что

для

 

дневнаго

 

потребленія

 

должно

 

поступить

въ

 

близлежащую

 

кухню.

 

Самъ

 

хозяпнъ

 

обозрѣ-

ваетъ

 

за

 

-

 

одинъ

 

разъ

 

скотный

 

дворъ

 

и

 

всѣ

 

его

принадлежности.

 

Не

 

будь

 

здѣсь

 

кладовой

 

и

 

кух-

ни,

 

мякину

 

стали

 

бы

 

носить

 

изъ

 

огуменника,

муку

 

изъ

 

амбара,

 

картофель

 

и

 

сѣчку

 

изъ

 

дальняго

погреба

 

или

 

мшеника,

 

а

 

приготовленный

 

кормъ

должно

 

бъ

 

было

 

переносить

 

на

 

плечахъ

 

изъ

 

от-

даленной

 

кухни.

 

Такимъ

 

образомъ

 

одно

 

и

 

тоже

дѣло

 

потребовало

 

бы

 

втрое

 

болѣе

 

времени

 

и

трудовъ,

 

а

 

всякое

 

затрудненіе

 

уменьшаешь

 

охо-

ту

 

къ

 

хозяйственному

 

занятію,

 

и

 

безъ— сомнѣ-

нія

 

не

 

въ

 

пользу

 

скота.

Рига.

 

Строеніе

 

это

 

чѣмъ

 

бываетъ

 

проще,

тѣмъ

 

лучше,

 

а

 

нанболѣе

 

въ

 

деревняхъ.

 

Самая

простая

 

рига,

 

сберегающая

 

наиболѣе

 

дровъ,

 

есть

нынѣ

 

употребляемая,

 

и

 

для

 

усовершенствованія

которой

 

нужны

 

только

   

нѣкоторыя

 

измѣненія.
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Можно

 

смѣло

 

полагать,

 

что

 

изъ

 

50

 

ти

 

сгорѣ-

вшихъ

 

ригъ,

 

едва

 

ли

 

въ

 

одной

 

загорѣлись

 

началь-

но

 

стѣны

 

отъ

 

топленія

 

печи.

 

Пожары

 

въ

 

ри-

гахъ,

 

большею

 

частію,

 

происходить

 

отъ

 

наса-

женныхъ

 

для

 

сушенія

 

сноповъ,

 

которые

 

часто

сваливаются

 

къ

 

печи,

 

и

 

обстоятельство

 

это

есть

 

именно

 

тотъ

 

предметъ,

 

на

 

который

 

слѣ-

дуетъ

 

обратить

 

вниманіе.

Обыкновенно

 

думаютъ,

 

что

 

вся

 

опасность

пропсходитъ

 

отъ

 

вылетающихъ

 

изъ

 

печи

 

пскръ;

но

 

они

 

вовсе

 

не

 

такъ

 

опасны,

 

какъ

 

полага-

готъ,

 

при

 

соблюденіи

 

прочихъ

 

предосторожно-

стей.

 

Когда

 

печь

 

закрыта

 

отъ

 

сквознаго

 

вѣт-

ра,

 

то

 

искры

 

поднимаются

 

въ

 

прямомъ

 

напра-

вленіи

 

вверхъ,

 

и

 

гаснуть

 

не

 

достигая

 

до

 

по-

толка.

 

Они

 

разлетаются

 

въ

 

стороны

 

тогда

только,

 

когда

 

отъ

 

усиленнаго

 

топленія

 

выхо-

дить

 

ихъ

 

слишкомъ

 

много

 

вмѣстѣ

 

съ

 

разгоря-

ченнымъ

 

воздухомъ ;

 

но

 

не

 

много

 

по

 

-

 

выше

онѣ,

 

встрѣчая

 

воздухъ

 

болѣе

 

прохладный,

 

прини-

маютъ

 

естественное

 

паправленіе

 

къ

 

верху,

 

и

изчезаютъ;

 

но

 

при

 

сквозномъ

 

воздухѣ

 

направле-

ние

 

искръ

 

можетъ

 

измениться

 

и

 

обратиться

къ

 

снопамь,

 

насаженнымъ

 

для

 

сушенія.

 

По

 

это-

му:

 

1-е)

   

не

 

должно

   

никогда

   

дѣлать

 

оконъ

 

въ
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сшѣнѣ

 

риги

 

прошивъ

 

чела

 

печи,

 

несмотря

 

на

 

то,

что

 

при

 

топленіи

 

окно

 

закрывается.

2-е)

 

Потребно,

 

чтобы

 

печь

 

была

 

въ

 

полтора

раза

 

длиннѣе

 

дровъ,

 

употребляемыхъ

 

для

 

топки.'

3-е)

 

Крестьянская

 

овинная

 

печь

 

въ

 

перво-

бытномъ

 

своемъ

 

видѣ,

 

есть

 

совершенное

 

подо-

біе

 

первобытной

 

избной

 

печи.

 

Какъ

 

послѣдняя,

для

 

выхода

 

дыма,

 

усовершенствована

 

прпдѣла-

ніемъ

 

къ

 

ней

 

трубы,

 

что

 

уже

 

во

 

многихъ

 

мѣс-

тахъ

 

постепенно

 

вводится,

 

такъ

 

и

 

первая

доляша

 

бъ

 

быть,—вмѣсто

 

трубы ,

 

по

 

ненадоб-

ности

 

вывода

 

дыма

 

изъ

 

риги,— снабжена

 

колпа-

комъ,

 

что

 

отчасти

 

также

 

дѣлается.

 

Такія

прибавления

 

суть

 

естественныя

 

усовершенство-

ванія

 

печей,

 

необходимость

 

коихъ

 

представи-

лась

 

сама

 

собою.

 

Фиг.

 

25

 

и

 

26

 

изображаютъ

печь

 

съ

 

колпакомъ. —Какъ

 

въ

 

избѣ,

 

такъ

 

и

 

въ

ригѣ,

 

печи

 

нмѣютъ

 

два

 

отверстія,

 

между

 

ко-

ими

 

находится

 

пустое

 

пространство

 

шири-

ною

 

въ

 

ариіинъ;

 

надъ

 

этимъ

 

пространствомъ

пли

 

очелкомъ

 

ставится

 

труба

 

у

 

избной

 

лечи,

а

 

у

 

овинной

 

колпакъ

 

а:

 

въ

 

первой

 

дымъ,

 

вы-

ходя

 

изъ

 

внутренняго

 

отверстія

 

печи,

 

стре-

мится

 

къ

 

верху

 

и

 

выходить

 

на

 

воздухъ ;

 

во

второй

 

же,

 

ударивъ

 

въ

 

сводъ

 

колпака,

 

онъ

 

вы-

ходить

 

чрезъ

 

два

 

или

 

три

  

продолговатыя

 

от
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верстія

 

b.

 

и

 

распространяется

 

по

 

всей

 

ригѣ.

Печь

 

эта

 

весьма

 

хороша,

 

и

 

есть

 

единственная

 

по

удобности

 

для

 

риги.

 

Пламя,

 

выходящее

 

изъ

 

печи

чрезъ

 

внутреннее

 

отверстіе,

 

ударяетъ

 

въ

 

кол-

пакъ

 

и

 

исчезаешь

 

въ

 

немъ ,

 

а

 

дымъ

 

выходить

сквозь

 

надчельныя

 

отверстія

 

безъ

 

искръ.

 

При

худой

 

кладкѣ

 

пли

 

при

 

сильной

 

топкѣ,

 

искры

 

по-

казываются,

 

иногда,

 

около

 

упомянугаыхъ

 

отвер-

стій,

 

но

 

въ

 

весьма

 

маломъ

 

числѣ ,

 

и

 

гаснуть,

 

не

подымаясь

 

къ

 

верху.

Мы

 

представимъ

 

здѣсь

 

ригу

 

болыпаго

 

разме-

ра

 

,

 

то

 

есть

 

въ

 

5

 

сажени

 

въ

 

квадратѣ ,

 

въ

 

ко-

торой

 

можно

 

вдругъ

 

сушить

 

до

 

300

 

сноповъ

ржи

 

,

 

следственно

 

для

 

большой

 

семьи.

 

Рига

 

и

печь

 

могутъ

 

быть

 

построены

 

и

 

въ

 

меньшемъ

размѣрѣ ,

 

но

 

съ

 

сохраненіемъ

 

той

 

же

 

Формы

 

и

пропорціи.

 

Отъ

 

крайней

 

поперечной

 

стѣны

 

рпги,

т.

 

е.

 

противъ

 

молотпльнаго

 

гумна,

 

отступя

 

отъ

стѣпы

 

на

 

\

 

аршина,

 

надлежать

 

выкопать

 

про-

долговатую

 

четырехъ-угольную

 

яму

 

(фиг.

 

2і\,

шириною

 

въ

 

2і

 

аршина ,

 

длиною

 

въ

 

6

 

аршинь.

Глубина

 

этой

 

ямы

 

должна

 

равняться

 

тре-

тьей

 

части

 

вышины

 

печи.

 

Выкидываемая

 

изъ

ямы

 

земля

 

употребляется

 

на

 

необходимое

 

воз-

вышеніе

 

пола

 

риги

 

противъ

 

наружной

 

поверх-

ности

 

земли.

 

По

 

сторонамъ

 

углубленіл

 

выводят-
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ся

 

стѣнки

 

изъ

 

крѣпкаго

 

булыжника

 

,

 

на

 

кото-

рыхъ

 

основывается

 

кирпичная

 

печьсъколпакомь.

При

 

вышесказанной

 

величине

 

риги,

 

вся

 

длина

 

пе-

чи

 

съ

 

колпакомъ

 

должна

   

быть

   

4

   

аршина

   

или

не

 

много

 

менее.

 

Остальная

 

часть

   

ямы

   

d

   

не-

обходима

 

для

 

топки

 

печи,

 

по

 

причине

 

углубле-

ния

 

ее

 

въ

    

землю.

    

Когда

 

печь

 

готова ,

    

тогда

утрамбовываютъ

 

около

 

нее

 

землю.

 

Выгоды

 

отъ

устройства

 

такой

 

печи

 

состоять:

 

во

 

1

 

-

 

хъ)

 

въ

ея

 

величине,

 

что

 

необходимо

 

при

 

большой

 

семье,

ибо

 

обыкновенно

 

у

 

крестьянъ

 

какъ

 

риги,

 

такъ

 

и

печи

 

слишкомъ

 

малы,

 

отъ

 

чего

 

принуждены

 

бы-

ваютъ

 

по

 

несколько

 

разъ

  

молотить

 

н

 

топить

печь.

 

Для

 

семьи,

 

изъ

 

которой

 

могутъ

 

молотить

8,

 

10

 

и

 

даже

 

15

 

человекъ,

 

упомянутая

 

величина

печи

 

выгодна

 

на-счетъ

 

сбереженія

 

дровъ

 

и

 

вре-

мени.

   

Во

 

2

 

хъ)

  

какъ

 

одна

 

часть

 

печи

 

стоить

на

 

булыжнике,

 

то

 

сберегается

 

отъ

 

того

 

значи-

тельное

 

количество

 

кирпича,

 

который

 

трудно

иногда

 

доставать

 

крестьянину.

 

Въ

 

3-хъ)

 

печь,

углубленная

 

нижнею

 

частію

 

въ

 

землю,

 

бываешь

прочнее

 

и

 

менее

 

требуетъ

 

починки,

 

чемъ

 

осно-

ванная

   

на

   

поверхности

   

земли.

   

Булыжникъ ,

раскалившись

 

во

   

время

    

топки ,

    

удерживаешь

теплоту

 

и

 

сообщаетъ

    

ее

 

риг£

    

чрезъ

  

долгое
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время

 

после

 

топленія ,

   

и

 

потому

 

здесь

 

не

 

мо-

жешь

 

быть

 

потерн

 

теплоты

 

отъ

 

прикоснове-

ния

 

земли

 

къ

 

печи.

 

Не

 

должно

 

также

 

сомневать-

ся

 

въ

 

прочности

 

булыжника:

 

онъ

 

держится

 

дол-

го,

 

и

 

находится

 

у

 

крестьянъ

 

почти

 

всегда

 

подъ

рукою.

 

Иногда ,

 

по

 

нужде ,

 

употребляютъ

 

его

даже

 

для

 

печей

 

избныхъ.

 

Въ

 

4

 

-

 

)

 

посредствомъ

углубленія

 

печи

 

въ

   

землю ,

    

огонь

    

находится

далее

 

отъ

 

потолка

 

и

 

сноповъ,

 

и

 

вообще

 

лучше

бываешь

 

закрыть.

 

Печь

 

можешь

 

быть,

 

по

 

про-

изволению

 

,

    

п

    

удалена

    

отъ

 

боковъ

 

ямы

   

при

значительнейглемъ

    

углублении ,

 

но

    

тогда

 

она

должна

 

быть

 

построена

 

вся

 

изъ

 

кирпича,

 

и

 

бока

ямы.

 

обделываются

 

кругомъ

 

булыжникомъ

 

с

 

(фиг.

25)

 

для

  

того ,

   

чтобы

 

земля

 

не

 

осыпалась.

 

Но

для

 

крестьянина

 

первый

 

способъ

   

проще

 

и

 

удо-

бопсполншпельнее,

 

и

 

рига

 

нагревается

 

прп

 

немъ

совершенно.

 

Здѣсь

 

не

 

безполезно

 

заметишь,

 

что

крестьянпнъ

    

кладешь

    

обыкновенно

 

слишкомъ

мало

 

земли

 

на

 

погаолокъ

 

своей

 

риги ,

   

отъ

 

чего

часть

 

яіара,

 

проходя

 

черезъ

 

потолокъ,

 

теряет-

ся.

   

Тасканіе

 

земли

 

въ

 

корзинахъ

 

или

 

на

 

носил-

кахъ,

 

на

 

такую

 

вышину ,

   

для

 

него

    

затрудни-

тельно,

 

п

 

онъ

 

не

 

безпокоится

 

о

 

томъ,

 

что

 

не-

достапшкъ

 

труда

    

должно

 

ему

 

будетъ

   

полол-
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ндть

 

излишкомх

 

дровъ.

 

Если

 

на

 

погаолкѣ

 

риги

мало

 

земли

 

,

 

шо

 

и

 

наилучше

 

устроенная

 

печь

мало

 

поможешь ,

 

и

 

потому

 

слой

 

утоптанной

глинистой

 

земли,

 

на

 

чердакѣ,

 

долженъ

 

быть

 

не

менѣе

 

2

 

вершковъ. — Теперь

 

приступимъ

 

къ

 

опи-

санію

 

устройства

 

сушильни

 

, — предмета

 

неме-

нье

 

важнаго.

Снопы

 

загораются

 

троякимъ

 

образомъ

 

:

   

а)

по

 

старой

 

привычкѣ ,

 

еще

 

во

 

всѣхъ

    

деревняхъ

существующей,

 

насаживаются

 

снопы

 

на

 

подвиж-

ныя

 

жерди

 

(колосники),

 

которыя

 

придвигаются

одна

 

за

 

другой

 

по

 

постепенной

 

насадкѣ

 

сноповъ

рядами.

   

Жерди

    

лежать

 

на

 

двухъ

   

только

 

бал-

кахъ,

 

врубленныхъ

    

подлѣ

   

самыхъ

    

стѣнъ,

 

въ

направленіи

 

къ

 

печи

   

и

   

молотильному

   

гумну;

а

   

какъ

 

печь

    

находится

   

между

 

этими

  

двумя

балками ,

   

то

 

она

 

мѣшаетъ

 

положить

 

третью

балку ,

 

и

 

потому

 

жерди,

 

лел;а

 

только

 

концами

на

 

балкахъ,

  

гнутся

 

подъ

   

снопами,

    

несмотря

на

 

то,

 

что

 

сноповъ,

 

по

 

этой

 

причине,

 

накла-

дывается

    

въ

 

,

 

вышину

    

не

    

много.

   

Последняя

жердь ,

   

следовательно

 

и

 

послѣдній

 

рядъ

 

поста-

вленныхъ

 

сноповъ ,

    

касаются

 

самой

   

печи

   

по-

длоге

 

ея.

   

Эти

 

послѣдніе

 

снопы ,

   

прислоненные

одинъ

   

къ

    

другому ,

    

и

   

неимѣющіе

    

никакой



—

  

138

  

—

опоры,

 

высыхая ,

   

слабѣютъ

 

и

 

падаютъ

 

на

 

зем-

лю

 

,

 

гдѣ,

   

по

 

близости

 

отъ

 

печи,

 

загораются

 

и

сообщаютъ

   

пламя

   

стоящимъ

  

на

   

колосникахъ

снопамъ.

 

Ь)

 

Обыкновенно

 

сажаютъ

 

снопы

 

внизъ

колосьями

 

въ

 

томъ

 

предположеніп,

 

что

 

они

 

такъ

лучше

 

сохнуть ,

   

забывая ,

   

что

 

теплота

 

сто;

итъ

   

болѣе

    

вверху,

    

нежели

    

внизу;

   

впрочемъ

и

 

колосники

    

самые

   

препятствуютъ

   

сажать

снопы

 

иначе.

 

Въ

 

такомъ

 

положеніи

 

сноповъ

 

ко-

лосья

 

висятъ

 

почти

 

до

   

самой

 

земли ,

    

и

 

легко

загораются

 

отъ

 

вылетающихъ

 

пзъ

 

печи

 

искръ.

с)

 

Желая

 

выиграть

 

мѣсто,

 

иногда

 

насаживаютъ

снопы

 

надъ

 

самою

 

печью.

 

Въ

 

случаѣ

 

расщелянія

ее,

 

огонь

 

выходить

 

въ

 

трещину,

 

и

 

по

 

одной

 

да-

же

 

соломенкѣ ,

    

прикасающейся

 

къ

 

печи,

   

доби-

рается

 

до

 

всѣхъ

 

сноповъ.

Для

 

отвращенія

 

іпого

 

предлагается

 

устрой-

ство

 

сушильни,

 

гораздо

 

безопаснѣйшее

 

и

 

нѳ-

затрудительное

 

въ

 

выполненіи

 

для

 

крестьянина.

Балки

 

въ

 

ригѣ,

 

на

 

которыхъ

 

устроивается

 

су-

шильня,

 

должны

 

быть

 

положены

 

по

 

направленію

длины

 

печи,

 

т.

 

е.,

 

когда

 

войдемъ

 

изъ

 

гумна

 

въ

ригу,

 

то

 

увидимъ

 

нхъ

 

лежащими

 

поперегъ,

 

но

чпюбъ

 

онѣ

 

не

 

приходились

 

ни

 

надъ

 

печью,

 

ни

надъ

 

пустымъ

 

около

 

печи

 

мѣсшомъ,

 

слѣдствеа?
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но

 

балки

 

лягутъ

 

на

 

оборотъ

 

противъ

 

стара-

го

 

устройства.

 

—

 

Вместо

 

двухъ,

 

потребно

 

по-

ложить

 

три

 

балки:

 

одну

 

у

 

стѣны

 

надъ

 

дверьми,

другую

 

по

 

серединѣ,

 

а

 

последнюю

 

или

 

третью

балку

 

а

 

(фиг.

 

28)

 

близь

 

печи

 

Ъ,

 

въ

 

растояніи

отъ

 

стѣны

 

с,

 

на

 

3*

 

аршина.

 

На

 

балки

 

класть

жерди

 

dd,

 

укрепляя

 

каждую

 

особо,

 

чтобъ

 

они

не

 

двигались

 

съ

 

своихъ

 

мѣстъ,

 

и

 

оставляя

 

меж-

ду

 

ними

 

промежутки

 

не

 

болѣе

 

1Д

 

вершк.,

 

что-

бы,

 

при

 

хожденіи

 

по

 

жердямъ,

 

нельзя

 

было

 

про-

ступиться.

 

Жерди

 

тѣ

 

оканчиваются,

 

перехо-

дя

 

немного

 

за

 

половину

 

третьей

 

балки

 

а.

 

й

такъ

 

вся

 

рига

 

останется

 

свободною

 

отъ

 

зем-

ли

 

до

 

потолка,

 

и

 

будетъ

 

занята

 

одною

 

только,

отдѣльною

 

отъ

 

всего,

 

печыо.

 

При

 

большихъ

господскихъ

 

ригахъ ,

 

можно

 

устропвать

 

ихъ

преимущественно

 

въ

 

видѣ

 

продолговатаго

 

че-

тырехъ-угольника,

 

но

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ,

 

для

совершенной

 

безопасности,

 

не

 

должно

 

занимать

сушильнею

 

пространства

 

около

 

печи.

 

На

 

балкѣ

а,

 

и

 

на

 

концахъ

 

жердей

 

выводить

 

изъ

 

такихъ

 

же

жердей

 

стѣну

 

е,

 

(фиг.

 

29)

 

оставляя

 

между

 

нею

 

и

погаолкомъ

 

/промежутокъ

 

вершковъ

 

въ

 

5,

 

чрезъ

который

 

теплота

 

можетъ

 

распространяться

надъ

 

снопами.

 

Таковая

   

сушильня

 

составляешь,
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сама

 

по

 

себе,

 

кругомъ

 

запертый

 

чердакъ,

 

коего

полъ,

   

на-подобіе

    

ростверга,

   

отстоитъ

    

отъ

почвы

 

риги

 

на

 

3

 

аршина,

   

а

 

отъ

 

потолка

 

на

 

2

арш.

 

6

 

вершковъ.

 

При

 

ѳтомъ

 

устройстве

 

мож-

но

 

насаживать

   

снопы

   

такъ

 

слабо,

    

какъ

 

кто

захочешь,

 

и

 

какъ

 

иногда

  

требуется

   

по

 

сыро-

сти

 

ихъ.

 

Входъ

 

въ

 

сушильню

 

надлеяштъ

 

устро-

ить

 

не

 

изъ

 

риги,

 

отъ

 

коей

 

сушильня

  

отделена

носредствомъ

    

стены

 

е,

 

но

  

изъ

   

молотильнаго

гумна.

    

Надъ

 

дверью

 

g

 

(фиг.

 

29

 

и

 

30),

 

ведущею

£изъ

 

гумна

 

въ

 

ригу,

    

или

   

немного

   

въ

   

сторонѣ

противъ

 

нее,

  

делаютъ

 

небольшую

 

дверь .

 

h

 

(фиг.

30)

 

въ

 

стене

 

риги.

 

Къ

 

ней

 

приставляется

 

каж-

дый

 

разъ

   

лесенка ,

    

и

   

снопы

 

подаютъ

    

вверхъ

вилами.

   

При

 

старомъ

 

устройстве,

 

снопы

 

сно-

сягаъ

 

прежде

 

въ

 

ригу,

   

н

 

нзъ

   

нее

 

насаживаютъ

на

 

колосники ,

  

между

 

темъ

    

какъ

 

здесь

 

снопы

сажаютъ

 

прямо

 

изъ

 

молотильнаго

 

гумна

 

въ

 

су-

шильню,

 

откуда

 

по

 

высушеніи

 

бросаютъ

 

прямо

на

 

полъ

 

гумна,

 

чемъ

 

выигрывается

 

время.

 

Вооб-

ще

 

какъ

 

насажпваніе,

 

такъ

 

и

 

высаживаніе

 

сно-

повъ,

 

производится

 

здесь

 

весьма

 

скоро,

   

и

 

какъ

они

 

упасть

   

не

 

могутъ,

   

то

 

мало

 

занимаются

иорядочнымъ

   

ихъ

 

установомъ.

    

По

 

наполненіи

сушильни

 

снопами,

 

дверцы

 

запираюшъ

 

еслинуж-



,
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но

 

замкомъ ,

 

потому

 

что

 

другаго

 

хода

 

въ

 

нее

нѣтъ.

 

Замолотчикъ,

 

будучи

 

такимъ

 

образомъ

вовсе

 

отделенъ

 

отъ

 

сушпмаго

 

хлѣба,

 

ухажи-

ваешь

 

только

 

за

 

одною

 

печыо,

 

которая

 

ни

 

въ

какомъ

 

случае

 

не

 

угрожаешь

 

опасностію.

 

При

этомъ

 

нужно

 

еще

 

упомянуть,

 

что

 

малое

 

от-

верстіе

 

или

 

окошечко,

 

необходимое

 

для

 

выпуска-

тя

 

паровъ,

 

отъ

 

сырости

 

сначала

 

происходя-

щихъ,

 

должно

 

быть

 

закрываемо

 

снаружи

 

посред-

ствомъ

 

длинной

 

палки,

 

ибо

 

въ

 

сушильню,

 

на-

полненную

 

снопами,

 

входить

 

было

 

бы

 

не

 

воз-

можно.

Хлпбкый

 

амбаръ.

 

Это

 

строеніе

 

не

 

соотвѣт-

сгавуетъ

 

своему

 

назначенію,

 

иногда

 

по

 

малости

мѣста ,

 

а

 

чаще

 

потому,

 

что

 

будучи

 

построено

равностороннимъ

 

четырехъ-уголышкомъ,

 

не

 

мо-

жешь

 

быть

 

выгодно

 

раздѣляемо.

 

Измѣнивъ

 

планъ

амбара,

 

мы

 

можемъ

 

прибавить

 

къ

 

нему

 

воздуш-

ную

 

сушильню ,

 

которой

 

не

 

достаетъ

 

у

 

кре-

стьянина.

Для

 

амбара

 

нужно

 

избрать

 

Фигуру

 

продол-

говатаго

 

четырехъ-угольннка.

 

Крестьнинъ

 

при-

выкъ

 

употреблять

 

бревна

 

целыми,

 

какъ

 

онъ

рубить

 

ихъ

 

въ

 

лесу,

 

и

 

потому

 

всѣ

 

его

 

строе-

нія

 

имѣютъ

 

одинаковую

 

Фигуру.

 

Причина

 

тому
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следующая:

 

обыкновенная

 

длина

 

строеваго

 

лѣса

3

 

сажени ,

 

къ

 

чему

 

прибавляется

 

иногда

 

отъ

половины

 

до

 

целаго

 

аршина.

 

Крестьянинъ

 

ру-

бить

 

свое

 

бревно

 

тоже

 

въ

 

три

 

сажени

 

(даже

въ

 

5'

 

для

 

избы),

 

но

 

онъ

 

меряетъ

 

растянутыми

руками,

 

отъ

 

чего

 

бревно

 

его

 

выходить

 

только

въ

 

2|

 

печатныхъ

 

сажени;

 

при

 

такой

 

коротко-

сти,

 

ему

 

не

 

приходить

 

въ

 

-

 

мысль

 

перепилить

бревна

 

по-поламъ,

 

и

 

онъ

 

употребляешь

 

его

 

для

амбара,

 

по

 

привычке,

 

пѣлымъ.

Крестьянскій

 

амбаръ

 

не

 

долженъ

 

имѣть

 

вну-

тренней

 

ширины

 

болѣе

 

4|

 

аршинъ ;

 

относи-

тельно

 

только

 

длины

 

надлежитъ

 

соображаться

съ

 

величиною

 

семьи,

 

при

 

малочисленности

 

коей

длина

 

амбара

 

не

 

должна

 

быть

 

менѣе

 

3

 

сажень.

Короткая

 

рубка

 

бревенъ

 

вообще

 

гибельна

 

для

лѣсовъ,

 

ибо

 

обыкновенно

 

вершины

 

остаются

намѣстѣ

 

и

 

гніютъ

 

безъ

 

употребленія,

 

един-

ственно

 

по

 

тому,

 

что

 

изъ

 

нихъ

 

не

 

выходить

бревна,

 

равнаго

 

длиною

 

отрубленному.

 

Для

 

пред-

полагаемаго

 

нами

 

амбара,

 

следуешь

 

рубить

 

бре-

вна

 

для

 

поперечныхъ

 

стенъ

 

въ

 

11

 

аршинъ,

 

и

перепилить

 

ихъ

 

на- двое,

 

а

 

для

 

продольныхъ

 

въ

 

10

аршинъ;

 

изъ

 

такнхъ

 

бревенъ

 

выйдетъ

 

та

 

мера

амбара,

    

которую

 

мы

 

выше

 

определили.

   

Дверь
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въ

 

амбаръ

 

дѣлается

 

по

 

середине

 

его

 

длины,

 

фиг.

 

3 1.

Внутри,

 

по

 

продольной

 

сгаѣне,

 

противъ

 

дверей

устроиваютъ

 

въ

 

одинъ

 

рядъ

 

засеки

 

для

 

зерна,

а.

 

Во

 

всю

 

длину,

 

до

 

лѣстницы

 

d,

 

можно

 

сделать

произвольное

 

число

 

засѣковъ

 

разной

 

величины,

наблюдая

 

однако,

 

чтобы

 

въ

 

томъ

 

чпслѣ

 

бы-

ли

 

неболыиіе

 

засеки

 

собственно

 

для

 

посевнаго

зерна,

 

по

 

недостатку

 

коихъ

 

крестьяішнъ

 

обык-

новенно

 

сеетъ

 

не

 

отборное

 

зерно,

 

а

 

остающее-

ся

 

отъ

 

домашняго

 

расхода.

 

Глубина

 

засЬковъ

составляешь

 

вмѣстѣ

 

съ

 

стѣнками

 

2|

 

аршина,

следовательно

 

для

 

коридора

 

или

 

прохода

 

оста-

нется

 

If

 

аршина.

 

Въ

 

числѣ

 

засековъ

 

могутъ

быть

 

и

 

узкіе,

 

даже

 

въ

 

одинъ

 

аршинъ,

 

для

помѣшенія

 

какого-либо

 

огаборнаго

 

рода

 

хлѣба.

На

 

концѣ

 

прохода

 

6,

 

можно

 

еще

 

прибавить

 

за-

секъ

 

съ

 

двумя

 

огадѣленіями

 

для

 

гороха ,

 

льня-

наго

 

семени

 

и

 

проч.;

 

на

 

другомъ

 

же

 

конце

устроить

 

лестницу

 

Ъ ,

 

шириною

 

въ

 

аршинъ ,

для

 

входа

 

на

 

чердакъ ,

 

который

 

по

 

Формѣ

 

своей

весьма

 

удобенъ

 

для

 

воздушной

 

сушильни.

 

Для

ѳтой

 

цели

 

крыша

 

амбара

 

устроивается

 

на

 

два

ската,

 

и

 

шипцы

 

забираются

 

тонкими

 

бревнами

до

 

гребня

 

крыши.

 

На

 

обоихъ

 

шипцахъ

 

дѣлаются

два

 

окна

   

для

 

сквознаго

 

воздуха,

   

необходимаго
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при

 

сушеніи

 

на

 

чердаке

 

огородной

 

зелени

 

или

 

поле-

ваго

 

зерна.

 

А

 

какъ

 

окна

 

те

 

должны

 

быть

 

всегда

открытыми,

 

и

 

какъ

 

железная

 

решотка,

 

чтобы

воспрепятствовать

 

влѣзанію

 

въ

 

окна,

 

для

 

кресть-

янина

 

не

 

выгодна ,

 

то

 

можно

 

въ

 

замене

 

ее

употребить

 

следующій

 

способе:

 

между

 

двумя

бревнами

 

въ

 

шипцахъ,

 

вырубаются

 

продолгова-

тыя

 

и

 

узкія

 

отверстія ,

 

фиг.

 

32

 

,

 

начиная

 

отъ

перваго

 

бревна

 

надъ

 

поломъ

 

чердака ,

 

шириною

не

 

болѣе

 

2-хъ

 

вершковъ.

 

По

 

этому

 

въ

 

каждомъ

бревнѣ,

 

4

 

вер.

 

толщиною,

 

вырубается

 

по

 

одному

вершку

 

снизу

 

и

 

сверху

 

для

 

продушины,

 

середи-

на

 

же

 

бревна,

 

2

 

вершка

 

толщиною,

 

остается

для

 

промежутковъ

 

продушинъ ,

 

коихъ

 

горизон-

тальная

 

длина

 

дѣлается

 

въ

 

1|

 

аршина.

 

Для

 

цв-

лаго

 

окна

 

достаточно

 

пяти

 

продушинъ.

 

Извну-

три,

 

вокругъ

 

окна,

 

прибивается

 

надичникъ

 

для

прикрѣпленія

 

къ

 

нему

 

ставня

 

/,

 

навешиваемаго

на

 

петли

 

и

 

запираемаго

 

задвижкою

 

g.

 

Для

 

осве-

щенія

 

чердака ,

 

во —время

 

закрытія

 

ставней ,

прорубаются

 

продушины

 

въ

 

3|

 

вершка

 

въ

 

ква-

дратѣ,

 

и

 

вставляются

 

въ

 

нихъ

 

стекла.

 

Лест-

ница

 

на

 

чердакъ

 

закрывается

 

западнею;

 

въ

 

са-

момъ

 

амбарѣ

 

надлежитъ

 

сделать ,

 

на

 

продоль-

ныхъ

 

стѣнахъ,

 

также

 

продушины

 

подъ

 

самымъ
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пЬіпблкомѣ,

 

ііо

 

двѣ

 

на

 

каждой

 

стѣнѣ,

 

вышиною

въ

 

і\

 

перш*,

 

а

 

въ

 

горизонтальную

 

длину

 

12

верш.

 

Чтобы

 

птицы

 

не

 

залетали

 

въ

 

продуши-

ны

 

въ

 

амбарѣ

 

и

 

на

 

чердакѣ,

 

то

 

должно

 

закры-

вать

 

йхъ

 

сѣткою.

 

На

 

устроеніе

 

таковаго

 

амба-

ра

 

матеріяловъ

 

пойдетъ

 

меиѣе,

 

нежели

 

при

 

рав-

ностороннемъ

 

планѣ ,

 

и

 

сверхъ

 

того

 

засѣкн

 

бу-

дутъ

 

расположены

 

удобно,

 

что

 

и

 

требуется

отъ

 

сего

 

рода

 

строеній.

 

При

 

малой

 

ширинѣ

строенія,

 

для

 

простора

 

на

 

чердакѣ^

 

крыша

 

nd

необходимости

 

дѣлается

 

крутою,

 

что

 

весьма

выгодно

 

для

 

обезопашенія

 

сушнмаго

 

Хлѣба

 

отъ

іпечи-

 

На

 

переднемъ

 

Фасадѣ

 

можно

 

пристроить

къ

 

амбару

 

навѣсъ

 

для

 

сушенія

 

чего-либо

 

на

 

воль-

номъ

 

коздухѣ,

 

и

 

потому

 

удобнѣйшее

 

для

 

амба-

ра

 

мѣсто

 

есть

 

огородъ.

 

Всѣ

 

доселѣ

 

пенмё-

нованныя

 

усовершенствованія

 

крестьянскихъ

строеній,

 

основываются

 

болѣё

 

на

 

сберёжейіи,

чѣмъ

 

на

 

предположении

 

какихъ

 

либо

 

особыхъ

рясходовъ,

 

и

 

требуютъ

 

только

 

большаго

 

на-

выка

 

въ

 

мастерствахъ,

 

уже

 

и

 

йынѣ

 

суще-

сшвуюшихъ.

 

—

 

Наконенъ,

 

мы

 

можемъ

 

сдѣлать

общее

 

заключёвіе

 

о

 

вышеизложенной

 

сельской

снстемѣ

 

построенія

 

,

   

исчислйвъ

 

выгоды

 

ее

 

нѣ-

сколькими

 

словами:

 

і)

 

система

 

ѳгаа

 

соображена

Труд.

 

Отд.

 

1-е

                          

П
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съ

 

климатом^

 

2)

 

она

 

не

 

только

 

не

 

уничто-

жаешь

 

народныхъ

 

обычаевъ,

 

но

 

улучшаетъ

 

то»

что

 

требуется

 

національностію;

 

3)

 

устраняя

противорвчіе

 

между

 

наніональнымъ

 

бытомъ

крестьянъ

 

и

 

сельскймъ

 

порядкомъ,

 

относитель-

но

 

до

 

опредѣленія

 

мѣстъ

 

для

 

застройки,

 

спо-

собствуешь

 

къ

 

достижение

 

удобства

 

и

 

спокой-

ствія,

 

соотвѣтственныхъ

 

образу

 

жизни

 

кресть-

янъ;

 

4)

 

для

 

побочныхъ

 

промысловъ

 

крестьян-

скихъ

 

представляешь

 

нужное

 

пространство

мѣста;

 

5)

 

опасныя

 

послѣдствія

 

пожаровъ

 

устра-

няются

 

возможными

 

для

 

селеній

 

средствами,

 

и

 

6)

система

 

ѳта,

 

опредѣлнвъ

 

для

 

всего

 

необходимое

пространство

 

,

 

не

 

закрываешь

 

крестьянскихъ

строеній

 

отъ

 

свободнаго

 

доступа

 

воздуха,

 

что

содѣйствуетъ

 

порядку,

 

чпстотѣ

 

п

 

здоровью.

При

 

одностороннемъ

 

воззрѣніп

 

можно

 

бы

предложить

 

еще

 

для

 

болынаго

 

усовершенство-'

ванія:

 

удаленіе

 

скотнаго

 

хозяйства

 

отъ

 

жп-

лыхъ

 

домовъ,

 

особую

 

между

 

ними

 

дорогу,

 

осо-

бый

 

дворъ

 

и

 

тому

 

подобное,

 

но

 

опытность

предвидитъ

 

неудобства,

 

отъ

 

такого

 

раздро-

бленія

 

произойти

 

пмѣющія.

 

—

 

Земледѣлецъ

 

по

исполненіп

 

свопхъ

 

занятій

 

заботится

 

един-

ственно

  

о

  

своемъ

   

успокоеніи,

   

которое

   

зави-
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сипі*

 

оіііъ

 

удобства

 

исполненія.

 

ІІо

 

прйрод-

ііому

 

внушенію

 

онъ,

 

построивъ

 

амбаръ

 

отдѣль-

но,

 

разлучился

 

съ

 

своимъ

 

богатствомъ,

 

но

 

не"

Съ

 

животными,

 

которыя

 

требуютъ

 

нѣжнѣй-

ішіхъ

 

его

 

попеченій.

Здѣсь

 

повторяется

 

невольнымъ

 

образомъ^

что

 

общественный

 

порядокъ

 

въ

 

крестьян-

скрмъ

 

бытѣ,

 

дающій

 

всѣмъ

 

равныя

 

права,

 

рав-

ные

 

участки

 

изъ

 

того,

 

чѣмъ

 

владѣетъ

 

всё

селеніе,

 

даже

 

неисключающій

 

пзъ

 

того

 

и

 

бѣд-

пѣйшаго

 

сироты,—этотъ,

 

говорю,

 

порядокъ

 

ис-

тинно

 

способный

 

къ

 

распространенно

 

во

 

мно-

гочисленномъ

 

народѣ

 

довольства,

 

спокойствія

 

и

тишины;

 

долженъ

 

имѣгаь

 

свое

 

особенное

 

ус-

тройство.

 

Въ

 

немъ

 

малое

 

должно

 

быть

 

ма-

лымъ,

 

великое

 

великимъ,

 

но

 

то

 

и

 

другое

 

сходньі

между

 

собою,

 

и

 

богатство

 

и

 

бѣдность,

 

столь

вездѣ

 

противоположныя,

 

выражаются

 

здѣсь

 

оди-

накпмъ

 

образомъ,

 

ибо

 

для

 

всѣхъ

 

одинъ

 

маештабъ,

различный

 

только

 

въ

 

собственныхъ

 

частяхъ

своихъ.

 

Здѣсь

 

пропиташ'е

 

назначено

 

человѣку

прежде

 

его

 

рожденія,

 

и

 

по

 

одному

 

масштабу

 

опре-

дѣляютъ'

 

На

 

одномъ

 

дворѣ

 

число

 

людей,

 

число1

домовъ

 

и

 

полосъ

 

(*).

(*)

 

Мы

 

вндижь

 

въ

 

шіыхъ

 

ігвсгаах»

 

гобподъ'

 

я

 

в**

 

ірѣпоСшАых»

#
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Приоавленге

 

ш

 

способам?,

  

улугшеніл

 

Стъверо-

Россійасихъ

 

строеніи.

Въ

 

чисдѣ

 

кресшьянскихъ

 

промысловъ

 

не

 

пс-

слѣднее

 

мѣсто

 

занимаетъ

 

и

 

содержание

 

харче-

вень

 

или

 

постоялыхъ

 

домовъ.

 

А

 

какъ

 

устроеніе

ихъ

 

должно

 

быть

 

измѣнено

 

во

 

многомъ ,

 

то

мы

 

и

 

назначаемъ

 

для

 

того

 

.особую

 

статью.

Первобытно

 

(большею

 

частію

 

и

 

нынѣ)

 

при-

станища

 

для

 

проѣзжающихъ

 

находились

 

въ

 

са-

мыхъ

 

селеніяхъ,

 

а

 

не

 

въ

 

отдѣльныхъ,

 

у

 

дороги

построенныхъ

 

дворахъ.

 

Для

 

этой

 

цѣли

 

дороги

проложены

 

были

 

такимъ

 

образомъ,

 

чтобы

 

про-

ходили

 

онѣ

 

черезъ

 

возможно

 

большее

 

число

 

се-

деній,

 

для

 

выгодъ

 

какъ

 

проѣзжающихъ,

 

такъ

 

и

селеній,

 

но;

 

безъ — сомнѣнія,

 

не

 

для

 

краткости

пути.

 

Одно

 

селеніе

 

сообщалось

 

съ

 

другимъ

 

ка-

кою

 

-

 

либо

 

дорожкою.

 

Малыя

 

дороги

 

со

 

време-

немъ

 

превратились

 

въ

 

большіе

 

тракты

 

тамъ,

гдѣ,

 

по

 

направленію

 

пути

 

къ

 

какому-либо

 

зна-

чительному

 

мѣсту

 

или

 

городу,

 

встречались

 

се-

въ

 

одцодъ

 

и

 

шомь

 

Ліе

 

кргстьлпскоиъ

 

звапіи

 

, —слѣдствешш

эвініе

 

ѳгао

 

разъединилось.

 

Въ

 

Россіи

 

оно

 

не

 

раздѣльно

 

,

 

ибо

никто

 

не

 

опппоржепъ

 

отъ

 

земли.

 

На

 

зовъ

 

угрожаелагО

опасностью

 

Отечества,

 

ошвѣчастъ

 

р.іасъ

 

единый,

 

а

 

пѣлое

Юзставал

 

за

 

цѣ.юе —ие

 

побѣдихо

 

.'
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ленія,

 

хотя

 

бы

 

на

 

околицѣ,

 

но

 

коихъ

 

не

 

хопкбли

миновать

 

какъ

 

ради

 

приставишь,

 

такъ

 

и

 

ради

существующихъ

 

уже

 

между

 

ними

 

дорогъ.

 

Въ

послѣдствіе

 

времени,

 

когда

 

необходимость

 

со-

кратить

 

пути

 

заставила

 

провесть

 

тракты

пряѵѣйшіе, — минуя

 

селенія

 

удаляющія

 

отъ

 

цѣ-

ли, — по

 

пространствамъ

 

необитаемымъ

 

,

 

тогда

крестьяне,

 

промышлявшіе

 

содержаніемъ

 

харче-

вень,

 

начали

 

строиться

 

у

 

вновь

 

проложенныхъ

дорогъ

 

для

 

продолжения

 

своего

 

промысла,

 

не-

оставляя

 

однако

 

ліе

 

своихъ

 

заведенш

 

въ

 

селеніяхь,

къ

 

коимъ

 

они

 

причислялись.

Если

 

пристанище

 

для

 

проѣзжающихъ

 

нахо-

дится

 

въ

 

самомъ

 

селеніи,

 

то

 

особыя

 

хар-

чевни

 

хотя

 

не

 

излишни,

 

но

 

и

 

безъ

 

нихъ

 

обой-

тися

 

можно;

 

по

 

этому

 

онѣ

 

устроиваются

 

въ

 

де-

ревняхъ

 

изрѣдка,

 

ибо

 

каждый

 

крестьянинъ

 

при-

нимаешь

 

проѣзжаго

 

въ

 

своемъ

 

домѣ

 

и

 

помѣща-

етъ

 

его, — хорошо

 

ли,

 

худо

 

ли, —въ

 

собственной

изб*

 

своей.

 

Проѣзжающій

 

же,

 

приставая

 

въ

крестьянскій

 

домъ,

 

не

 

можетъ

 

ни

 

ожидать,

 

ни

требовать

 

особыхъ

 

удобствъ,

 

кромѣ

 

свой-

ственныхъ

 

крестьянскому

 

заведенію,

 

но

 

дол-

женъ

 

приписать

 

пріемъ

 

свой

 

обыкновенному

 

гос-

теприимству,

 

и

 

потому

 

не

 

дивится

 

онъ

 

когда

 

въ
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томъ

 

или

 

другомъ

 

домѣ,

 

по

 

домашнимъ

 

обстоя-,

тельствамъ,

 

его

 

отсылаготъ

 

далѣе.

 

Но

 

когда

тогаъ

 

же

 

самый

 

крестьянпнъ

 

нарочито

 

стро-

ить

 

при

 

дорогѣ

 

домъ

 

для

 

постояннаго

 

при?

станища,

 

а

 

наипаче

 

въ

 

удаленіи

 

отъ

 

селенія,

то

 

такой

 

домъ,

 

какъ

 

бы

 

публичное

 

завед?ніе,

становится

 

открытыиъ

 

постоялымъ

 

дворомъ

или

 

придорожною

 

гостпннинею,

 

и

 

этотъ

 

про-

мыселъ

 

налагаешь

 

на

 

хозяина

 

дома

 

болынія

обязанности,

 

потому

 

что

 

тутъ

 

для

 

про-

ѣзжаго

 

нѣтъ

 

выбора,

 

и

 

что

 

нуяіда

 

заставляешь

его

 

прибегнуть

 

подъ

 

кровъ

 

встрѣченнаго

 

имъ

заведенія,

 

въ

 

какомъ

 

бы

 

состояніи

 

оно

 

не

 

нахо-

дилось.

 

А

 

потому

 

желательно

 

было

 

бы

 

ввести

 

не-

который

 

усовершенствованія

 

въ

 

такихъ

 

домахъ,

которые,

 

какъ

 

и

 

пролегающіе

 

около

 

нихъ

 

пути,

не

 

токмо

 

облегчаютъ

 

сообщеніе,

 

но

 

и

 

дѣлаюгпъ

его

 

возможнымъ

 

,

 

ибо

 

дорога

 

безъ

 

пристанищъ

не

 

была

 

бы

 

проѣзжею.

Понятія,

 

которыя

 

имѣетъ

 

земледѣледъ

 

о,

построеніи,

 

служатъ

 

ему

 

руководствомъ

 

и

 

въ

постройкѣ

 

постоялаго

 

дома,

 

и

 

онъ

 

действи-

тельно

 

располагаетъ

 

его,

 

какъ

 

свое

 

крестьян-

ское

 

заведеніе.

 

Но

 

какъ

 

другое

 

назначеніе

 

тре-

бует»

  

и

 

устройства

 

другаго,

 

то,

 

наученный
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опышомъ,

 

содержатель

 

харчевни

 

прндумываетъ

кой-какія

 

измѣненія ,

 

несоответствующая

 

од-

нако

 

же

 

цели

 

и

 

собственному

 

его

 

намеренно.

Неограниченный

 

здесь

 

въ

 

пространстве

 

земли,

онъ

 

ставить

 

домъ

 

длинною

 

'его

 

стороной

 

по

направленію

 

дороги,

 

но

 

по

 

привычке

 

съ

 

од-

ною

 

избою,

 

несколько

 

увеличенною

 

для

 

боль-

шаго

 

числа

 

проезжихъ

 

его

 

же

 

званія.

 

Подле

 

избы

этой

 

ставить

 

онъ

 

другую ,

 

небольшую ,

 

для

собственной

 

своей

 

семьи,—и

 

вотъ

 

придорожная

гостиннпца

 

готова.

 

Пристающіе

 

же,

 

какого

 

бы

званія

 

они

 

ни

 

были,

 

помещаются,

 

часто

 

при

величайшей

 

тесноте,

 

въ

 

общей

 

гостиной

 

избе,

въ

 

которой

 

отдыхъ

 

для

 

путешественника

 

без-

покойнее

 

самаго

 

путешесгавія.

Предполагая

 

доставить

 

такому

 

заведенію

 

боль-

шія

 

удобства,

 

мы

 

должны

 

узнать

 

въ

 

чемъ

 

со-

стоять

 

действительные

 

его

 

недостатки.

 

Если,

вместо

 

постоялаго.

 

дома,

 

мы

 

задумаемъ

 

устро-

ить

 

Гостинницу,

 

то

 

перейдемъ

 

изъ

 

одной

 

край-

ности

 

въ

 

другую ,

 

и

 

потеряемъ

 

настоящую

цель

 

заведенія.

 

—

 

Все

 

начинающееся

 

совершен-

ствуется

 

постепенно,

 

ибо

 

только

 

на

 

пути

опыта

 

рождаются

 

понятія

 

и

 

получается

 

на-

выкъ,

 

безъ

  

коихъ

 

заведенія

  

упомянутаго

  

рода
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существовать

 

не

 

могутъ.

 

Вникнувъ

 

въ

 

обстоя-

тельства

 

дела

 

и

 

потребности

 

заведенія,

 

мы

сами

 

очертимъ

 

пределы,

 

въ

 

коихъ

 

оно

 

остаться

должно,

 

следственно

 

обширныя

 

этого

 

рода

 

заве-

денія

 

не

 

войдутъ

 

въ

 

наше

 

разсужденіе.

Фигур.

 

33

 

есть

 

плакъ

 

харчевни

 

первой

 

ве-

личины

 

,

 

или

 

какъ

 

мы

 

привыкли

 

называть :

харгевнл

 

нагинщика,

 

ибо

 

и

 

этоть

 

промыселъ

 

и-

щетъ

 

въ

 

самомъ

 

себе

 

средствъ

 

для

 

будущаго

распространения,

 

и

 

путешественникъ

 

содвйствуг

етъ

 

тому

 

прежде

 

,

 

чемъ

 

воспользуется

 

удоб-

ствами

 

распространенія.

 

И

 

здесь

 

мы

 

встреча-

емъ

 

повгаореніе

 

простаго

 

квадрата,

 

но

 

мы

 

уже

знаемъ ,

 

что

 

крестьянинъ

 

никогда

 

не

 

пересекаг

етъ

 

сгаенъ,

 

что

 

и

 

не

 

нужно

 

въ

 

сельскомъ

 

его

строеніи,

 

но

 

здесь

 

таковая

 

простота

 

пропзве-г

ла

 

-

 

бы

 

неудобства.

 

Фиг.

 

33:

 

а

 

означаетъ

 

д;и-

лую

 

избу

 

хозяйской

 

семьи,

 

Ъ

 

общая

 

изба

 

для-

всехъ

 

проезжающпхъ ,

 

с

 

деревянный

 

навесъ

 

съ

поломъ

 

на

 

задней

 

стороне

 

дома,

 

d

 

лестница

 

о.

несколькихъ

 

ступеняхъ

 

изъ

 

подъ

 

навеса

 

во

 

дворъ.

Такой

 

навесъ

 

находится

 

у

 

всехь

 

харчевень,

 

ибо

онъ

 

есть

 

вынужденное

 

дополнете

 

недостат-

ка

 

,

 

свойственннаго

 

начальному

 

квадрату

 

,

 

безъ

чего

 

дверь

 

избы

  

Ъ

  

вела- бъ

 

непосредственно

 

на
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открытый

 

дворъ.

 

Но

 

навѣсь

 

не

 

отвращаетъ

неудобства ,

 

и

 

мы

 

аъ

 

ашой

 

открытой

 

при-

стройки

 

не

 

узааемъ

 

сѣвернаго

 

жителя,

 

который

такъ

 

искусно

 

умѣлъ

 

защититься

 

отъ

 

дѣйствія

своего

 

климата:

 

здѣсь

 

видно

 

вліяніе

 

другихъ

 

об-

стоятельствъ ,

 

уклонивших*

 

его

 

отъ

 

лучшаго

порядка.

 

Такъ

 

какъ

 

дверь

 

избы

 

b

 

согранична

открытому

 

воздуху,

 

то

 

она

 

безпрерывно

 

бы-

ваешь

 

мокрою,

 

а

 

зимою

 

покрывается

 

даже

льдомъ :

 

отворивъ

 

ее,

 

всшрѣчаемъ

 

въ

 

избѣ

 

гу-

стое

 

облако

 

паровъ.— -Въ

 

низу

 

дома

 

дѣлается

 

под-

валъ —Помѣщеніе

 

огпхожаго

 

мѣста

 

<?,

 

близъ

 

избы,

производить

 

обыкновениыя

 

послѣдствія.

Фигур.

 

34

 

представляетъ

 

дополненное

 

уст-

ройство.

 

Отъ

 

дополнеиія

 

наружность

 

дома

дѣлается

 

значптельпѣйшею ,

 

но

 

внутренность

остается

 

не

 

увеличенною ,

 

ибо

 

ошдѣленіе

 

/

есть

 

холодная

 

кладовая

 

для

 

разпыхъ

 

вещей

 

п

прппасовъ,

 

за—неимѣніеіиъ

 

нижняго

 

подвала,

 

ко-

торый

 

иногда

 

не

 

дѣлается,

 

если

 

вышина

 

дома

 

не

значительна.

 

И

 

здѣсь,

 

какъ

 

и

 

въ

 

первом*

 

планѣ,

для

 

пристающихъ

 

только

 

одна

 

изба

 

Ъ ,

 

съ

 

об-

мерзающею

 

дверью

 

с.

Фигура

 

35

 

есть

 

тотъ

 

же

 

планъ,

 

но

 

вмѣ-

сто

 

кладовой

 

/

 

устроена

 

чистая

  

комната

 

съ
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печкой

 

для

 

гостей

 

высшаго

 

званія;

 

подвалъ

 

ос-

тается

 

либо

 

внизу,

    

либо

 

для

 

кладовой

   

опре-

дѣляютъ

    

другое

    

мѣсто

 

на

 

дворѣ

 

подлѣ

  

дома.

Дверь

 

пзъ

 

комнаты

 

f

 

ведетъ

 

либо

 

под*

 

навѣсъ

с,

 

т.

 

е.

 

на

 

чистый

 

воздух*,

 

либо

 

въ

 

избу

 

Ь,

 

или

дѣлаются

 

и

 

обѣ

    

двери.

   

Дверь,

 

смѣжная

 

съ

 

на-

вѣсомъ,

 

менѣе

 

мокнетъ

 

по

 

меньшему

 

числу

 

гос-

тей

   

и

 

умѣренному

 

топленію,

 

но

 

холодный

 

воз-

духъ

   

входитъ

   

свободно

   

въ

   

комнату.

 

Посред-

ствомъ

 

дверей

 

въ

 

избу

 

Ъ ,

 

пары

 

и

 

тяяіелый

 

воз-

духъ

 

сообщаются

   

комнатѣ

 

/.

 

Проходъ

 

черезъ

избу

 

становится

 

не

 

возможным*

 

по

 

множеству

проѣзжпхъ,

 

которые,

 

не

 

находя

 

другаго

 

мѣста,

саятъ

 

обыкновенно

 

на

 

полу.

 

Впрочем*

 

комнату

/

 

иногда

 

занимает*

 

хозяйская

 

семья,

 

и

 

тогда

 

про-

ѣзжіе

 

опять

 

страдаютъГвъ

 

нзбѣ

 

і,

 

съ

 

дверью

 

подъ

навѣсъ.

 

Послѣ

 

прибавления

 

комнаты,

 

/уже

 

не

 

за-

ботятся

 

о

 

дальнѣіішенъ

 

усовершенін

 

дома,

 

да

 

и

придумать

 

нельзя

 

никакого

 

другаго

 

прнбавленія

или

 

улучшенія ,

 

по

   

прпчннѣ

 

общей

 

Формы

 

пла-

на,

 

следовательно

 

недостаток*

 

его

 

заключается

въ

 

самомъ

 

основаніи.

 

Пристройка

 

же,

 

как*

 

иног-

да

 

бывает*,

 

на

 

одном*

 

конігб

 

задней

  

стороны,

производит*

 

безобразіе

 

и

 

не

 

доставляет*

 

удоб-

ства.

 

Сверх*

 

того

 

украшают*

 

иногда

 

дом*

 

умно-
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женіемъ

 

числа

 

окон*

 

на

 

переднем*

 

Фасадѣ

 

(см,

фиг.

 

38),

 

что

 

придаетъ

 

наружности

 

его

 

даже

величавый

 

видъ,

 

сокрывая

 

внутреішіе

 

недостат-

ки,

 

и

 

ни

 

къ

 

чему

 

другому

 

не

 

служить ,

 

как*

только

 

къ

 

безполезному

 

увеличению

 

простран-

ства

 

и

 

тратѣ

 

матеріяла,

Всѣ

 

вышеупомянутые

 

недостатки

 

произ-

ходятъ

 

именно

 

отъ

 

одной

 

только

 

непривычки

пересѣкать

 

стѣны ,

 

въ

 

чемъ

 

можно

 

убѣдитъся

планомъ

 

(фиг.

 

36) ,

 

ниже

 

сего

 

описаннымъ.

 

В*

нем*

 

видимъ

 

:1-е)

 

тоже

 

самое

 

устройство

 

,

съ

 

прибавленіемъ

 

одной

 

только

 

продольной

 

стъ-

ны ,

 

пересѣкающей

 

двѣ

 

поперечныя

 

,

 

и

 

непро-

стирающейся

 

во

 

всю

 

длину

 

строенія,

 

и

 

2)

 

двѣ

прибавленный

 

малыя

 

комнатки

 

к,

 

/,

 

кои

 

впро-

чемъ

 

и

 

теперь

 

кой-гдѣ

 

находятся,

 

Следователь-

но

 

все

 

дополненіе

 

состоит*

 

из*

 

одной

 

продоль-

ной

 

стѣны,

 

и

 

нѣсколько

 

увеличенной

 

ширины

дома ,

 

необходимей

 

для

 

удобнаго

 

внутренняго

расположения. — Но

 

мы

 

забыли

 

сказать

 

о

 

том*,

что

 

хозяин*,

 

желая

 

поправить

 

неудобность

 

вы-

шеописаннаго

 

расположенія ,

 

надстропваетъ

второй

 

этажъ

 

надъ

 

отдѣденіями

 

а,

 

b

 

и

 

f,

 

ко-

торый

   

составляют*

  

нпжнхй

   

этажъ.

 

Правда,
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что

 

постройкою

 

верхняго

 

этажа

 

выигрывает-

ся

 

рядъ

 

чиспшхъ

 

и

 

довольно

 

прохладныхъ

 

ком-

натъ,

 

которыя ,

 

однако

 

ж*

 

,

 

по

 

причинам*

 

ес-

тественнымъ

 

остаются

 

большею

 

частію

 

без*

употребленія.

 

Когда

 

такая

 

харчевня

 

находится

въ

 

какомъ

 

-

 

либо

 

многолюдномъ

 

мѣстѣ,

 

то

 

верх-

нія

 

комнаты ,

 

отдаются

 

въ

 

наем*,

 

чѣмъ

 

хозя-

ин*

 

отчасти

 

вознаграждаешь

 

излтпніе

 

расходы,

употребленные

 

на

 

постройку,

 

но

 

для

 

проѣзжихъ

все

 

-

 

такн

 

остается

 

одна

 

изба

 

Ь.

 

Хотя

 

верхній

этажъ

 

придорожной

 

гостпнннцы

 

можетъ,

 

въ

нѣкоторыхъ

 

случаях*,

 

пмѣть

 

свою

 

пользу,

 

но

по

 

общему

 

ьонятію

 

о

 

сих*

 

заведеніяхъ ,

 

тако-

вая

 

постройка

 

представляется

 

не

 

правильною.

Это

 

должны

 

рѣшить

 

сами

 

путешественники

 

,

которые,

 

по

 

большей

 

части,

 

не

 

любят*

 

удалять-

ся

 

отъ

 

своего

 

экипажа,

 

людей

 

и

 

лошадей,

 

по

 

весьма

понятным*

 

причинам*.

 

Человікъ

 

въ

 

своем*

 

домв

такъ

 

привязывается

 

къ

 

окру

 

ноющему

 

его

 

поряд-

ку,

 

что

 

от*

 

сохранения

 

того

 

зависит*

 

его

 

спо-

койствіе;

 

въ

 

дорогѣ

 

весь

 

норядокъ

 

заключается

 

въ

его

 

экппажѣ,

 

и

 

гдѣ

 

положеніе

 

необыкновенное

возбуждаешь

 

необыкновеяиыя

 

и

 

заботы.

 

Лѣспѵ

нвна

 

пае

 

удаляетъ

 

несравненно

 

болѣе,

 

нежели

 

то-

же

 

разсшѳяніо

 

на

 

сднсмъ

 

горизонт*,

 

и

 

экипаж*
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теряется

 

во

 

-

 

все

 

из*

 

глазъ

 

,

 

когда

 

>

 

комнаты

находятся

 

въ

 

сторонѣ.

 

По

 

такимъ

 

причинам*

въ

 

нашей

 

придорожной

 

гостпннпцѣ

 

не

 

будётъ

лвствицы,

 

а

 

расходы

 

потребные

 

на

 

устройство

верхняго

 

этадіа ,

 

мы

 

полезнѣе

 

употребим*

 

на

расшпреніе

 

одноэтажиаго

 

дома ,

 

при

 

чем*

 

ко-

нечно

 

строитель

 

не

 

останется

 

въ

 

убыткѣ.

Проекта

 

обыкновенной

 

придорожной

 

го-

стинницы.

Предметы

 

прихоти

 

въ

 

путешествіи

 

могутъ

быть

 

оставлены,

 

но

 

пристанище,

 

и

 

въ

 

немъ

 

при-

стойное

 

помѣщеніе,

 

необходимы.

 

Если

 

потреб-

ность

 

проста ,

 

то

 

и

 

гостинница

 

наша

 

долж-

на

 

быть

 

сколько

 

возможно

 

простѣе ,

 

безъ

 

за-

тѣй ,

 

излишнихъ

 

для

 

путешественника

 

и

 

отя-

годштельныхъ

 

для

 

хозяина.

 

Другія

 

времена ,

другія

 

потребности

 

могутъ

 

образовать

 

и

 

другой

род*

 

нрид

 

>рож:шхъ

 

заведеши.

 

—

 

Предоставляя

размѣръ

 

произволу

 

и

 

средствамъ

 

каждаго ,

 

мы

ограничимся

 

здѣсь

 

необходимыми

Промысел*

 

нашего

 

харчевника,

 

неоставив-

шаго

 

еще

 

сохи

 

своей,

 

состоит* :

 

въ

 

мелоч-

ной

  

продажѣ

    

сѣна,

 

овса

 

и

 

дегтю,

    

что

    

он*

/
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/

  

■

                                      

i

сам*

 

покупает*

 

гуртом*,

 

далѣе

 

в*

 

кормлейій

дорожных*

 

людей

 

и

 

прислуги,

 

въ

 

доставлений

 

кй-

пящаго

 

самовара,

 

въ

 

угощеніи

 

чаемъ

 

и

 

даже

 

Ино-

гда

 

гпеплымъ

 

кушаньемъ,

 

какймъ

 

бы-то

 

Ни

 

было*

но

 

въ

 

дорогѣ

 

для

 

каждаго

 

вкуснымъ.

 

Сверхъ

 

де-

нежнаго

 

пріобрѣтенія

 

онъ

 

получаеіпъ

 

значи-

тельную

 

выгоду

 

отъ

 

навоза ,

 

который

 

он*

употребляетъ

 

если

 

не

 

на

 

удобреніе

 

поля,

 

хар-

чевню

 

окружающая

 

,

 

то

 

На

 

улучшеяіе

 

обшир-

наго

 

огорода

 

,

 

произведенія

 

коего

 

обращаются

въ

 

деньги

 

посредствомъ

 

домашней

 

кухни.

 

Но

когда

 

при

 

харчевнѣ

 

находится

 

полевая

 

и

 

сѣно-

косная

 

земля ,

 

то

 

доходъ

 

съ

 

нее

 

еще

 

увеличи-

вается

 

мелкою

 

продажею

 

собственнаго

 

сѣна

 

і

овса

 

и

 

хлѣба

 

,

 

безъ

 

содержанія

 

для

 

навоза

 

соб-

ственнаго

 

скота.

 

Чтобы

 

гімѣть

 

тѣ

 

выгоды,

хозяинъ

 

обязанъ

 

въ

 

теченіе

 

зимы

 

топить

 

лиш-

нюю

 

печь,

 

и

 

содержать

 

въ

 

чпстотѣ

 

и

 

порядкѣ

отдѣленіе

 

f,

 

или

 

третью

 

часть

 

своего

 

дома,—

мы

 

не

 

говоримъ

 

объ

 

пзбѣ

 

b

 

>

 

ибо

 

она

 

необходи-

ма

 

для

 

хозяина

 

и

 

безъ

 

проѣзжающпхъ*

На

 

планѣ

 

(фиг.

 

36)

 

изба

 

хозяина,

 

а,

 

нахо-

дится

 

въ

 

срединѣ

 

дома ;

 

по

 

одну

 

сторону

 

ее

изба

 

b

 

для

 

йроѣзжихъ

 

простаго

 

званія,

 

а

 

по

 

дру-

гую

   

чисты

 

я

   

комнаты

   

/

 

для

   

проѣзжающпхъ^
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требующих*

 

особаго

 

отдѣленія.

 

Въ

 

избѣ

 

b

 

око-

ло

 

стѣнъ

 

1

 

и

 

2

 

можно

 

сдѣлать

 

нары

 

для

 

спанья.

Въ

 

этой

 

избѣ

 

двери

 

ведутъ

 

уже

 

не

 

подъ

 

навѣсь,

но

 

въ

 

просторныя

 

сѣпи

 

g.

 

Со

 

двора

 

лѣстпица

d,

 

находящаяся

 

по

 

серединѣ

 

строенія,

 

ведет*

подъ

 

навѣсъ

 

съ

 

закрытыми

 

боковыми

 

сторона-

ми.

 

Дверь

 

с

 

сообщаешь

 

навѣсъ

 

съ

 

сѣнями

 

g:

изъ

 

нихъ

 

одна

 

дверь

 

въ

 

хозяйскую

 

избу

 

а,

 

про-

сторную

 

и

 

удобную

 

по

 

близости

 

ея

 

къ

 

про-

чему

 

помѣщенію;

 

черезъ

 

другую

 

дверь

 

на

 

право

входятъ

 

въ

 

упомянутую

 

избу

 

Ь,

 

въ

 

коей:

 

на

правой

 

сторонѣ

 

нары,

 

у

 

оконъ

 

длинный

 

столъ

Со

 

скамьями ,

 

а

 

на-лѣво

 

печь

 

для

 

стряпанья

 

и

для

 

нагрѣванія

 

избы.

 

Изъ

 

нее

 

другая

 

дверь

 

въ

хозяйскую

 

избу

 

а;

 

третья

 

дверь

 

изъ

 

сѣней

 

g

въ

 

переднюю

 

h

 

чпстаго

 

отдѣленія^

 

часть

 

ко-

тораго

 

г

 

отдѣлена

 

изъ

 

толстыхъ

 

досокъ

 

пере-

боркою,

 

во

 

всю

 

Еышину

 

комнаты

 

устроенною,

Въ

 

комнатѣ

 

этой,

 

длиною

 

8

 

арш.,

 

шириною

 

4

арш.,

 

можно

 

помѣстигпь

 

до

 

трехъ

 

краватей,

столь

 

у

 

окна,

 

и

 

нѣсколько

 

стульевъ.

 

Въ

 

перед-

ней

 

комнатѣ

 

h

 

топится

 

Голландская,

 

хотя

 

кир-

пичная,

 

печь

 

для

 

нагрѣванія

 

чистыхъ

 

комнатъ.

Сѣни

 

g,

 

какъ

 

мы

 

видѣли,

 

сообщаютъ

 

три

 

раз-

ный

 

отдѣленія,

 

не

 

нарушая

 

отдѣльности

 

каж-
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даго.

 

На

 

правой

 

сторонѣ

 

навѣса

 

с

 

находится

кладовая

 

к

 

для

 

храненія

 

припасовъ,

 

необходи-

мыхъ

 

для

 

стряпни.

 

Въ

 

зимнее

 

время

 

кладовая

эта

 

не

 

будет*

 

холодна,

 

ибо

 

она

 

отделяется

 

отъ

теплой

 

избы

 

стѣною

 

2,

 

въ

 

которой

 

блпзъ

 

по-

толка

 

можно

 

сдѣлать

 

небольшое

 

отверстіе,

открываемое

 

п

 

закрываемое

 

по-надобностп>

 

слѣ-

дственно

 

припасы,

 

хранимые

 

въ

 

кладовой,

 

замер-

зать

 

не

 

могутъ.

 

На

 

другой

 

сторонѣ

 

навѣса —

сѣни

 

/,

 

для

 

входа

 

во

 

вторую

 

большую

 

половину

чистаго

 

отдѣленія

 

f.

 

Возлѣ

 

сѣней

 

помещено

отхожее

 

мѣсто>

 

окруженное

 

особыми

 

отъ

 

об-

щаго

 

строенія

 

стенами.

 

Изъ

 

сѣней

 

/

 

входъ

 

въ

особую

 

переднюю

 

т}

 

а

 

пзъ

 

нее

 

въ

 

чистую

комнату

 

п.

 

Въ

 

передней

 

можно

 

устроить

 

ка~

келекъ

 

въ

 

углу

 

о,

 

не

 

непріятный

 

для

 

проѣзжаю-

щихъ.

 

Такпмъ

 

образомъ

 

отдѣленіе

 

J

 

раздѣлено

на

 

две

 

особыя

 

половины,

 

въ

 

копхъ

 

два (

 

съѣхав-

щіяся

 

семейства

 

З гД°бно

 

поместятся,

 

и

 

по

 

на-

добности

 

могут*

 

велѣть

 

развести

 

огонь

 

в*

особых*

 

для

 

каждаго

 

печах*;

В*

 

фиг.

 

37

 

представлен*

 

задній

 

или

 

надвор-

ный

 

Фаса?;*

 

гостинницы

 

съ

 

Лѣстницею

 

d,

 

навѣ-

сомъ

 

с ,

 

кладовою

 

к ,

 

сѣнямй

 

/,

 

дверью

 

въ

 

сѣни

g

 

и

   

Двумя

 

окнами

 

подъ

 

навѣсомъ ,

   

изъ

   

коихъ
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—

одно

 

пзъ

 

избы

  

для

 

проѣзжнхъ,

 

а

 

другое

 

изъ

 

сѣ-

ней

 

и

 

чпстаго

 

огадѣленія.

Вышина

 

комнатъ

 

должна

 

быть

 

не

 

менѣе

4

 

арш.;

 

ширина

 

оконъ

 

1

 

арш.

 

2

 

вершка}

 

вышина

і

 

арш.

 

12

 

верш,

 

въ

 

свѣгау

 

j

 

ѳтой

 

величины

весьма

 

достаточно

 

гпамъ,

 

гдѣ

 

требуется

 

болѣе

теплоты,

 

нежели

 

свѣта.

 

Высокія

 

и

 

простран-

ный

 

комнаты,

 

съ

 

большими

 

окнами

 

и

 

велико-

лѣппыми

 

украшеніями

 

нашпхъ

 

жилыхъ

 

домовъ,

 

въ

заведеніяхъ

 

такого

 

рода

 

были

 

бы

 

не

 

умѣстны.

Просторъ

 

въ

 

нашихъ

 

домахъ

 

замѣняетъ

 

отсут-

ствіе

 

виѣшней

 

обширности,

 

но,

 

пресытившись

ею

 

во

 

время

 

пути,

 

мы

 

съ

 

удокольствіемъ

 

встрѣ-

чаемъ

 

тѣсное

 

убьжище ,

 

въ

 

которомъ

 

от-

дыхаешь

 

взоръ,

 

утомленный

 

безграничнымъ

 

про-

странствомъ.

 

Какъ

 

наружная

 

архитектура,

такъ

 

и

 

внутреннее

 

расположение

 

жилаго

 

дома

должны

 

быть

 

отличны

 

отъ

 

придорожной

 

гос-

стиннпды,

 

на

 

построеніе

 

которой

 

употре-

бленный

 

издержки

 

требуютъ

 

вознагражденія.

Дѣло

 

другое

 

прибавить,

 

вмѣсто

 

роскошной

 

по-

стройки,

 

двѣ

 

или

 

три

 

лишнихъ

 

комнатки,

 

ко-

торыя

 

могутъ

 

доставить

 

пріютъ

 

и

 

покой

проѣзжающимъ.

Фигур.

 

38

 

есть

   

передній

  

или

  

обращенный

Труд.

 

Отд.

 

1-е

                        

18



—
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къ

 

дорогѣ

 

Фасадъ

 

гостиннпцы,

 

подобный

 

тѣмъ,

какіе

 

видимъ

 

ѵ

 

большей

 

части

 

гостишшцъ

 

при-

дорожныхъ.

Фигур.

 

39

 

представляешь

 

планъ

 

всего

 

дво-

ра

 

придорожной

 

гостиннпцы,

 

нетребующій

равномѣрно

 

значительныхъ

 

измѣненій

 

въ

 

обык-

новенность

 

устройстве,

 

кромѣ

 

удобнаго

 

располо-

женія

 

строеній

 

и

 

устраненія

 

нѣкоторыхъ

 

пе-

достатковъ.

е,

 

е

 

два

 

навѣса,

 

составляющее

 

боковыя

 

сторо-

ны

 

двора,

 

съ

 

наружной

 

стороны

 

забранные

 

забо-

ромъ

 

//",

 

открытые

 

во

 

дворъ

 

и

 

закрытые

 

обык-

новенною

 

крышею.

 

Подъ

 

павѣсы

 

тѣ

 

можно

 

ста-

вить

 

ѳкипажи

 

и

 

лошадей

 

въ

 

большую

 

часть

года,

 

но

 

въ

 

20

 

шо

 

30

 

градусовъ

 

мороза,

 

когда

всякое

 

живое

 

существо

 

ищетъ

 

убѣжища,

 

ос-

тавлять

 

скотину,

 

въ

 

долгую

 

зимнюю

 

ночь

 

на

открытомъ

 

воздухѣ,

 

для

 

путешественника

 

весь-

ма

 

мучительно,

 

и

 

лишаешь

 

его

 

собственнаго

покоя.

 

Конечно,

 

при

 

значительномъ

 

съѣздѣ,

 

всѣхъ

лошадей

 

поместить

 

въ

 

конюшню

 

нельзя ,

 

но

на

 

случай

 

необходимости,

 

при

 

самой

 

посред-

ственной

 

даже

 

харчевнѣ,

 

можно

 

имѣть

 

запас-

ную

 

конюшню,

 

и

 

мы

 

постараемся

 

доказать,

 

что

исполнение

 

того

 

возможно.

   

Если

   

мы

  

находили
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нраішльнымъ

   

сельское

   

заведеніе

 

съ

 

покрышымъ

дворомъ

 

п

 

плотными

 

хлѣвами,

 

то

 

здѣсь

 

встрѣ-

чаются

 

тѣже

 

самыя

 

обстоятельства,

 

подъ

 

влія-

ніемъ

   

того

  

же

 

климата;

  

разница

   

только

   

та,

что

  

здесь

  

можетъ

   

страдать

   

скотина

 

не,

 

хо-

хяйская,

 

а

 

чужая.

 

И

 

потому

 

нельзя,

 

не

 

проти-

вореча

   

самнмъ

 

себе,

 

избѣжать

   

построенія

 

ко-

нюшень,

 

тѣмъ

 

болѣе

   

необходпмыхъ,

 

что

 

здѣсь

малая

 

только

 

часть

 

двора

 

закрыта,

 

и

 

то

 

сверху.

Второе

 

неудобство

 

состоишь

 

въ

 

недостат-

ке

 

подъ

   

павѣсами

  

рѣшетокъ

 

у

 

колодъ

 

для

 

кла-

жи

 

сѣна

 

при

 

кормленіи

  

лошадей.

   

Недостатокъ

э

 

нотъ

 

каяіется

 

маловажнымъ,

 

но

 

онъ

 

отнимаетъ

у

 

проѣзліаго,

 

долженствующего

 

вскорѣ

 

послѣ

 

по»

луночи

 

опять

 

отправиться

 

въ

 

п^

 

ть,

 

целый

 

часъ

успокоенія;

 

онъ

 

поитъ

   

лошадь

 

не

 

ранѣе

 

двухъ

часовъ

 

после

 

прибытія

 

въ

 

харчевню,

 

и

 

задаетъ

овесъ;

 

потомъ,

 

спустя

 

не

 

менѣе

 

часа,

 

даетъ

 

уже

сѣно

 

въ

 

освобожденную

   

отъ

 

овса

 

колоду.

 

Если

бы

   

при

 

ней

 

находились

 

решетки,

 

то

 

проѣзжій

въ

 

тоже

 

время

 

наполнялъ

 

быихъ

 

сѣномъ,

 

когда

въ

   

колоду

    

насыпаетъ

   

овесъ ,

   

и

   

отдѣлавшись

за-одітнъ

   

разъ,

 

онъ

 

успокоился

 

бы

 

на

 

остальное

время.

 

Но

 

этому

   

требуется:

 

а)

 

колоду

 

укре-

пить

 

неподвижно

 

въ

 

доль

 

стенъ

 

ff,

 

въ

 

разстоя-
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ніи

 

отъ

 

нихъ

 

не

 

более

 

3

 

вершковъ;

 

b)

 

въ

 

перед-

немъ

 

краю

 

колоды,

 

пальца

 

на

 

три

 

ниже

 

краевъ,

надлежитъ

 

провертеть

 

диры

 

во

 

всю

 

длину

колоды,

 

разстояніемъ

 

одна

 

огаъ

 

другой

 

на

 

2\

аршина,

 

для

 

привязыванія

 

лошадей,

 

и

 

с)

 

сделать

надъ

 

колодами

 

решетки,

 

какъ

 

въ

 

обыкновен-

ныхъ

 

конюшняхъ,

 

но

 

несколько

 

пониже,

 

чтобы

решетки

 

и

 

колоды

 

приходились

 

въ-пору

 

лоша-

дямъ

 

всякаго

 

роста.

Фиг.

 

39

 

объясненный

 

фиг.

 

36-ю

 

домъ

 

с;

 

Ъ

 

b

въезды.

 

При

 

дворахъ

 

меньшего

 

размѣра

 

бываешь

одинъ

 

только

 

въездъ,

 

но

 

при

 

показанной

 

на

 

плане

шири

 

л

 

е

 

двора:

 

одинъ

 

въездъ

 

для

 

пріезжающихъ,

а

 

другой

 

для

 

уѣэжающихъ

 

способствуготъ

 

мно-

го

 

внутреннему

 

во

 

дворе

 

порядку,

 

при

 

большомъ

съездѣ.

 

Налево,

 

на

 

одной

 

линіи

 

съ

 

домомъ/ам-

баръ

 

с

 

для

 

поклажи

 

продаваемаго

 

овса

 

и

 

проч.

На

 

другой

 

стороне

 

дома,

 

на

 

месте

 

d,

 

можно

 

съ

удобностію

 

для

 

дома

 

поместить

 

ледникЪ ,

который

 

строится

 

обыкновенно

 

въ

 

заднемъ

пространстве

 

двора,

 

въ

 

одной

 

связи

 

съ

 

други-

ми

 

строеніями,

 

и

 

следственно

 

во

 

-

 

яредъ

 

имъ.

Навѣсы

 

е}

 

с,

 

устроиваемые

 

везде

 

одинаково,

 

не

требуютъ

 

ни

 

какого

 

исправленія,

 

кроме

 

заме-

ченнаго

 

выше

 

о

 

колодахъ

 

и

 

решеткахъ.

 

На

 

зад-
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ней

 

части

 

двора

 

во

 

всю

 

ширину

 

его,

 

идетъ

связь

 

строеній,

 

въ

 

середине

 

коей

 

находится

 

за-

пасный

 

сарай

 

g

 

для

 

сѣна,

 

забираемый

 

бревнами

въ

 

стойки,

 

которыя

 

ставятся

 

въ

 

вырытыя

ямы.

 

Все

 

нижеслѣдугощія

 

строенія

 

употребля-

ются

 

и

 

нынѣ

 

при

 

харчевняхъ,

 

но

 

въ

 

другомъ

расположеніи,

 

такъ

 

на

 

пр:

 

застроивается

 

толь-

ко

 

пространство

 

между

 

навесами,

 

а

 

углы

 

оста-

ются

 

пустыми;

 

или

 

на

 

одномъ

 

изъ

 

техъ

 

угловъ

помещается

 

квадратное

 

спіроеніе

 

для

 

хлѣва ,

либо

 

для

 

чего

 

другаго.

Заметивъ

 

*ыше

 

о

 

потребности

 

конюшень,

располагаемъ

 

ихъ

 

следующимъ

 

образомъ:

 

въ

 

оба

задніе

 

угла

 

двора

 

ставить

 

два,

 

плотно

 

построен-

ные,

 

продолговатые

 

четвероугольника

 

h

 

1,

 

h~2,

одинакой

 

длины

 

и

 

ширины.

 

Между

 

ними

 

обра-

зуется

 

пространство

 

g,

 

длиною

 

около

 

6

 

саж.,

которое,

 

забравъ

 

только

 

съ

 

двухъ

 

сторонъ

 

и

сделавъ

 

крышу,

 

займемъ

 

сараемъ

 

для

 

сена.

 

Че-

тырехъугольникъ

 

h

 

1

 

делится

 

на

 

два

 

отделе-

ния:

 

одно

 

і

 

занимается

 

хлевомъ

 

для

 

хозлйскаго

немногочисленнаго

 

скота,

 

а

 

другое

 

к

 

1

 

конюш-

ней

 

для

 

лошадей

 

проезжихъ,

 

вполне

 

соответ-

ствующею

 

нашей

 

цели,

 

и

 

темь

 

удобнейшею,

что

 

она

 

находится

 

по

 

близости

 

навеса,

 

въ

 

коемъ
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могугпъ

 

быть

 

помещены

 

экипажи.

 

Въ

 

четырехъ-

уголышке

 

//

 

2

 

делаются

 

такія

 

же

 

два

 

отделе-

нія:

 

изъ

 

нпхъ

 

/

 

будетъ

 

кладовая

 

для"

 

поклажи

дегтя

 

и

 

прочихъ

 

прппасовъ

 

и

 

вещей,

 

которыми

хозяпнъ

 

запасается

 

для

 

проезжихъ

 

или

 

для

 

соб-

ственной

 

потребности,

 

отделеніе

 

же

 

k

 

2

 

зай-

мется

 

второю ,

 

также

 

удобною ,

 

запасною

конюшней,

 

какъ

 

иН.

 

Въ

 

нпхъ

 

можетъ

 

по-

меститься

 

до

 

20

 

лошадей,

 

что

 

въ

 

сложности

для

 

каяідаго

 

дня,

 

во

 

время

 

большаго

 

холода,

 

до-

статочно.

 

Впрочемъ,

 

въ

 

величине

 

двора

 

хар-

чевни

 

должно

 

соображаться

 

съ

 

.потребностію,

и

 

въ

 

случае

 

надобности,

 

конюшни

 

могутъ

 

быть

увеличены

 

пристройками,

 

присоединенными

 

къ

нимъ,

 

подъ

 

навесами,

 

для

 

чего

 

следуетъ

 

толь-

ко

 

забрать

 

въ

 

столбы

 

по

 

две

 

стенки

 

и

 

сделать

потолки.

 

На

 

устройство

 

конюшень,

 

признан-

шлхъ

 

нами

 

необходимыми,

 

лишнихъ

 

матеріяловъ

пойдетъ

 

весьма

 

немного.

Колодцы,

 

при

 

такихъ

 

заведеніяхъ

 

необходи-

мые,

 

находятся

 

не

 

везде.

 

Мы

 

назначаемъ

 

для

того

 

место

 

подъ

 

литерою

 

тп,

Въ

 

начертані н

 

этого

 

плана

 

мы

 

руководство-

вались

 

обстоятельствами

 

намь

 

известными;

 

же-

лательно,

 

чтобы

   

каждый

   

хозяинъ,

   

убедись

 

въ
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въ

 

удобстве

 

плана,

 

принялъ

 

его

 

за

 

основан

 

іе

 

при

постройке

 

своего

 

заведенія,

 

ибо

 

при

 

умножаю-

щихся

 

сообщеніяхъ ,

 

и

 

устроеніи

 

столь

 

усо-

вершенствованныхъ

 

путей,

 

мы

 

имеемъ

 

большую

надобность

 

въ

 

порядочныхъ

 

госгпттицахъ,

 

оть

которыхъ

 

хозяинъ

 

получалъ

 

бы

 

лучшій

 

доход»,

а

 

путешественникъ

 

спокойствіе,

 

на

 

которое

онъ

 

имеешь

 

право

 

въ

 

замѣнъ

 

своих»

 

издержек».

Улуииеніл

  

сельскихъ

  

строенгй

 

въ

 

средней

 

по-

лосѣ

 

Россги.

Описанная

 

нами

 

Северо-Россійская

 

сельская

система

 

построения,

 

можеть

 

быть

 

применяема

по

 

паправденію

 

седеній

 

къ

 

Югу

 

до

 

техъ

 

поръ,

пока:

 

1)

 

неизменится

 

значительно

 

клпматъ,

 

2)

сохранится

 

Русской

 

обычаи

 

топить

 

и

 

стря-

пать,

 

3)

 

не

 

прекратится

 

порядокъ

 

ставить

селенія

 

прямолинейно*

 

или

 

где

 

это

 

завести

 

воз-

можно,

 

4)

 

недостатокъ

 

въ

 

лесе

 

не

 

ограничить

эту

 

систему,

 

и

 

главнейше

 

5)

 

пока

 

не

 

прекра-

тится

 

во-все

 

потребность

 

сушить

 

хлебъ

 

въ

натопленныхъ

 

ригахъ.

 

Обстоятельства

 

те,

 

из*

меняясь

 

постепенно,

 

требуютъ,

 

посщепенныхъ

же

 

измененій

  

и

  

въ

 

строешяхъ.

   

До

   

крайних*
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пределов»

 

губерній

 

Смоленской

 

и

 

Могилевской

видим»

 

мы

 

седенія,

 

постановленный

 

въ

 

лпнію

такъ ,

 

что

 

передвиганіе

 

ихъ

 

кажется

 

либо

вкоренившимся

 

безпорядкомъ,

 

либо

 

недости-

гнутымъ

 

порядкомъ.

 

До

 

сихъ

 

пределовъ,

 

по

 

ма-

лости

 

или

 

средней

 

величине

 

деревень,

 

всякое

 

по-

правленіе

 

еще

 

возможно.

 

Далее,

 

въ

 

Черниговской

губерніи,

 

селенія

 

принимают»

 

величину

 

горо-

довъ,

 

а

 

въ

 

общемъ

 

нсправленіи

 

представляютъ

непреодолимыя

 

затрудненія$

 

но

 

необозримый

равнины,

 

занятыя

 

полями,

 

как»

 

бы

 

приглаша.

ютъ

 

к»

 

уменьшенію

 

гигантских»

 

размѣровъ

 

се-

леній.

Здесь

 

не

 

излишне

 

будет»

 

бросить

 

взгляд»

 

на

невыгодный

 

последствия,

 

происходящія

 

отъ

 

чрез-

мерной

 

величины

 

селеній,

 

темъ

 

более,

 

что

 

мы

теперь

 

должны

 

будем»

 

говорить

 

о

 

странахъ,

гдѣ

 

величины

 

тѣ

 

превосходятъ

 

далеко

 

все

 

то,

что

 

можно

 

видеть

 

подобнаго

 

въ

 

Северной

 

Рос-

сіи,

 

ибо

 

первое

 

условіе

 

при

 

улучшении

 

строе-

ній

 

есть

 

правильное

 

их»

 

постаНовленіе,

 

согла-

шенное

 

съ

 

общимъ

 

составомъ

 

селенія.

 

Здесь

 

мы

видим»

 

поля,

 

которыя

 

удаляясь

 

отъ

 

селенія,

растилаются

 

во

 

все

 

стороны

 

обширнейшими

равнинами

 

,

 

я

 

сливаются

 

наконецъ

   

съ

  

горизон-
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том*;

 

мы

 

впдішъ

 

жительства

 

сосредоточениыя,

и

 

вокругъ

 

ихъ

 

пустыни

 

необозримая

 

! . . . .

 

По-

среди

 

такихъ

 

безгранпчныхъ

 

полей,

 

обработан-

ныхъ,

 

какъ

 

бы,

 

невидимою

 

рукою,

 

путешествен-

никъ

 

тщетно

 

будетъ

 

искать

 

признака

 

жизни—

хоть

 

бы

 

хижины.

 

Наконецъ,

 

черезъ

 

20

 

верстъ

утомленное

 

однообразіемъ

 

зрѣніе

 

его

 

встре-

чаешь

 

селеніе,

 

въ

 

коемъ

 

пестрое

 

смѣшеніе

 

дво_

ровъ

 

повторяется

 

до

 

безчпсленности.

Селенія

 

всегда

 

бываютъ

 

соразмѣрны

 

съ

 

окру,

жающими

 

ихъ

 

сухими

 

равнинами,

 

удобными

для

 

полей.

 

Величина

 

ихъ

 

либо

 

препятствова-

ла

 

,

 

либо

 

способствовала

 

возрастанію

 

селъ ;

въ

 

Лифляндской

 

губерніи

 

мы

 

впднмъ

 

крестьян-

скіе

 

дворы

 

разсѣянными

 

на

 

большпхъ

 

простран-

ствахъ.

 

Можетъ

 

быть

 

тому

 

содѣйствовалъ

 

древ-

нііі

 

бытъ

 

жителей

 

этой

 

страны;

 

можетъ

 

быть

и

 

раздѣленная

 

поверхность

 

земли

 

образовала

 

на-

родный

 

обычай,

 

или

 

была

 

первою

 

причиною

 

та-

кого

 

расположенія,

 

иногда

 

весьма

 

живописнаго,

ибо

 

здьсь

 

мы

 

находимъ

 

равнины

 

полей ,

 

столь

малыя,

 

что

 

на

 

нихъ

 

болѣе

 

одного

 

крестьянска-

двора

 

помѣстить

 

не

 

возмолшо.

 

Здѣсь

 

около

 

дере-

вни,

 

составленной

 

изъ

 

многочисленныхъ

 

дворовъ,

надобно

 

отыскивать

 

частицы

 

полей,

 

въразныхъ

\



т-

 

по

 

—

напр

 

авленіяхъ

 

п

   

растояпіяхъ

 

отъ

 

деревни

 

раз-

бросанный.

   

Есть";п

 

такія

 

мѣста,

  

гдѣ,

 

при

 

зна-

чительнейшей

 

обширности

 

равнинъ

 

подъ

 

поля-

ми?,

   

дворы

 

остаются

 

отдельными ,

   

и

 

соединя-

ются

 

между

  

собою

 

только

 

окружающими

 

ихъ

небольшими

 

отдельными

  

же

 

полями.

 

Это

 

зави-

ситъ

 

уже

 

отъ

 

обычая

 

народа,

 

ибо

 

въ

 

смежной

съ

 

эгаимъ

 

краемъ

 

Эстляндіи

 

выказывается

 

склон,

ность

 

къ

 

общежитію

 

уже

 

въ

 

соедпненныхъ

 

по-

несколько

 

вместе

 

дворахъ

     

на-подобіе

  

деревпп»

но

    

крестьянское

    

общежитіе

 

вполне

 

развито

только

   

въ

 

настоящей

   

Россіи.

 

И

 

такъ

 

поле ,

какъ

 

причина

 

существованія ,

   

служить

 

мерою

крестьянской

  

общественности.

 

И

 

здесь,

 

хотя

изредка,

    

встречаются

   

деревни

 

о

 

трехъ

 

и

 

че-

тырехъ

  

дворахъ

   

тамъ

 

,

 

гдѣ

 

волнистая

 

поверх-

ность

 

земли,

 

или

 

где

 

низменныя

 

и

 

болотистыя

пустоши

      

препятствовали

    

распространенію

полей.

    

Но

 

минуя

   

стеснительную

 

местность,

селенія

 

становятся

 

обширнее

 

по

 

мере

 

увелпчи-

вавія

 

равнинъ ,

   

способныхъ

 

для

 

обработыванія.

Такія

    

обшпрныя

   

равнины ,

 

следственно

 

и

 

об-

ширныя

 

селенія,

 

находятся

 

въ

 

краяхъ,

 

о

 

коихъ

мы

 

должны

 

говорить.

Всякое

 

обширное

 

седеніе ,

  

безъ

 

—

 

сомненія



Пі

   

—

вначале

 

малое ,

 

становится

 

гпаковымъ

 

скоро

 

п

безпрепятственно,

 

будучи

 

окружено

 

простран-

ною

 

пахатною

 

землей

 

•,

 

а

 

какъ

 

при

 

посшепен-

номъ

 

увеличиваніи

 

его,

 

естественно

 

увеличи-

ваются

 

разстоянія,

 

и

 

отъ

 

того

 

уменьшаются

удобства

 

въ

 

доставленін

 

къ

 

дому

 

всего,

 

что

нужно

 

для

 

содержанія ,

 

то

 

не

 

должно

 

ли

 

та-

кое

 

селеніе

 

дойтп

 

наконецъ

 

до

 

черты ,

 

полага-

ющей

 

пределъ

 

дальнейшему

 

возрастание

 

,

 

даже

при

 

достаточности

 

пахатной

 

земли

 

?

Чемъ

 

далее

 

окружность

 

находится

 

отъ

центра

 

силы,

 

темъ

 

движете

 

становится

 

слабее;

по

 

ѳшому

 

деревня

 

не

 

должна

 

достигать

 

до

 

ве-

личины

 

города,

 

ибо

 

сила

 

земледельца

 

заключает-

ся

 

въ

 

его

 

доме ,

 

а

 

дѣйствіе

 

производится

 

въ

окружности

 

дома.

Мы

 

пзчпслимъ

 

главнейшія ,

 

покрайнсй

 

мере,

затрудненія

 

п

 

неудобства,

 

неразлучныя

 

съ

 

об-

шпрпостію

 

селенія ,

 

которое

 

выходить

 

нзъ

необходимой

 

для

 

земледельческихъ

 

работъ

 

про-

порціи:

 

1-е)

 

самая

 

меньшая

 

часть

 

полей,

 

боль-

шому

 

селенію

 

принадлежащая,

 

унавоживается,

остальная

 

же

 

по

 

величине

 

селенія

 

либо

 

во

 

все

 

ос-

тается

 

безъ

 

удобренія,

 

либо

 

на

 

нее

 

падаюшъ

скудныя

   

крохи.

   

Кроме

 

ближайшей

   

перевозки



—
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навоза,

 

кресшьякпнъ

 

находить

 

еще

 

и

 

другія

 

вы-

годы

 

въ

 

лучшей

 

обработке

 

полосъ

 

ближнихъ,

чемъ

 

удаленныхъ,

 

и

 

потому

 

доброта

 

почвы

 

къ

растоянію

 

полей

 

находится

 

въ

 

обратной

 

про-

порціп.

 

Изъ

 

того

 

следуешь,

 

что

 

земледелецъ

 

обра-

ботываетъ

 

только

 

меньшую

 

часть

 

земли

 

своей

 

по

правиламъ

 

земледелія,

 

и

 

что

 

обработанная

 

зем-

ля

 

находится

 

только

 

на

 

трехъ

 

окотзчностяхъ

полей,

 

блпжайшихъ

 

къ

 

селенію.

 

Этимъ

 

обознача-

ются

 

естественные

 

пределы

 

величины

 

селенія

 

,

и

 

мы

 

продолаіаемъ

 

:

 

меньшая

 

часть

 

поля,

 

во-

обще

 

для

 

селенія ,

 

и

 

для

 

каждаго

 

крестьянина

въ

 

частности

 

есть

 

меньшая

 

часть

 

земли,

 

коею

онъ

 

можетъ

 

пользоваться,

 

нбо

 

по

 

сельскому

 

раз-

деленно

 

каждый

 

крестьянинъ

 

нмеетъ

 

равную

 

съ

другими

 

часть

 

земли

 

ближайшей

 

и

 

отдаленной ;

 

по

этому

 

каждый

 

пзъ

 

нихъ

 

столько

 

же

 

обработы-

ваетъ

 

ближайшій,

 

сколько

 

запущаетъ

 

отдален-

ный

 

участокъ

 

земли.

 

Безъ

 

такого,

 

согласнаго

съ

 

обстоятельствами,

 

разделенія

 

большое

 

селе-

ніе

 

не

 

могло

 

бы

 

во-все

 

существовать.

 

Но

 

предпо-

ложпвъ,

 

что

 

до-селе

 

все

 

сказанное

 

не

 

означаешь

еще

 

крайнихъ

 

размеровъ

 

селеній ,

 

мы

 

откроемъ

другую

 

черту

 

яределовъ

 

естественной

 

величины

селеній,

 

такъ

 

что

 

по

 

переходе

 

за

 

нее

 

встрети-
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лось

 

бы

 

тотчасъ

   

неудобство

 

расширения,

 

при

сохраненіи

 

правила,

 

что

 

полосы

 

близкгл

 

и

 

даль-

ныл

 

должны

 

быть

 

равны

 

величиною.

 

Но

 

чемъ

селеніе

 

более

 

увеличивается,

 

темъ

 

более

 

умень-

шаются

 

близкія

 

полосы,

 

могущія

 

быть

 

унавожен-

ными,

 

и

 

следственно

 

темъ

 

более

 

увеличиваются

удаленные

 

участки

 

крестьянскіе,

 

и

 

міръ,

 

попол-

няя

 

уменьшающееся

   

близкіе

  

участки

 

отдален-

ными

 

для

 

пашень

 

пустошами,

 

остановляетсяна-

конецъ

 

въ

 

отводе

 

дальныхъ

 

земель,

 

по

 

невозмож-

ности

 

иметь

 

наблюденіе

 

за

 

земледельческими

 

ра-

ботами.

 

2-е)

 

Эти

 

отдаленные

 

участки,

 

порас-

тоянію

 

коихъ

 

отъ

 

селёнія

   

потребовалось

 

бы,

иногда,

 

целыхъ

 

сутокъ

 

для

 

доставлеяія

 

одного

 

во-

за

 

назема,

 

остаются

 

безъ

 

удобренія,

 

и

 

подлежать

такъ

 

называемому

 

выпаханію ,

 

то

 

есть ,

 

снявъ

съ

 

нпхъ

 

столько

 

тощихъ

 

урожаевъ,

 

сколько

 

они

по

 

природной

 

своей

 

силе

 

дать

 

могутъ,

   

остав-

ляютъ

 

потомъ

 

изнуренную

 

землю

 

не

 

паханною

на

 

несколько

 

летъ ,

 

вспахивая

 

другую

 

уже

 

от-

дохнувшую.

 

Такъ

 

перебирается

 

земледелецъ

 

по

наружнымъ

 

оконечцостямъ

  

всехъ

 

трехъ

 

полей

своихъ.

 

Изъ

 

этого

 

следуешь :

 

а)

 

что

 

съ

 

такой

земли

    

собирается

 

едвали

 

10

 

часть

 

того ,

   

что

она

 

дать

 

бы

 

могла

 

при

 

кадлежащсмъ

 

обработы-
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ваніп,

 

а

 

Ь)

 

что

 

крестьянину

 

по

 

причине

 

скуд-

ныхъ

 

урожаевъ ,

 

долженъ

 

иметь

 

земли

 

более,

нежели

 

сколько

 

ему

 

следуешь,

 

но

 

безъ

 

излиш-

ка

 

онъ

 

не

 

могъ

 

бы

 

оставлять

 

полей

 

для

 

от-

дыха;

 

по

 

этому,

 

естественно,

 

что

 

могъ

 

бы

 

онъ

получить

 

вблизи

 

отъ

 

качества ,

 

то

 

возна-

граждается

 

ему

 

въ

 

отдаленности

 

количествомъ

земли.

 

По

 

этой

 

причине

 

потребность

 

полей

 

ие

можетъ

 

быть

 

соразмерна

 

съ

 

величиною

 

селеній.

3

 

е)

 

Дальное

 

растояніе

 

участковъ

 

препятству-

ешь

 

н

 

самонужнейшему

 

ихъ

 

обрабопшванію.

естьянпнъ

 

безъ

 

значительной

 

потери

 

време-

ни

 

не

 

можетъ

 

вечеромъ

 

возвратиться

 

съ

 

рабо-

ты

 

домой,

 

а

 

долженъ

 

оставить

 

домъ

 

на

 

неделю,

чтобы

 

обработать

 

безъ

 

остановки

 

отдаленные

участки

 

своп.

 

Уборка

 

же

 

съ

 

поля

 

хлеба

 

еще

затруднительнее

 

обработки

 

землп,

 

ибо

 

'зем-

леделецъ

 

не

 

можетъ

 

воспользоваться

 

удобною

для

 

жатвы

 

погодою ,

 

ниже

 

перемежками

 

дождя,

случающимися

 

даяіе

 

въ

 

дождливое

 

лето,

 

чтобы

всею

 

семьею

 

выйдши

 

на

 

работу ,

 

нетерпящую

отлагательства

 

Но

 

положимъ,

 

что

 

въ

 

хорошую

погоду

 

семья

 

вышла

 

на

 

поле, —вдругъ

 

пошолъ

дождь —работать

 

нельзя,

 

домой

 

идти

 

далеко,

 

ибо

вкоро

 

можетъ

 

быть

   

дождь

 

перестанетъ

 

,— но

Кр



f

—

  

П5

  

—

онъ

 

не

 

перестаешь,

 

и

 

семья

 

остается

 

праздною,

выжидая

 

ясной

 

погоды

 

и

 

обсушенія

 

хлеба.

 

Иног-

да,

 

обманувшись

 

въ

 

ожиданіи,

 

семья

 

возвращает-

ся

 

домой,—вдругъ

 

погода

 

прояснилась:

 

идти

 

на

работу,

 

значить

 

потерять

 

осташокъ

 

дня

 

толь-

ко

 

на

 

переходъ.

 

Наконецъ,

 

после

 

многихъ

 

тру-

довъ,

 

хдебъ

 

сжать

 

и

 

поставленъ

   

для

 

предвари-

тельнаго

 

обсушенія

 

въ

 

бабкп

 

(суслоны),

 

но

 

какъ

вывести

  

его

 

съ

  

поля

 

?

  

Мокрые

  

снопы

  

нельзя

ни

  

возить

  

домой,

   

ни

  

складывать

  

на

  

поле

 

въ

скирды.

 

Крестьянинъ,

 

пустясь

 

для

 

спасенія

 

сво-

его

  

урожая

  

изъ

  

дома

  

съ

  

людьми

  

и

 

лошадьми,

пугается

  

при

 

явленіи

   

каждаго

   

облака,

 

и

 

дое-

хавъ

 

до

 

поля,

 

и

 

не

 

сделавъ

 

дела,

 

отправляется

въ

 

обратный

  

дадьній

 

путь ,

 

ибо

 

дождь

 

пошолъ

сильно.

 

Такимъ

 

образомъ

 

замедляется

 

уборка,

 

и

хлебъ

  

на

 

дальномъ

   

поле

   

проростаетъ

 

въ

 

со-

ломе.

 

4

 

-

 

е)

 

При

 

хорошей

 

и

 

постоянной

 

погоде,

земледелецъ

 

не

 

можетъ

 

увезти

 

домой

   

сжатаго

хлеба,

 

ибо

 

при

  

дальнемъ

 

разстояніи

 

не

 

доста-

ешь

 

у

 

него

 

времени;

 

но

 

онъ

 

складываетъ

 

снопы

на

 

поле

 

въ

 

скирды

 

до

 

зимняго

 

досуга

 

н

 

саннаго

пути.

   

Осенью

 

онъ

 

вымолочиваетъ

 

только

 

ту

часть

 

хлеба ,

 

которую

 

снядъ

 

съ

 

близлежащих*

къ

 

селенію

 

полосъ,

 

а

 

на

 

дальныхъ

  

между

 

тѣмъ



—

   

П6

   

—

скирды

 

обмолачиваются

 

мышами.

 

Зимою

 

пере-

возится

 

хлебъ

 

съ

 

отдалепныхъ

 

полей,

 

и

 

вьшо-

лочпвается

 

въ

 

свободное

 

время

 

:

 

отъ

 

того

 

про-

исходить

 

по

 

всему

 

селенію

 

безконечное

 

моло-

чение,

 

начинающееся

 

п

 

продолжающееся

 

до

 

Мар-

та

 

будущаго

 

года,

 

и

 

тамъ,

 

где

 

хлебъ

 

сушится

посредствомъ

 

огня

 

въ

 

ригахъ,

 

не

 

совсемъ

 

пс-

правпыхъ ,

 

селеніе

 

находится

 

въ

 

безпрерыв-

ной

 

опасности

 

въ

 

теченіе

 

8-ми

 

мѣсяцовъ.

Какъ

 

единовременная

 

топка

 

избы,

 

подъ

 

общимъ

надзоромъ ,

 

обезпечпваетъ

 

северныя

 

селенія,

такъ

 

назначеніс

 

срока

 

для

 

сушенія

 

хлеба

 

до-

ставляешь

 

подобную

 

же

 

выгоду.

 

5-е)

 

Если

 

нахо-

дящееся

 

подъ

 

паромъ

 

поле,

 

ближнее

 

къ

 

селеніюі

уже

 

стравлено

 

скотиною,

 

то

 

она

 

идетъ

 

далее,

и

 

заходить

 

До

 

того,

 

что

 

не

 

мояіетъ

 

уже

 

воз-

вратиться

 

въ

 

полдень

 

домой

 

во

 

время

 

жаров-ь*

а

 

съ

 

самыхъ

 

дальныхъ

 

полей ,

 

если

 

бы

 

она

 

пас-

лась

 

тамъ,

 

не

 

возвратилась

 

бы

 

и

 

ночью ;

 

и

 

по-

тому

 

пастухъ

 

долженъ

 

наблюдать

 

только

 

рас-

тояніе ,

 

чтобы

 

въ

 

пору

 

пригнать

 

скотину

 

въ

селеніе ,

 

не

 

смотря

 

на

 

то ,

 

что

 

стадо

 

его

 

па

сется

 

на

 

вытравдешшхъ

 

уже

 

местахъ.

 

Загнать

скотину

 

домой

 

съ

 

пастбища ,

 

где

 

нетъ

 

воды,

для

 

напоенія

 

изъ

 

колодца,

 

по

 

отдаленію

 

также



—

 

m

 

—

невозможно.

 

6

 

-

 

e)

 

Въ

 

большихъ

 

селеніяхъ

 

за-

шруднигаельно

 

даже

 

соблюдеаіе

 

внутренняго

порядка

 

между

 

жителями ,

 

какія

 

бы

 

ни

 

были

приняты

 

мѣры

 

для

 

преслѣдованія

 

зла

 

,

 

скрываю-

щегося

 

удобнѣе

 

во

 

множеств*.

 

И

 

наконецъ

Те)

 

большое

 

селеніе,

 

сосредоточивая

 

жителей,

лишаешь

 

населеипости

 

огромныя

 

пространства.

Оно,

 

поглощая

 

жизнь

 

для

 

собственнаго

 

бытія

 

,

распространяешь

 

далеко

 

отъ

 

себя

 

безжизнен-

ность

 

и

 

мертвую

 

тишину,

 

п

 

лишаешь

 

путеше-

ственника

 

крова

 

и

 

пособія,

 

столь

 

часто

 

необ-

ходимого

 

,

 

но

 

невозможного

 

по

 

отдаленности

селеній.

                                                             

и

Поле,

 

питающее

 

яѣкоторое

 

число

 

жителей

на

 

одяомъ

 

мѣстѣ

 

поселившихся,

 

можетъ

 

питать

тоже

 

самое

 

число,

 

на

 

разиыхъ

 

пунктахъ

 

своей

поверхности,

 

и

 

несравненно

 

удобнье.

 

Отнявъ

у

 

нѣкогаорыхъ

 

деревьевъ,

 

разросшихся

 

въ

 

шири-

ну

 

,

 

пхъ

 

отростки,

 

и

 

посадивъ

 

ихъ

 

въ

 

раз-

ныхъ

 

разстояніяхъ

 

въ

 

туже

 

землю,

 

мы

 

будемъ

способствовать

 

быстрому

 

возрастанію

 

нѣ-

сколькихъ

 

деревьевъ,

 

происшедшихъ

 

отъ

 

одного

дерева.

 

Если

 

излишекъ

 

полей

 

способствовалъ

ила

 

произвелъ

 

увеличеніе

 

селенія ,

 

то

 

это

 

при-

ращеиіе

   

принадлежит*

    

естественно

 

излишку

Труд.

 

Отд.

 

1-е
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—

   

П8

   

—

поля,

 

и

 

земдедѣлецъ

 

долженъ

 

обитать

 

ту

землю,

 

которая

 

дала

 

средства

 

къ

 

его

 

сущесшво-

ванію.

 

На

 

обашрномъ

 

пространств*

 

земель

людность

 

возрастаешь

 

быстрѣе,

 

чѣмъ

 

при

стѣсненііі:

 

въ

 

га'рвомъ

 

случав

 

предполагается

довольство

 

,

 

въ

 

послѣднемъ

 

бѣдность.

 

Но

 

бед-

ность

 

часто

 

поселяется

 

и

 

тамъ,

 

гдѣ

 

крестья-

нипъ

 

имѣетъ

 

много

 

земли,

 

но

 

не

 

имѣетъ

 

средствь

надлежаще

 

ею

 

воспользоваться ,

 

—

 

и

 

обшир-

ность

 

полей

 

произведешь

 

стѣсненіе

 

безъ

 

корен-

наго

 

основан

 

і/і

 

крестьянсхаго

 

хозяйства — близо-

сти

 

полосъ.

 

По

 

той

 

же

 

самой

 

причин*

 

обширное,

богатое

 

селеніе

 

можетъ

 

въ

 

послѣдствіе

 

време-

ни

 

обвднѣть

 

,

 

если

 

промышленность

 

его

 

заклю-

чается

 

въ

 

одномъ

 

земледѣліи ,

 

и

 

если

 

оно

 

пере-

ступить

 

границы

 

величины.

 

Начало

 

какого

 

бы-

то

 

ни

 

было

 

селенія

 

не

 

представляется

 

иначе,

какъ

 

въ

 

отдѣльныхъ

 

домахъ ,

 

находившихся

 

въ

дальныхъ

 

меліду

 

собою

 

разстояніяхъ,

 

ибо

 

надоб-

но

 

предполагать,

 

что

 

при

 

всякомъ

 

начальномъ

домѣ

 

имѣлось

 

въ

 

виду

 

—

 

занять

 

возможное

большее

 

пространство

 

для

 

будущаго

 

племени-

Но

 

въ

 

теченіе

 

времени

 

племена,

 

умножаясь

 

,

возрасди

 

до

 

излишества,

 

несоразмѣрнаго

 

съ

 

на-

чальными

   

мѢспш.ыіш

 

предположеніями.

ч



—

 

по

 

—

Если

 

земледѣльческое

 

селеніе

 

умножилось

 

въ

народонаселеніи

 

значительно

 

,

 

то

 

оно

 

должно

было

 

приготовить

 

и

 

значительное

 

простран-

ство

 

земель.

 

Окруженное

 

вспаханными

 

полями

на

 

50

 

,

 

до

 

100

 

и

 

болѣе

 

верстъ

 

,

 

оно

 

пригото-

вило

 

тѣмъ

 

легчаншш

 

способъ

 

уменьшенія.

 

Пере-

еелнвшійся,

 

на

 

отдаленную

 

оконечность

 

полей,

земледѣлепъ

 

находить

 

землю

 

уже

 

готовую ,

которая

 

только

 

ожидала

 

его

 

рукъ,

 

и

 

отъ

 

по-

печншедьнѣншаго

 

обработанія,

 

шиучивъ

 

но-

вый

 

силы ,

 

рабпространяетъ

 

кругомъ

 

новую

жизнь

 

и

 

новую

 

деятельность.

 

Единовременныя

зашрудненія

 

въ

 

перемѣщешп

 

облегчились

 

бы:

 

об-

щими

 

силами ,

 

но

 

послѣдствія

 

остались

 

-

 

бы

вечными.

Для

 

краткости

 

въ

 

пзъясненін ,

 

назовемъ

 

су-

щсспівующія

 

селенія

 

кореннШмй,

 

а

 

перемѣщае-

мыя

 

отЪіьлеп.иыми.

 

Когда

 

каждое

 

пзъ

 

трехъ

полей,

 

кореннаго

 

селенія

 

достаточно

 

окру-

глилось,

 

какъ

 

и

 

должно

 

предполагать ,

 

п

 

ког-

дл

 

селеніе

 

достигло

 

такой

 

величины,

 

что

 

для:

уменьшенія

 

его

 

требуется

 

раздвлпть

 

его

па

 

четыре

 

части ,

 

тогда

 

пзъ

 

трехъ

 

отделяе-

мых*

 

отъ

 

кореннаго

 

селенія

 

деревень

 

,

 

каждая

помещается

 

па

 

средину

   

одного

 

изъ

 

трсхъ

 

его
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—

полей

 

$

 

самое

 

же

 

селеніе ,

 

таким*

 

образомъ

уменьшенное,

 

остается

 

на

 

старом*

 

мѣстѣ

 

че-

твертою

 

частію.

 

Если

 

три

 

поля

 

пишаютъ

жителей

 

всего

 

села ,

 

то

 

слѣдуетъ ,

 

что

 

одного

из*

 

полей

 

достаточно

 

для

 

одной

 

трети

 

жите-

лей.

 

Раздѣленіе

 

ето

 

вѣрно;

 

могущая

 

здѣсь

 

быть

разница

 

такъ

 

маловажна ,

 

что

 

она

 

не

 

воспре-

пятствуешь

 

поселенію

 

третей

 

части

 

жителей

на

 

третьей

 

части

 

обширности

 

поля ,

 

уже

 

ра:*-

двленнаго ,

 

чѣмъ

 

можно

 

избѣжать

 

далыіѣйшаго

размежеванія.

 

Но

 

как*

 

мы

 

предполагаем*

 

оста

вить

 

уменьшаемое

 

этими

 

отдѣленіями

 

корен-

ное

 

селеніе

 

на

 

старомъ

 

мѣстѣ,

 

то

 

слѣдует*

раздѣлить

 

число

 

жителей

 

его

 

не

 

на

 

три ,

 

а

на

 

четыре

 

равныя

 

части ,

 

слѣдоватедьно

 

от*

трех*

 

полей

 

надлежит*

 

отдѣлить

 

ту

 

часть

 

,

которая

 

должна

 

остаться

 

для

 

уменыпеннаго

кореннаго

 

селензя,

 

именно

 

по

 

четверти

 

каждаго

пзъ

 

трехъ

 

полей ,

 

къ

 

селепію

 

примыкающей.

Въ

 

составь

 

полей

 

кореннаго

 

седенія

 

войдут*

очистившіяся

 

жидыя

 

мѣста

 

п

 

огороды

 

пересе-

ленныхъ

 

крестьяяъ ,

 

которымъ,

 

въ

 

замѣнъ

 

то-

го,

 

отрѣзывается

 

равная

 

часть

 

из*

 

полей.

 

От

дъленная

 

же

 

часть

 

жителей,

 

сосредоточив*

замѣны

   

въ

 

центр*

 

коренпяго

 

поля,

    

на

 

кото-



—
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ромъ

 

новая

 

деревня

 

должна

 

основаться

 

,

 

разд*-

л/іешъ

 

остальное

 

пространство

 

іпакже

 

на

 

три

поля

 

;

 

таким*

 

образом*

 

из*

 

одного

 

селенія

 

и

трех*

 

полей

 

выйдут*

 

четыре

 

селенія

 

и

 

двенад-

цать

 

полей.

Когда ,

 

по

 

величин*

 

кореннаго

 

селенія,

 

по-

требуется

 

раздробить

 

его

 

на

 

семь

 

частей,

тогда

 

на

 

каждое

 

из*

 

трех*

 

полей

 

придется

 

по

 

два

отдельных*

 

селенія;

 

седьмую

 

же

 

часть

 

соста-

вит*

 

уменьшенное

 

коренное.

 

Следственно

 

и

 

при

эшомъ

 

раздѣленіи

 

прежяія

 

три

 

поля

 

не

 

пере-

мешиваются

 

,

 

а

 

служатъ

 

основаніемъ

 

дѣле-

пія.

 

Надлежит*

 

только

 

каждое

 

коренпое

 

по-

ле

 

,

 

по

 

отрѣзаніи

 

отъ

 

него

 

концевъ

 

для

 

оста-

ющейся

 

на

 

старом*

 

мест*

 

седьмой

 

части ,

разделить

 

на

 

дв*

 

равныя

 

части,

 

и

 

помѣстпв*

на

 

средину

 

каждой

 

пзъ

 

них*

 

по

 

одному

 

отдѣль*

ному

 

селешю ,

 

раздѣлпть ,

 

как*

 

одну

 

так*

 

и

другую

 

часть,

 

на

 

три

 

поля;

 

п

 

так*

 

на

 

каждое

коренное

 

поле

 

придется

 

по

 

дв*" деревни

 

и

 

по

шести

 

полей ,

 

а

 

на

 

вс*

 

на

 

три

 

1

 

-

 

мь

 

дере-

вень

 

и

 

2 1

 

поле.

 

Само

 

собою

 

разумѣется ,

 

что

отделяемые

 

отъ

 

коренных*

 

полей

 

концы

 

,

должны

 

вс*

 

три

 

вм*сш*

 

равняться

 

половин*

кореннаго

 

поля ,

    

за

 

исключеніемъ

 

отходящаго



ч-

І

        

__

 

is2

  

—

конца.

 

При

 

первом

 

ь

 

раздробленін

 

,

 

одно

 

изъ

 

ко-

ренных*

 

полей

 

дѣлплось

 

на

 

ЗА

 

части:

 

5

 

части

поступали

 

къ

 

отделенному

 

селенію

 

.

 

а

 

і

 

къ

уменьшенному

 

коренному;

 

при

 

второмъ

 

жѳ

раздроблен іи

 

то

 

же

 

самое

 

поле

 

дѣлнлось

 

на

 

GJ,

полей

 

:

 

пзъ

 

нмхъ

 

5

 

поступали

 

къ

 

двумъ

 

от-

дельным*

 

ееленіямъ

 

,

 

и

 

|

 

къ

 

уменьшенному

 

ко-

ренному.

Если

 

коренное

 

селеніе

 

,

 

по

 

величин*

 

своей

 

,

можетъ

 

раздробиться

 

на

 

10

 

частей,

 

тогда

селят*

 

на

 

каяідое

 

из*

 

трех*

 

коренныхъ

 

по-

лей

 

по

 

три

 

отдельный

 

деревни ,

 

разд*.швъ

каждое

 

изъ

 

них*

 

на

 

04

 

полей.

 

Десятою

 

часшію

будешь

 

уменьшенное

 

коренное

 

селеніе,

 

и

 

тогда

составится

 

при

 

десяти

 

селеніяхъ

 

30

 

нолей ,

н

 

такъ

 

дал*е.

 

Принимая

 

коренныя

 

поля

 

за

основаніе

 

при

 

раздробленін ,

 

надлежншъ

 

изби-

рать

 

всегда

 

число,

 

соответствующее

 

шремъ,

т.

 

е.

 

начинать

 

отъ

 

4

 

и

 

прибавлять

 

по

 

3

 

,

 

на

прим.:

 

4

 

,'

 

^

 

,

 

10

 

,

 

13

 

,

 

16

 

и

 

проч.;

 

при

 

оіпсту-

нлеш'и

 

же

 

отъ

 

этого

 

правила

 

должно

 

будешь ,

уничіпоаиівъ

 

прежнее

 

разделение,

 

перемежевать

всю

 

обширность

 

трех*

 

коренныхъ

 

полей.

 

Д*-

леніе

 

по

 

подямъ

 

можно

 

объяснить

 

примеромъ.

Положняъ ,

   

что

 

коренное

    

село

 

состоишь

 

пзъ
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200

 

дворовъ ,

 

и

 

предполагается

 

разделить

 

на

 

4

части;

 

поэтому

 

каждое

 

отдѣльное

 

селеніе

 

будет*

состоять

 

изъ

 

50

 

дворовъ.

 

Допустим*

 

для

 

кру-

глаго

 

счета

 

,

 

что

 

въ

 

трехъ

 

полях* ,

 

каждый

изъ

 

200

 

крестьян*

 

нмѣеш*

 

по

 

30

 

полос*

 

,

 

след-

ственно

 

по

 

десяти

 

на

 

каждом*

 

пол*.

 

Переселя-

емый

 

крестьянин*,

 

имѣя

 

на

 

новомъ

 

своем*

 

иѣе-

т*

 

уже

 

10

 

готовых*

 

полос* ,

 

коими

 

он*

 

вла-

дел*

 

и

 

прежде,

 

получает*

 

въ

 

добавку,

 

на

 

том*

же

 

пол*,

 

еще

 

20

 

готовых*

 

же

 

полос*,

 

остаю-

щихся

 

отъ

 

двух*

 

крестьян*,

 

переселенных*

 

на

два

 

остадьныя

 

коренныя

 

поля,

 

и

 

которые

 

въ

 

за-

м*нъ

 

того

 

получают*

 

по

 

10

 

полос*,

 

прежде-

с.казанному

 

крестьянину

 

принадлежавших*.

 

Вс*

200

 

крестьян*

 

ииѣли

 

на

 

одномъ

 

пол*

 

20.00

полос*;

 

нзъ

 

этого

 

числа

 

нзключнвъ

 

для

 

50

 

пере-

селенных*

 

1500,

 

остается

 

500

 

для

 

конца

 

ко-

реннаго

 

селенія.

 

А

 

как*

 

оно

 

получаешь

 

отъ

каждаго

 

поля

 

по

 

500,

 

то

 

отъ

 

трехъ

 

получит*

1500

 

полос*;

 

1500

 

-f-

 

50,

 

на

 

число

 

крестьяне

— 3 0

 

полосам*

 

на

 

каж даго.

 

Этот*

 

простой

 

рас-

четъ

 

нельзя

 

было

 

бы

 

сохранишь

 

при

 

дѣленіи

всей

 

окружности

 

полей

 

на

 

несогласное

 

число

 

от-

деляемых*

 

селеніи.

 

Примѣняясь

 

же

 

къ

 

существу-

ющему

 

разделение

 

полей,

 

крестьянинъ

 

остаеш-
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ся

 

при

 

одной

 

части

 

своихъ

 

старыхъ

 

полосъ

 

,

и

 

получаетъ

 

вблизи

 

своего

 

двора

 

остальныя

сл*дующія

 

ему

 

полосы.

 

Остающуюся

 

же

 

теперь,

кром*

 

унавоживаемой ,

 

излишнюю

 

землю

 

мо-

жет*

 

он*

 

опредѣлить

 

не

 

на

 

временный

 

отдыхъ,

а

 

для

 

всегдашняго

 

сѣнокоса,

 

въ

 

чемъ

 

край

 

этотъ

нуждается.

При

 

таком*

 

раздѣленіи,

 

как*

 

и

 

при

 

всяком*

другом* ,

 

неравенство

 

не

 

избѣжимо.

 

Остающая-

ся

 

на

 

старом*

 

м*ст*

 

часть

 

села

 

получаетъ

 

са-

мую

 

добротнѣйшую

 

землю,

 

удобренную

 

труда-

ми

 

переселенных*

 

и

 

находящуюся

 

въ

 

средоточіо

всего

 

деревенскаго

 

округа

 

$

 

но

 

въ

 

случаяхъ

 

д*-

лежа

 

земли,

 

обыкновено

 

качество

 

замѣняется

количествомъ,

 

каковая

 

замѣна

 

произойдешь

 

здѣсь

сама

 

собою,

 

ибо

 

можно

 

допустить,

 

что

 

уча-

стки,

 

по

 

наружнымъ

 

оконечностямъ

 

полей ,

бывают*

 

больше

 

ближних*

 

къ

 

селенію,

 

даже

превосходятъ

 

пропорцію,

 

при

 

чемъ

 

слѣдуетъ

только

 

сообразоваться

 

съ

 

мѣстными

 

обстоя-

тельствами.

 

Но

 

одно

 

поле

 

может*

 

быть

лучше

 

другаго,

 

и

 

когда

 

эта

 

разница

 

такого

 

ро-

да ,

 

что

 

заслуживаешь

 

вниманія

 

,

 

тогда

 

можно

на

 

лучшее

 

поле

 

прибавить

 

число

 

поселяемыхъ

крестьян*,

 

уменьшив*

 

число

 

поселяемыхъ

 

на

худшее ;

 

въ

 

первомъ

   

изъ

   

т*хъ

 

полей ,

   

участ-
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ки

 

уменьшатся ,

 

а

 

въ

 

послѣдпсмъ

 

увеличатся.

Бпрочемъ

 

,

 

если

 

дѣло

 

идегпъ

 

пе

 

о

 

есшествен-

номъ

 

плодородіи

 

земли,

 

а

 

о

 

пропсходящемъ

 

отъ

удобренія ,

 

то

 

навѣрное

 

можно

 

полагать

 

,

 

что

окружающія,

 

отдѣлышя

 

деревни,

 

поля

 

уравня-

ются

 

со

 

временемъ

 

въ

 

добротѣ

 

съ

 

оставшими-

ся

 

около

 

кореннаго

 

селенія

 

полями

 

,

 

отъ

 

чего

уравненіе

 

качества

 

количествомъ

 

со

 

временемъ

обратится

 

въ

 

неравенство.

 

Остается

 

еще

 

од-

но

 

уравненіе,

 

некасающееся

 

впрочемъ

 

до

 

земли,

но

 

касающееся

 

выгодъ ,

 

коими

 

пользуются

 

ос-

тающееся

 

на

 

своихъ

 

мѣстахъ

 

крестьяне :

 

і)

они

 

избавляются

 

при

 

общей

 

необходимости

отъ

 

переноски

 

своихъ

 

строеній

 

и

 

отъ

 

заведе-

нія

 

йновь

 

садовъ

 

и

 

огородовъ ;

 

2)

 

они

 

будутъ

пользоваться

 

исключительно

 

такою

 

землею,

 

ко-

торая

 

навѣрное

 

умножитъ

 

ихъ

 

доходы ,

 

по

крайней

 

мѣрѣ

 

вдвое

 

противъ

 

прежняго

 

,

 

между

тѣмъ

 

какъ

 

доходы

 

переселенныхъ,

 

въ

 

первые

годы,

 

хотя

 

не

 

значительно ,

 

но

 

уменьшатся

противъ

 

прежняго ,

 

и

 

3)

 

остающіеся

 

на

 

спіа-

рыхъ

 

мѣстахъ

 

крестьяне

 

пріобщаютъ

 

къ

 

сво-

имъ

 

полямъ

 

огородныя

 

мѣста

 

прежнихъ

 

жите-

лей',

 

наивозможно

 

лучшимъ

 

образомъ

 

удобреи-

ныя

 

въ

    

теченіе

   

многпхъ

   

годовъ ;

   

напротнвъ
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того

 

иереселившіеся

 

должны

 

много

 

трудиться ,

чтобы

 

тощую

 

полевую

 

землю

 

обратить

 

въ

 

ого-

родную.

 

По

 

этому

 

справедливость

 

требуетъ,

чтобы

 

по

 

сдѣланной

 

смѣтѣ

 

,

 

облегчпвъ

 

повинно-

сти

 

переселенныхъ

 

жителей,

 

надбавить

 

ихъ

 

на

коренныхъ

 

на

 

опредѣленпый

 

срокъ;а'какъ

 

пере-

селившіеся,

 

безъ

 

всякаго

 

сомнѣнія,

 

достигнут!

-іучшаго

 

противъ

 

прежняго

 

положенія,

 

то

 

по

истеченіи

 

срока ,

 

послѣдствія

 

укажутъ

 

на

 

по-

ложеиіе

 

и

 

уравненіе

 

общихъ

 

повинностей.

 

Дру-

гой

 

ущербъ

 

понесутъ

 

переселпвшіеся

 

отъ

 

сво-

ихъ

 

Фруктовыхъ

 

садовъ ,

 

остающихся

 

на

 

ста-

рыхъ

 

мѣсшахъ.

 

Но

 

какъ

 

садъ

 

крестьянскш

 

не

требуетъ

 

особеннаго

 

ухаживанія,

 

то

 

окру-

жпвъ

 

сады

 

хорошими

 

плетнями,

 

мояіно

 

предо-

ставить

 

пользованіе

 

ими

 

прежнимъ

 

хозяе-

вамъ

 

до

 

тѣхъ

 

поръ

 

,

 

пока

 

они

 

не

 

разведут*

садовъ

 

у

 

новьтхъ

 

своихъ

 

домовъ.

 

Перемѣннал

стража

 

,

 

содержимая

 

во

 

время

 

зрѣлости

 

пло-

довъ ,

 

не

 

составитъ

 

для

 

множества

 

большаго

затрудненія.

ІІѣшъ

 

правила

 

безъ

 

изъятія,

 

а

 

потому

 

и

 

это

правильное

 

и

 

равное

 

раздробленіе

 

можетъ

 

бшиь

соблюдено

 

во

 

всей

 

строгости

 

только

 

на

 

равни-

нахъ,

 

какь

 

мы

 

и

 

нредиолагалп.

   

Съ

 

измѣнеиіемь
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поверхности

 

земли

 

Должно

 

измениться

 

и

 

рдс-

положеніе;

 

даже

 

могушъ

 

открыться

 

случаи,

 

гдѣ

передвлежъ

 

всѣхъ

 

трехъ

 

коренныхъ

 

полей

 

для

лучшаго

 

округленія

 

новыхъ,

 

будетъ

 

неизбѣженъ;

тогда

 

въ

 

отдѣляемыхъ

 

селеніяхъ

 

число

 

жителей

можеглъ

 

быть

 

и

 

не

 

равное,

 

но

 

правила

 

для-умень-

шеннаго

 

кореішаіо

 

селенія

 

остаются

 

тѣ

 

же.

Теперь

 

обратимся

 

къ

 

устройству

 

крестьян

 

-

скихъ

 

дворовъ.

 

Первое

 

измѣненіе

 

крестьянских^,

домовъ,

 

въ

 

маправленін

 

къ

 

Югу,

 

состоишь

 

въ

томъ,

 

что

 

жилая

 

изба,

 

не

 

имѣл

 

нижняго

 

этажа,

становится

 

на

 

землѣ.

 

Къ

 

тому

 

побуждаешь

 

к.ш-

матъ,

 

сухая

 

почва

 

земли,

 

продолжительное

 

лѣ-

гао.

 

Благорастворенный

 

лоздухъ

 

вызываешь

 

че-

ловека

 

изъ

 

жилища,

 

ибо

 

онъ

 

скрывается

 

толь-

ко

 

отъ

 

суровой

 

погоды.

 

По

 

этому

 

лѣстниц

 

і

здѣсь

 

ненужна

 

и

 

отяготительна;

 

но

 

покрытый

дворъ

 

тамъ,

 

гдѣ

 

зима

 

остается

 

еще

 

суровою

 

_

необходимъ,

 

въ

 

чемъ

 

однако

 

мы

 

удостовѣримсл

предварительнымъ

 

разсмошрѣніемъ

 

существую-

щаго.

Деревни

 

въ

 

Бѣлоруссіи

 

сходны

 

съ

 

Сѣверо-Ро/

 

-

сійскими

 

во

 

1-хъ)

 

шѣмъ,

 

что

 

при

 

устроении

ихъ

 

.

 

или

 

желали

 

достигнуть

 

прямолинейна

 

го

постановленія,

   

или

 

отъ

   

того

 

уклонялись,

 

іііо
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требяосшь

 

ригъ

 

поиулідала

 

къ

 

первому

 

и

 

удер-

живала

 

отъ

 

послѣдняго,

 

безъ

 

чего

 

дворы

 

веро-

ятно

 

были

 

бы

 

перемѣшаны

 

также,

 

какъ

 

въ

 

мѣ-

стахъ

 

болѣе

 

южпыхъ,

 

гдѣ

 

ригъ

 

уже

 

не

 

устрои-

вается.

 

Но

 

какъ

 

ригп

 

требзютъ

 

оыредѣ-

леннаго

 

растоянія

 

отъ

 

жилаго

 

двора,

 

и

 

какъ

между

 

дворами

 

п

 

ихъ

 

ригами

 

чужія

 

строенія

стоять

 

не

 

могутъ,

 

то

 

и

 

слѣдуетъ

 

изъ

 

того,

Что

 

прямолинейное

 

постановление

 

дворовъ

 

въ

Бѣлоруссіи

 

столько

 

же

 

необходимо ,

 

какъ

 

и

 

на

Сѣверѣ ,

 

по

 

этой

 

причинѣ

 

п

 

надлежитъ

 

его

усовершенствовать.

 

Только

 

при

 

постановленіи

дворовъ

 

на

 

одной

 

линіи,

 

на

 

другой

 

могутъ

стоять

 

позади

 

дворовъ

 

риги

 

въ

 

безопасномъ

 

рас-

тояніи,

 

и

 

каждое

 

передвиганіе

 

первыхъ

 

умень-

ішаетъ

 

безопасность,

 

хотя

 

бы

 

вмѣстѣ

 

съ

 

дво,-

Іромъ

 

подвинули

 

назадъ

 

и

 

ригу,

 

ибо,

 

при

 

этомъ

лередвиганіи ,

 

дворъ

 

одного

 

хозяина

 

мояіетъ

Приблизиться

 

къ

 

рнгѣ

 

сосѣда.

 

Во — 2-хъ)

 

на-

ходимъ

 

мы

 

въ

 

Бѣлоруссіи

 

и

 

самые

 

дворы

 

нѣ-

сколько

 

похожими

 

на

 

Сѣверо-Россіііскіе.

 

Здѣсь

ошроенія

 

сближаются,

 

но

 

не

 

регулярно,

 

дворъ

і сокрывается,

 

но

 

не

 

весь,

 

лѣто

 

продолжительнее,

ко

 

зима

 

еще

 

сурова,

 

и

 

на

 

ошкрытмхъ

 

обшир-

ныхъ

   

поляхъ

   

селеніе

  

заметается

   

такяіе

 

снѣ-



—

 

189

  

—

гомъ.

 

По

 

этому

 

потребность

 

покрытія

 

двора

выказывается

 

здѣсь

 

въ

 

разнообразномъ

 

видѣ.

Большею

 

частно

 

покрываютъ

 

навѣсъ,

 

соста-

вляющій

 

только

 

часть

 

двора,

 

а

 

прочая

 

частя

 

,

его

 

не

 

укрыты

 

отъ

 

доікдя

 

и

 

сяѣга,

 

и

 

потому

находящаяся

 

на

 

дворѣ.

  

грязь

   

бііс

            

s

   

.амя

жителей

 

въ

 

избу,

 

коей

 

полъ

 

почти

 

на

 

-

 

разнѣ

съ

 

поверхностію

 

земли.

 

Иногда

 

всшрѣчается

здѣсь

 

и

 

ближайшее

 

подражаніе

 

скверному

 

двору

въ

 

покрытіи

 

двора,

 

чѣмъ

 

доказывается

 

необхо-

димость

 

того

 

и

 

здѣсь;

 

но

 

не

 

достигнутое

 

вы-

полненіе

 

по

 

образцу

 

можно

 

приписать

 

иди

 

« t

 

S-

ству

 

народи,

 

или

 

меньшему

 

понужде?

та.

 

Однаножъ ,

 

дворъ,

 

надлежащимъ

 

образом*

 

по-

крытый,

 

пеобходсмъ.

Противъ

 

того

 

могуша*

 

возразить,

 

что

 

въ

Осшзейскихъ

 

провинфяжъ,

 

находящихся

 

въ

 

по-

добномъ

 

клнматѣ,

 

не

 

всгпр&таются

 

покрытые

дворы ,

 

ни

 

совершенное,

 

ни

 

дальше

 

подражаніе

имъ,

 

но

 

изъ

 

сего

 

слѣдуетъ

 

только

 

то,

 

что

при

 

другихъ

 

обстоятельствахъ

 

можно

 

обой-

тись

 

и

 

безъ

 

этого:

 

здѣсь

 

въ

 

разсѣднннхъ

 

дво-

рахъ

 

крестьянинъ

 

занялъ

 

столько

 

мѣсгаа,

 

сколь-

ко

 

ему

 

хотѣдось,

 

и

 

строенія

 

свои

 

разставилъ

далеко

 

одно

 

отъ

 

другаго,

 

какъ

 

бы

 

желая

 

подра-
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жать

 

въ

 

маломъ

 

видѣ

 

господскому

 

двору.

 

Дворъ

его

 

открыть,

 

но

 

такъ

 

обшнреаъ,

 

что

 

воздухъ

н

 

солнце

  

действу ютъ

  

въ

 

немъ

   

свободно,

   

отъ

чего

    

онъ

   

сухъ ,

    

и

    

при

    

томъ

   

лежптъ

    

на

возвышеніи,

 

выбранномъ

   

только

 

для

 

него

 

соб-

ственно,

 

а

 

не

 

для

 

цѣлаго

 

растянутаго

 

селеніл.

И

 

даже

 

тамъ,

 

гдѣ

  

соединяются

 

несколько

 

дво-

ровъ

    

на

  

одномъ

   

мѣстѣ

   

(въ

  

Эстляндіп),

   

он»

слишкомъ

   

пространны,

 

чтобы

 

не

 

быть

   

грязны-

ми,

  

а

 

грязь

 

бываешь

 

только

 

на

 

крнвыхъ

 

дорож-

кахъ,

 

оставленны.хъ

 

ме;кду

 

дворами

 

для

 

сообще-

нія

   

и

 

для

 

выгона

   

скота. —На

   

противъ

   

того

житель

    

Русскаго

   

селенія

   

пользуется

   

весьма

ограниченны мъ

   

мѣстомъ

 

для

 

внутренняго

 

сво-

его

   

хозяйства

    

въ

   

общемъ

   

составь

   

селеній,

 

и

потому,

 

отъ

 

сб.шженныхъ

 

между

 

собою

 

сшрое-

ній,

   

дворъ

 

выходить

 

столь

 

шѣснымъ,

 

что

 

отъ

иерваго

 

дождя

   

становится

   

грязнымъ

 

съ

 

помо-

щію

 

ногъ

 

люден

 

и

 

скота,

 

и

 

огралценный

 

строе-

ниями

   

и

   

заборами,

   

не

   

успѣваетъ

   

высыхать.

Чтобы

   

не

  

топтать

   

грязи

   

людлмъ

   

и

 

скотѵ,

подобно

   

какъ

 

на

 

улице,

    

иногда

 

непроходимой,

то

 

крытый

 

дворъ

 

для

 

крестьянина

 

есть

 

совер-

шенная

   

необходимость,

 

на

 

устройство

   

кото-

раго

 

пздерліки

 

не

 

могутъ

 

быть

 

значительными,
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ибо

 

солома

 

въ

 

селеніяхъ

 

не

 

дорога,

 

лѣсу

 

тре-

буется

 

не

 

много

 

и

 

при

 

томъ

 

тонкаго.

 

Впро-

чемъ

 

мы

 

моліемъ

 

удостовѣритсл, —какая

 

будетъ

разница

 

между

 

общимъ

 

покрытіемъ

 

всего

 

двора

и

 

каждого

 

сіироенія

 

въ

 

особенности.

Фигур.

 

40

 

изображаешь

 

строек іе

 

подъ

 

кры-

тымъ

 

дворомъ

 

поставленное,

 

слѣд стъеано

 

безъ

крыши,

 

и

 

состоящее

 

пзъ

 

четырехъ

 

сшѣиъ

 

и

 

по-

толка.

 

Это

 

ліе

 

самое

 

строеніе

 

представлено

съ

 

крышею

 

въ

 

фиг.

 

41.

 

Продолжииъ

 

часть

 

крьм

ши

 

а

 

въ

 

сшроеніи

 

С

 

(фиг.

 

50)

 

и

 

туже

 

часть

крыши

 

протпвуположнаго

 

сгароенія

 

D,

 

къ

 

верху

такимъ

 

образомъ,

 

чтобъ

 

онѣ

 

сошлись

 

между

 

со

бою

 

надъ срединою

 

пространства,

 

между

 

этими

строеніями

 

находящагося

 

и

 

надъ

 

задними

 

воро-

тами

 

а

 

с,

 

давши

 

такую

 

отлогость

 

крышѣ,

 

ка-

кая

 

требуется

 

по

 

ея

 

шпринѣ,

 

что

 

моліію

 

вп-

дѣть

 

въ

 

фиг.

 

42.

 

Такимъ

 

образомъ

 

мы

 

закрыли

пространство,

 

между

 

строеніями

 

С

 

D

 

въ

 

кры-

ше

 

коего

 

заключается

 

36

 

кнад.

 

аршпиъ.

То

 

же

 

самое

 

надлежнтъ

 

сдѣлать

 

съ

 

крышею

строенія

 

В,

 

стоящаго,

 

въ

 

линіи

 

съ

 

жилымъ

 

до-

моиъ

 

А,

 

и

 

закрытаго

 

особою

 

крышею;

 

а

 

какъ

 

здѣсь

другой

 

половины

 

крыши

 

надъ

 

иромежуткомъ

 

не

будетъ,

 

то

 

мы

 

можемъ

 

считать

 

прловину

 

кры-



ши

 

его

 

въ

 

15

 

квад.

 

арш.

 

Далѣе

 

надлелшшъ

 

ис-

числить

 

площадь

 

въ

 

нродолліеніи

 

стѣнъ

 

шипца

b

 

(фиг.

 

41),

 

ибо

 

крестьяне

 

не

 

дѣлаютъ

 

крышъ,

какъ

 

въ

 

фиг.,

 

43.

 

Шннецъ

 

b

 

представляетъ

тпрехъугольникъ,

 

коего

 

основаніе

 

9

 

арш.,

 

выши-

на

 

4

 

арш.,

 

слѣдовательно

 

площадь

 

его

 

равна

18

 

квард.

 

арш,;

 

а

 

какъ

 

у

 

насъ

 

три

 

строенія,

оканчивающаяся

 

птицами,

 

то

 

въ

 

трехъ

 

шпп-

цахъ

 

будетъ

 

площади

 

54

 

арш.

 

Прибавивъ

 

къ

этимъ

 

ирежнія

 

количества

 

3t»

 

п.15,

 

получииъ

 

пло-

щадь

 

въ

 

105

 

ар.,

 

или

 

въ

 

11|

 

квад.

 

саж.,

 

выигрывае-

мый

 

отъ

 

открытаго

 

двора

 

для

 

покрытія

 

его.

Бели

 

прибавить

 

къ

 

тому

 

навѣсь,

 

потребный

 

на

открытомъ

 

дворѣ

 

и

 

необходимый

 

не

 

только

 

для

сѣвернаго,

 

но

 

и

 

для

 

всякаго

 

крестьянскаго

 

дво-

ра,

 

то

 

разность

 

еще

 

уменьшится ,

 

особенно

при

 

начальной

 

величинѣ

 

двора.

По

 

линейному

 

постановленію

 

дворовъ,

 

слѣд-

ственно

 

и

 

ригъ ,

 

съ

 

сохраненіемъ

 

промежут-

ковъ

 

g ,

 

въ

 

сѣверной

 

системѣ

 

построенія

 

озна-

чіенныхъ ,

 

следовало

 

бы :

 

1-е)

 

уничтожить

нижиій

 

этажь

 

или

 

подвалъ

 

избы

 

А;

 

2-е)

 

строе-

ния

 

С

 

,

 

D ,

 

В

 

поставишь

 

въ

 

углы

 

двора ,

 

ибо

безъ

 

этого

 

условія

 

покрытіе

 

двора

 

невозможном

3)

    

найти

 

потребный

   

для

 

крытаго

 

двора""
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еобъ

 

пОсшановленія

 

сіпропилъ,

 

ибо

 

здѣсь

 

мы

 

встрѣ^

чаем*

 

препятствие

 

ВЪ

 

примѣненін

 

постановлеш'я

стродилъ,

 

употребляемаго

 

въ

 

сѣверной

 

Россіи,

гдѣ

 

значительная

 

вышина

 

жилаго

 

дома

 

А

 

способ-

ствуешь

 

этому

 

намѣренію,

 

піакъ

 

что

 

одною

 

кры-

шею

 

можно

 

покрыть

 

весь

 

дворъ.

 

Но

 

здѣсь

 

изба

 

въ

одинь

 

этажъ,

 

ибо

 

земледѣленъ

 

захотѣлъ

 

сблизиться

съ

 

землею,

 

на

 

которой

 

онъ

 

долженъ

 

заниматься,

 

й

отъ

 

которой

 

отдѣляютъ

 

его

 

какія

 

либо

 

обстоя-

тельства;

 

общій

 

примѣръ

 

насъ

 

въ

 

тоМъ

 

удостовѣ-

ряетъ,

 

и

 

мы

 

должны

 

вѣрить

 

множеству

 

при

 

исКа-

ніи

 

пользы

 

для

 

одного.

 

Недостатокъ

 

вышины

 

дома,

можетъ

 

быть,

 

болѣе

 

содѣйствовадъ"

 

къ

 

недовер-

шенію

 

покрытія

 

двора ,

 

и

 

мы

 

для

 

совершеннаго

выполненія

 

того

 

должны

 

придумать

 

способъ

устроенія

 

крыши ,

 

который

 

былъ

 

бы

 

удобо-

примѣняемъ

 

къ

 

жилому

 

дому,

 

и

 

не

 

лишалЪ

 

бы

жителя

 

выгодъ,

 

доставляемыхъ

 

ему

 

клйматомъ.

Но

 

прежде

 

всего

 

предстоитъ

 

вопросъ

 

:

 

со-

хранить

 

ли

 

здѣсь

 

тотъ

 

же

 

размѣръ

 

для

 

дворовъ,

который

 

предложенъ

 

въ

 

сѣверной

 

системѣ

 

по-

етроенія

 

?

 

При

 

назначении

 

на

 

Сѣверѣ

 

мѣста

 

для

йачинщика,

 

мы

 

имѣдй

 

въ

 

виду

 

выгоду

 

какъ

 

об-

" Т*ю

 

въ

 

разсужденш

 

мѣста

 

или

 

поля

 

,

 

шакъ

 

и

<ную

 

относительно

 

произвольной

 

построй'"

Груд.

 

Отд.

 

1е

                          

20
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ки.

 

Въ

 

этомъ

 

опредѣленіи

 

мѣста

 

мы

 

держалпсі*

правила ,

 

въ

 

слѣдствіе

   

коего

   

тамъ ,

   

гдѣ

 

нѣтъ

такъ

   

называемыхъ

   

обмежеванныхъ

   

крестьян-

 

\

скихъ

 

ижіьиій,

   

но

 

гдѣ

 

они

 

возникают*»

 

иди

 

ие-

рестаютъ

 

быть;

 

гдѣ

 

все

 

селеніе,

 

со

 

всѣмъ

 

про-

странством*

    

отмежеванной

   

для

 

него

   

земли

 

*

составляетъ

 

общее

 

крестьянское

 

имѣніе,

 

общую

отчину,

    

изъ

 

которой

 

казначаютъ

   

часть

 

для

всякаго

 

прибылаго,

 

и

 

отнимаютъ

 

отъ

 

убылаго

 

въ

семействѣ,

 

и

 

гдѣ,

 

по

 

этому,

 

всякой

 

прибылой

 

на-

чинаешь

 

съ

 

даннаго

 

ему

 

участка,

 

по

 

возможности,

свое

 

хозяйство,

 

и

 

надѣется

 

быть

 

на

 

томъ

 

же

 

мѣс-

тѣ,вътомъже

 

домѣ

 

хозяиномъ

 

постепенноувели-

чѵтяіошргосякрестълпскаго

 

селвніл, —там*,

 

го-

ворю,

 

начинщикъ

 

не

 

долженъ

 

быть

 

связанъ

 

мѣс-

і

 

томъ,

 

которое

 

можетъ

 

либо

 

превосходить

 

его

силы,

 

потому

 

что

 

онъ

 

еще

 

ни

 

чего

 

не

 

пріобрѣлъ ,

либо

 

не

  

соотвѣтствовать

 

предположеш'ямъ

 

его

при

    

вмѣющихся

 

средствах*.

    

Въ

 

сѣверной

 

си-

стемѣ

 

построенія

   

всѣ

 

части

 

такъ

 

разительно

между

 

собою

 

соглашены ,

 

что

 

одна

 

оказывает-

ся

 

неизбѣжнымъ послѣдствіемъ

 

другой,

 

апослѣд-

ствія

 

соотвѣтствуютъ

 

въ

 

точности

 

и

 

другой

желаемой

 

цѣли.

 

Высокіе

 

жилые

 

домы

 

удаляют*

жителей

 

отъ

 

сырой

 

и

 

холодной

 

почвы,

 

подобно



как*

 

крыіііа

 

двора

 

защищает*

 

от*

 

сыроіг

 

и

 

хо-

лодной

 

атмосферы

 

;

 

но

 

покрытіе

 

Двора

 

стано-

вится

 

возможным*

 

при

 

достаточной

 

только1

вышин*

 

Дома.

 

Таким*

 

образом*

 

средство

 

от-

далиться

 

отъ

 

земли

 

помогаешь

 

не

 

только

 

сред-

ству

 

защититься

 

отъ

 

атмосферы ,

 

но

 

гі

 

умно-

жить

 

подвалами

 

внутреннее

 

хозяйственное

 

Про-

странство,

 

стѣсненное

 

по

 

причинѣ

 

Покрытія

двора,

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

замѣнйть

 

подвалы

 

осо-

быми

 

отдѣльными

 

строеніями,

 

не

 

возможно.

Въ

 

средней

 

полосѣ

 

Россіи

 

постройка

 

двухѣ-

этажныхъ

 

домовъ

 

прекращается.

 

Само

 

собою

разумѣется ,

 

что

 

потерю

 

мѣста

 

въ

 

подвалах*,

необходимаго

 

въ

 

хозяйств*,

 

должно

 

замѣнитв

чѣмъ

 

-

 

либо

 

другим*

 

,

 

не

 

отмѣйяя

 

для

 

того

 

йо

крытія

 

двора.

Если

 

ширина

 

крестьянскаго

 

двора

 

не

 

превос-

ходить

 

пяти

 

сажень ,

 

то

 

можйо

 

ещё

 

устроить

над*

 

йим*

 

сѣверную

 

крышу,

 

при

 

такой

 

однакожё

Вышин*

 

одно-ѳтажнаго

 

дома ,

 

которая

 

будет*

означена

 

ниже.

 

Въ

 

первом*

 

отдѣЛеніи

 

нашего

 

сб-

чиненія

 

было

 

говорено

 

о

 

томъ,

 

что

 

потребность

возвышёнія

 

мѣста

 

для

 

спанья,

 

понуждает*

 

крестья-

нина

 

наблюдать

 

надлежащую

 

вышину

 

въ

 

своей

избѣ

   

противъ

  

обыкновенной

  

его

   

склонности-



—

   

196

  

—

жить

 

в*

 

низких*

 

избах*

 

,

 

который

 

онъ

 

счита-

ет*

 

теплѣе

 

высоких*.

 

Кромѣ

 

того,

 

другая

 

при-

чина

 

понуждает*

 

его

 

возвышать

 

избу ,

 

когда

печь

 

въ

 

ней

 

устроена

 

без*

 

трубы.

 

Чѣмъ

 

ни-

же

 

изба,

 

тѣмъ

 

ниже

 

опускается

 

и

 

дымъ,

 

иног-

да

 

до

 

того,

 

что

 

и

 

согнувшись

 

не

 

избѣжишь

 

отъ

него.

 

Но

 

как*

 

въ

 

мѣстахъ,

 

о

 

коих*

 

мы

 

гово-

рим*

 

,

 

топленіе

 

продолжается

 

недолго ,

 

и

 

как*

временное

 

неудобство

 

это

 

не

 

сильно

 

отвратить

жителя

 

от*

 

постройки

 

низкой

 

избы,

 

то

 

и

 

тре-

буются

 

такія

 

обстоятельства,

 

коих*

 

болѣе

 

по-

стоянное

 

вліяніе

 

надпоминало

 

бы

 

ему

 

о

 

необ-

ходимости

 

возвышенія

 

избы.

 

Из*

 

этих*

 

обстоя-

тельств*,

 

признаем*

 

болѣе

 

понудительными:

сухой,

 

т.

 

е.

 

покрытый

 

дворъ,

 

коего

 

полезность

отчасти

 

здѣсь

 

признается,

 

и

 

спанье

 

на

 

возвы-

шенном*

 

мѣстѣ.

 

Считая

 

Фундамент*

 

за

 

дознан-

ную

 

необходимость,

 

мы

 

причисляем*

 

вышину

его

   

къ

   

вышин*

 

избы

 

отъ

 

земли

 

до

 

крыши.

И

 

такъ

 

пусть

 

будет*

 

вышина

 

фундамента

8

 

вершков*;

 

Половыа

 

балки

 

надлежит*

 

класть

 

на

фундамент*,

 

врубая

 

концы

 

их*

 

до

 

половины

нижняго

 

вѣнца ,

 

что

 

вмѣст*

 

с*

 

полом*

 

соста-

вит*

 

до

 

11

 

вершков*.

   

Вышина

 

избы

 

от*

   

пода
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до

 

балок*

 

3

 

арш.

 

4

 

верш.,

 

толщина

 

верхних*

балок*

 

6

 

верш;

 

поэтому

 

вся

 

вышина

 

до

 

потолка

3

 

арш.

 

10

 

верш.,

 

да

 

сверх*

 

его

 

находящееся

 

І^

вѣнда-около

 

8

 

вершк.,

 

и

 

того

 

всей

 

вышины

 

отъ

земли

 

до

 

крыши

 

5

 

аршинъ

 

5

 

вершков*.

Такая

 

вышина

 

жилаго

 

дома

 

допускает*

еще

 

устройство

 

сѣверной

 

крыши

 

надъ

 

дворомъ

въ

 

5

 

сажень

 

шириною.

 

Смот.

 

фиг.

 

45 ,

 

предста-

вляющую

 

передній,

 

и

 

фиг.

 

46-ю

 

задній

 

Фасад*.

Надъ

 

дворомъ

 

въ

 

6

 

саж.

 

шириною

 

устрой-

ство

 

подобной

 

крыши

 

было-бъ

 

не

 

возможно,

 

и

потому

 

мы

 

предлагаем*

 

сдѣдующую

 

систему

построенія ,

 

вподнѣ

 

соотвѣтствую

 

своей

 

цѣлп,

и

 

одну

 

удобопрпмѣняемую.

 

Фиг.

 

48

 

показывает*

передшй,

 

а

 

фиг.

 

49

 

задній

 

Фасадъ

 

двора

 

о

 

6|

саженлхъ

 

шириною,

 

которую

 

можно

 

по

 

об-

стоятельствамъ

 

и

 

увеличить,

 

но

 

не

 

умень-

шить

 

для

 

удобности

 

внутренняго

 

расположе-

ния.

 

Какъ

 

здѣшній

 

житель

 

имѣегпъ

 

против*

 

сѣ-

вернаго

 

менѣе

 

просторный

 

дом*

 

,

 

то

 

слѣдуетъ

къ

 

ширин*

 

двора,

 

6

 

саж.,

 

прибавить

 

g

 

саж.,

 

не-

обходимость

 

чего

 

увидим*

 

въ

 

послѣдсшвіи.

Размѣщеніе

 

строеній

 

может*

 

и

 

должно

 

остать-

ся

 

тоже

 

самое ,

 

какъ

 

и

 

въ

 

сѣверной

 

систем* ,

ибо

 

крыша

   

другаго

 

рода

 

тому

 

не

 

помѣшаетъ;



—
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-но

 

в*

    

задней

 

части

 

двора

 

надлежит*

   

сдѣлать

нѣкопюрое

 

измѣненіе

 

,

 

смот.

 

Фигуру

  

50.

 

Хдѣвъ,

С

 

иеремѣщается

 

на

 

другую

 

сторону,

 

и

 

соста-

вляешь

 

с*

 

хлѣвомъ

   

D

 

одно

  

строеніе,

 

разделяе-

мое

 

поперечною

    

стѣною'

 

а

 

на

 

два

 

равныя

 

от-

дѣленія.

 

Тому

 

не

 

препятствует*

 

постановленіе

крыши,

 

но

 

требует*

 

только,

   

чтобы

 

ширина

сщроенія

 

С

   

D

 

не

 

превосходила

    

ширину

 

жилой

избы

 

А

 

бодѣе

    

1|

 

арш.

   

Отдѣленля

 

С

 

и

 

D,

 

при

щиринѣ

    

в*

 

5

 

аршин*

   

и

   

глубин*

 

до

 

S,

 

доста-

точны

 

для

 

двух*

 

крестьянских*

 

хлѣіюв*.

    

Зад»

нія

 

ворота

    

а

   

с

    

передвигаются

   

в*

   

сторону,

чтобы

 

онѣ

 

пришлись

 

прямо

 

против*

 

передних*

ворот*

 

а

 

с.

   

По

 

одну

 

сторону

 

тѣхъ

 

и

 

других*

ворот*

   

оставляется

    

столько

 

мѣста,

 

сколько

требуется

    

для

    

двух*

   

нешироких*

   

строенід

В

 

и

 

С

 

С ,

   

назначеніе

  

коих*

  

слѣдующее

 

:

 

В

 

мо-

жет*

    

замѣнить

 

кладовую

    

или

 

подвал*,

 

коего,

нѣпгь

 

в*

 

жилом*

 

дом*,

   

ибо

   

в*

 

этой

 

кладовой,

находящейся

  

против*

 

дверей

 

избы

 

,

 

можно

 

дер-

жать

 

т*

 

же

 

припасы ,

    

которые

   

обыкновенно

хранятся

 

в*

 

подвалѣ,

 

равным*

 

образом*

 

и

 

руч-

ные

 

жернова.

 

Для

 

храненія

 

же

 

огородных*

 

ово-

щей

   

можно

 

вырыть

 

яму,

 

чему

 

не

 

препятству-

ет*

 

длина

 

строенія.

   

Если

 

бы

 

на

 

мѣстѣ

 

кладо-
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вой

 

понадобилась

 

бы

 

жилая

 

изба

 

или

 

мастер-

ская,

 

то

 

продолжив*

 

строеніе

 

В

 

на

 

равн*

 

с*

длиною

 

дома

 

А,

 

можем*

 

занять

 

эту

 

пристройку

кладовою,

 

для

 

освѣщенія

 

которой

 

сдѣлаемъ

 

въ

продольной

 

стѣнѣ

 

окно

 

е ,

 

а

 

для

 

входу

 

дверь

 

d,

которая

 

прійдется

 

против*

 

сѣнныхъ

 

дверей

 

с

жилаго

 

дома.

 

Замѣнивъ

 

одинъ

 

подвал*

 

,

 

постара-

емся

 

пріискать

 

мѣсто

 

и

 

для

 

другаго,

 

которому,

сверхъ

 

того,

 

дадимъ

 

и

 

другое

 

назначеніе.

Большое

 

неудобство

 

встрѣчается

 

въ

 

селе-

ніяхъ

 

отъ

 

недостатка

 

оеобагомѣстадлядержанія

птиц*,

 

а

 

наипаче

 

зимою.

 

Их*

 

держат*

 

обыкно-

венно

 

на

 

чердаках*,

 

въ

 

сѣяяхъ ,

 

а

 

зимою

 

въ

 

из-

бах*

 

под*

 

печкою,

 

отъ

 

чего

 

происходит*

 

не-

чистота

 

и

 

дурной

 

запах*

 

по

 

всему

 

дому.

 

На

сѣверѣ

 

сажают*

 

птиц*

 

въ

 

подвалъ

 

задней

 

избы,

когда

 

она

 

бывает*,

 

въ

 

противномъ

 

же

 

случа*

и

 

здбсь

 

во

 

время

 

зимы

 

нѣтъ

 

другаго

 

для

 

того

мѣста,

 

кромѣ

 

жилой

 

избы.

 

Этотъ

 

недостаток*

можно

 

пополнить

 

таким*

 

образомъ :

 

строеніе

СС

 

назначается

 

для

 

мелкаго

 

скота,

 

т.

 

е.

 

для

 

те-

лятъ

 

и

 

овец*,

 

для

 

которых*

 

достаточно

 

будет*

двѣтрети

 

внутренняго

 

пространства,

 

а

 

одна

треть

 

отгороживается

 

переборкой

 

(см.

 

лин.

 

пун.

на

 

иланѣ),

 

въ

 

верху

 

коей

 

вырубаются

 

близ*

 

нотод-
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ка

 

в*

 

бревнах*

 

продушины ,

 

шириною

 

въ

 

Ц

вершка,

 

длиною

 

в*

 

1 2

 

вершковъ,

 

во

 

всю

 

ширину

иростѣнка ;

 

нижняя

 

же

 

часть

 

его

 

остается

цѣлою.

 

Чрезъ

 

отдушины

 

эти

 

будетъ

 

проходить

из*

 

хл*ва

 

теплота

 

въ

 

отдѣленную

 

для

 

птиц*

часть.

 

Здѣсь

 

нужиы

 

двои

 

двери:

 

одна

 

небольшая

/

 

въ

 

курятник*,

 

н

 

другая

 

g

 

въ

 

хлѣвъ.

Теперь

 

прпступимъ

 

къ

 

описанію

 

устройст-

ва

 

крыши

 

надъ

 

дворомъ

 

и

 

надъ

 

вс*мп

 

строені-

ями,

 

на

 

немъ

 

находящимися :

 

крышу

 

жилаго

дома

 

А,

 

со

 

стороны

 

а

 

(фиг.

 

51)

 

продолжить

до

 

жол.оба.

 

b,

 

конец*

 

коего

 

показанъ

 

на

 

рисунк*,

 

а

длина

 

идет*

 

по

 

длин*

 

двора.

 

Такпмъ

 

продолженіемъ

дшлоба

 

образуется

 

наввсъ

 

надъ

 

дворовою

 

стѣною

дома,

 

шириною

 

въ

 

2

 

аршина;

 

большая

 

же

 

шири-

на

 

навѣса

 

могла

 

бы

 

сдѣлать

 

помѣшательство

въ

 

прочемъ

 

устройств*.

 

Для

 

этой

 

цѣли,

 

при

 

по-

стройк*

 

дома,

 

надлежитъ

 

выпускать

 

изъ

 

cm*.

ны

 

концы

 

бревепъ

 

с,

 

начиная

 

отъ

 

верха

 

калит-

ки.

 

Третье

 

же

 

выпущенное

 

бревно

 

проходит*

через*

 

ворота

 

и

 

запускается

 

въ

 

етѣну

 

сіироенія

В.

 

Сверхъ

 

этого

 

бревна

 

кладется

 

другой

 

вѣнецъ,

въ

 

которомъ

 

вырубается

 

гнѣздо

 

для

 

жолоба,

 

углу-

бленное

 

до

 

половины

 

бревна.

 

Оно

 

проходит*

также

    

въ

 

строеніе

 

В

 

п

   

составляет*

 

верхтй
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вѣнецъ

 

въ

 

его

 

вьшшнѣ.

 

Сверхъ

 

этой

 

обвязки

 

про-

ще

 

концы

 

бревенъ,

 

изъ

 

стрреш'я

 

А,

 

выпускают-

ся

 

сообразно

 

наклоненію

 

крыши ,

 

составляя

какъ-оы

 

продол

 

ж

 

еніе

 

стропилъ;

 

поэтому

 

крыша,

покрывающая

 

выпуски ,

 

оканчивается

 

въ

 

жо-

л

 

обѣ

 

Ъ ,

 

прилегая

 

концами

 

своими

 

къ

 

краю

 

его.

Стропила

 

а

 

жилаго

 

дома

 

лежать

 

на

 

спіѣ-

нѣ

 

d,

 

и

 

не

 

требують

 

никакого

 

другаго

 

под-

крѣплейія.

 

Стропила

 

же

 

крыши

 

строенія

 

В ,

продолженныя

 

за

 

капитальную

 

сшѣну,

 

должны

пмѣть

 

особое

 

основаніе.

 

Для

 

того

 

врубаютъ

концы

 

двухъ

 

лежней

 

е

 

е

 

въ

 

обвянку

 

надъ

 

во-

ротами,

 

не

 

въ

 

дальнемъ

 

растояніи

 

отъ

 

жолоба.

Бревна

 

е,

 

е,

 

положенныя

 

одно

 

на

 

другое,

 

идутъ

возлѣ

 

жолоба

 

по

 

длинѣ

 

двора ,

 

но

 

такъ,

 

чтобы

верхнее

 

нзъ

 

нихъ

 

было

 

выше

 

жолоба

 

на

 

столь-

ко,

 

сколько

 

требуется

 

наклоненіемъ

 

крыши,

 

ибо

въ

 

него

 

укрѣпяются

 

концы

 

стропилъ.

 

Смот.

 

фиг.

52 ,

 

гдѣ

 

а

 

означаешь

 

стропила,

 

Ъ

 

доски

 

крыши

и

 

с

 

жолобъ.

 

Все

 

прочее

 

показано

 

въ

 

план

 

в

 

фиг.

53.

На

 

этомъ

 

планѣ,

 

Ъ

 

означаешь

 

жолобъ,

 

прохо-

дяіцій

 

чрезъ

 

весь

 

дворъ ,

 

сдѣланный

 

изъ

 

бревна

отъ

 

5

 

до

 

6

 

вершковъ

 

толщиною,

 

и

 

высмолен-

ный

     

изнутри,

     

Разрѣзъ

     

жолоба

    

показанъ
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въ

 

особой

 

Фпгурѣ

 

b

 

5

 

на

 

его

 

скошенные

 

края

кладупгь

 

концы

 

досокъ

 

крыши.

 

Стоки

 

двухъ

жолобовъ

 

должны

 

находиться

 

близъ

 

опоры ,

 

но

не

 

противъ

 

ее ,

 

дабы

 

пробирающаяся

 

сквозь

щели

 

вода

 

падала

 

прямо

 

на

 

землю*

 

е ,

 

в

 

лежни

для

 

стропилъ,

 

изъ

 

коихъ

 

одинъ

 

только

 

проходить

чрезъ

 

всю

 

длину

 

двора,

 

а

 

другой

 

кладется

только

 

надъ

 

пространствомъ

 

к.

 

На

 

бревна

е ,

 

е

 

становятъ

 

всѣ

 

стропила,

 

нестоящія

 

на

стѣнахъ

 

строенія

 

А

 

В

 

и

 

С

 

D.

 

Для

 

поддержа-

ния

 

лежней

 

и

 

жолоба

 

выпускаются ,

 

какъ

 

и

прежде

 

сказано ,

 

концы

 

бревенъ

 

изъ

 

лопереч-

ныхъ

 

стѣнъ/

 

и

 

g

 

дома

 

А,

 

и

 

h

 

і

 

хлѣва

 

С

 

D,

 

но

выпуски

 

эти

 

оканчиваются

 

наровнѣ

 

съ

 

жоло-

бомъ,

 

какъ

 

показано

 

въ

 

Фпгурѣ

 

55-й,-

 

постепен-

но

 

прибавляемые

 

въ

 

длинѣ,

 

начиная

 

отъ

 

угла

строенія.

 

Для

 

стока

 

воды,

 

слѣдуетъ

 

на

 

выпускѣ

изъ

 

стѣны

 

f

 

поднять

 

конецъ

 

жолоба ,

 

хотя

на

 

одинъ

 

веріяокъ,

 

противъ

 

другаго

 

конца

 

надъ

воротами;

 

такцмъ

 

же

 

образомъ

 

должно

 

наклонить

жолобъ

 

отъ

 

выпуска

 

стѣны

 

h

 

до

 

заднихъ

 

во-

ротъ

 

;

 

въ

 

пространствѣ

 

же

 

между

 

выпусками,

fvi.li

 

жодобъ

 

можно

 

положить

 

и

 

горизонталь-

но.

 

Верхнія

 

бревна

 

у

 

выпусковъ

 

J

 

и

 

/г

 

можно

продолжить- до

 

строеній

 

В

 

и

 

СС,

 

и

 

связать

 

съ,

ихъ

 

верхними

 

или

 

ч'ереповыми

 

бревнами.
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Со

 

стѣною

 

g

 

окончивается

 

крыша

 

жилаго

дома

 

А,

 

и

 

потому

 

для

 

основаніа

 

стропилъ

 

надъ

пространствомъ

 

к,

 

должно

 

положить

 

также

лежни

 

ее

 

на

 

концы

 

выпусковъ

 

стѣнъ

 

g

 

и

 

h,

 

смот.

фиг.

 

55.

 

Другой

 

конецъ

 

бревна

 

е

 

е

 

можетъ

 

лежать

на

 

стѣнѣ

 

С ,

 

на

 

самомъ

 

углу

 

хлѣва

 

,

 

будучи

связанъ

 

съ

 

верхнимъ

 

его

 

бревномъ ,

 

доходя-

щимъ

 

до

 

заднихъ

 

воротъ

 

а

 

е;

 

надъ

 

хлѣвомъ

 

CD

ставить

 

стропила

 

на

 

стѣну

 

і

 

безъ

 

положенія,

съ

 

одной

 

стороны

 

жолоба,

 

особой

 

лежки,

 

какъ

и

 

при

 

домѣ

 

А.

Лежки

 

ее,

 

фиг.

 

51,

 

проходятъ

 

и

 

укрепляют-

ся

 

такъ

 

же

 

и

 

на

 

задней

 

сторонѣ

 

дрова.

 

Стыки

лежней

 

ее

 

должны

 

приходится

 

противъ

 

стѣн-

ныхъ

 

выпусковъ.

При

 

гаакомъ

 

устройствѣ

 

крыши

 

надъ

 

дворомъ,

мы

 

для

 

поддержанія

 

ее

 

ни

 

гдѣ

 

не

 

предположили

стоекъ,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

крыши

 

обыкновен-

ная

 

устройства

 

только

 

ими

 

и

 

поддерживают-

ся

 

,

 

но

 

таковыя

 

крыши,

 

при

 

согнитіи

 

концевъ.

стоекъ

 

въ

 

землѣ,

 

наклоняются

 

на

 

одну

 

сторо-

ну

 

и

 

угрожаютъ

 

внезапнымъ

 

обрушеніемъ.

 

И

потому

 

въ

 

строеніяхъ,

 

отъ

 

коихъ

 

ожпдаютъ

дальнейшей

 

прочности,

 

столбы

 

вкопанные

 

въ

землю,

 

не

 

должны

 

имѣдіь

 

важнаго

 

значенія ;

 

хо,-

шя

 

для

 

этой

 

потребности

 

употреблялся

 

прежде.
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лѣсъ

 

толщиною

 

отъ

 

10

 

до

 

16

 

вершковъ

 

,

 

одна-

ко

 

же

 

концы

 

стоекъ

 

сгнивали,

 

простоявъ

 

конеч-

но

 

немало

 

годовъ,

 

но

 

нынѣ

 

за

 

большую

 

рѣдкость

можно

 

достать

 

такой

 

толщины

 

бревна ,

 

а

 

въ

послѣдствіе

 

времени,

 

по

 

необходимости,

 

будемъ

употреблять

 

тонкія

 

стойки,

 

если

 

безъ

 

нихъ

не

 

обойдемся.

 

;

Въ

 

устройстве

 

нашего

 

двора

 

два

 

бревна

 

ее,

лежащія

 

одно

 

на

 

другомъ

 

на

 

надежныхъ

 

опо-

рахъ,

 

поддерживаютъ

 

нетяжелую

 

крышу.

 

Въ

техъ

 

местахъ ,

 

где

 

длина

 

леяіней

 

дохо

дитъ

 

до

 

3

 

-

 

хъ

 

саженъ ,

 

можно

 

подъ

 

серединою

ихъ

 

поставить

 

стойки

 

для

 

большей

 

безо-

пасности

 

,

 

при

 

недостаточной

 

толщине

 

леж-

ней.

 

Во

 

всемъ

 

дворе

 

можно

 

употребить

 

не

 

бо-

лее

 

3-хъ

 

стоекъ,

 

а

 

именно:

 

въ

 

промежуткахъ

т,

 

к,

 

I,

 

оставивъ

 

на

 

концахъ

 

ихъ

 

запасъ

 

для

осадки,

 

или

 

какъ

 

вся

 

крыша

 

двора

 

лежитъ

 

на

стЪнахъ,

 

которыя

 

должны

 

осесть

 

по

 

крайней

мере

 

на

 

вершокъ,

 

то

 

подводить

 

стойки

 

по

дрекращеніи

 

осадки.

 

Въ

 

промеяіутке

 

к,

 

хотя

 

и

требовались

 

бы

 

две

 

стойки

 

для

 

подпоры

 

брѳ-

венъ

 

ее

 

у

 

двухъ

 

крышъ,

 

но

 

и

 

одннмъ

 

столбомъ

можно

 

подпереть

 

оба

 

лежня

 

следу ющимъ

 

обра-

ОМъ:

 

сдѣлавъ

 

на

 

столбе

 

шипъ

 

Ъ,

 

фиг.

 

56,

 

наса-
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лить

 

на

 

него

 

корогаышъ

 

а

 

(отрубокъ

 

бревна)

лежмя.

 

По

 

выкопаю' и

 

ямы,

 

прямо

 

подъ

 

жодо-

бомъ

 

b

 

b,

 

завести

 

стойку

 

съ

 

боку

 

на

 

слаби ,

 

и

по

 

прекращеніи

 

осадки,

 

подъ

 

бревна

 

ее,

 

кото-

рыя

 

и

 

будутъ

 

лежать

 

на

 

поперечнике

 

с.

Мы

 

не

 

имеемъ

 

надобности

 

повторять

 

о

томъ,

 

въ

 

какихъ

 

местахъ

 

покрытый

 

дворъ

можетъ

 

быть

 

необходимъ,

 

но

 

скажемъ,

 

что

описанный

 

нами ,

 

при

 

всВхъ

 

потребностяхъ

сельскаго

 

жителя,

 

доставить

 

ему

 

покой,

 

су-

хость,

 

удобство

 

и

 

прочность.

 

Сравнивъ

 

устрой-

ство

 

нашего

 

двора

 

съ

 

обыкновеннымъ

 

употреб-

ляющимся,

 

мы

 

удостоверимся*

 

что

 

на

 

послед-

нее

 

употребляется

 

матеріяловъ

 

отнюдь

 

неме-

нее,

 

если

 

только

 

не

 

более,

 

и

 

что

 

первое

 

есть

не

 

что

 

другое,

 

какъ

 

приведете

 

безогачетнаго

нынВшняго

 

устройства

 

въ

 

правильную

 

систему,

въ

 

чемъ,

 

по

 

мненію

 

нашему,

 

и

 

состоитъ

 

глав-

нейшее

 

его

 

достоинство.

 

Но

 

какъ

 

человекъ

 

зи-

мою

 

и

 

легпомъ

 

переменяешь

 

свою

 

одежду,

 

такъ

 

и

переходя

 

изъ

 

одного

 

климата

 

въ

 

другой,

 

изме-

няете

 

свои

 

жилища,

 

ибо

 

излишекъ

 

тепла

 

отя-

гощаешь

 

его,

 

а

 

недостатокъ

 

производить

 

стра-

дание.

 

По

 

этому

 

северная

 

система

 

построёнія,

переходя

 

въ

 

другіе

   

край ,

   

должна

    

потерпеть
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Второе

 

измѣНеніе,

 

состоящее

 

въ

 

раскрытій

 

дйоі

pa,

 

съ

 

сохраненіемъ

 

ригъ

 

и

 

прочаго

 

порядка.

 

Въ

первомъ

 

измененіи

 

житель ,

 

приближаясь

 

къ

земле,

 

оставилъ

 

защиту

 

сверьху

 

только

 

для

внутренняго

 

круга

 

своей

 

деятельности;

 

далее

должно

 

последовать

 

и

 

совершенное

 

устраненіё

этой

 

защиты,

 

при

 

перемене

 

основныхъ

 

обстоя-

тельствъ.

 

Открытый

 

дворъ

 

можетъ

 

находиться

въ

 

южныхъ

 

пределахъ

 

Белоруссіи,

 

но

 

моліетъ

быть

 

открытымъ

 

и

 

покрытымъ

 

тамъ,

 

где

 

кли-

матъ

 

еще

 

действуешь

 

на

 

человека

 

не

 

реши-

тельно^

 

онъ

 

выбираешь

 

тотъ

 

или

 

другой

 

дворъ

по

 

своему

 

произволу*

 

или

 

въ

 

этомъ

 

случае

 

мест-

ныя

 

обстоятельства

 

решаютъ

 

выборъ

 

его;

Селеніе,

 

находящееся

 

на

 

месте

 

высокомъ,

 

след-

ственно

 

сухомъ,

 

моя^егпъ

 

обойтись

 

безъ

 

покры-

таго

 

двора

 

>

 

но

 

онъ

 

необходимъ

 

въ

 

местахъ

низкихъ,

 

где

 

подъ

 

домашнимъ

 

только

 

кровомъ

избавляются

 

отъ

 

сырости

 

и

 

грязи.

При

 

второмъ

 

йзменёніи

 

системы ,

 

сельскін

Порядокъ

 

остается

 

въ

 

прежнемъ

 

виде,

 

и

 

распо-

ложеніё

 

строеній

 

во

 

дворе

 

не

 

удаляется

 

отЪ

плана

 

фиг.

 

50.

 

Но

 

общая

 

крыша

 

надъ

 

дворомъ

заменяется

 

яавесомъ.

 

Онъ

 

необходимъ

 

во

 

вся-

комъ

 

климате ,

    

потому

   

что

   

у

   

крестьянина
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есть

 

разлпчныя

 

домашнія

 

занятія,

 

который

 

не

все

 

могутъ

 

быть

 

исправлены

 

въ

 

избе ,

 

какъ

то

 

:

 

цригошовленіе

 

и

 

починка

 

сохи ,

 

бороны

 

,

телеги

 

и

 

проч;

 

не

 

обходимъ

 

и

 

потому

 

еще^

чтобы

 

сберегать

 

подъ

 

нимъ

 

означенный

 

вещи

отъ

 

дождя

 

и

 

солнца.

И

 

такъ

 

уничтожпвъ

 

крышу

 

надъ

 

дворомъ,

мы

 

оставляемъ

 

ее

 

надъ

 

пространсгавомЪ

 

к,

съ

 

однимъ

 

столбомъ

 

по

 

средине,

 

фиг.

 

Ы,

 

для

упомянутаго

 

навѣса.

 

Строенія

 

В

 

и

 

CG

 

закры-

ваются

 

отдельными

 

крышами.

 

Въ

 

жолобе

 

ми-

нуется

 

надобность ,

 

равно

 

делаются

 

не

 

нуж-

ными

 

все

 

выпуски

 

стенъ ,

 

служишіе

 

основа-

ніемъ

 

крыши ,

 

исключая

 

одного

 

у

 

стены

 

g ,

 

ко-

торый

 

остается

 

для

 

поддержанія

 

одного

 

конца

бревна

 

ее,

 

необходимаго

 

для

 

основанія

 

крыши

надъ

 

частно

 

к.

 

Навесъ

 

крыши

 

жилаго

 

дома

 

А

до

 

Ь,

 

оставляется

 

также

 

съ

 

темъ

 

намереніемъ,

Чтобы

 

защищать

 

надворную

 

стену

 

дома,

 

при-

крыть

 

входъ

 

и

 

крыльцо,

 

И

 

огпвёсгіга

 

на

 

даль-

нейшее

 

растояніе

 

падающую

 

съ

 

крыши

 

дожде-

вую

 

воду ;

 

постройка

 

же

 

его

 

не

 

составить

Счета.

 

Выпускъ

 

концевъ

 

бревенъ

 

с

 

надъ

 

калит-

кою,

 

самая

 

калитка

 

и

 

ворота

 

не

 

отменяются,

только

   

перекладъ

 

надъ

   

воротами

 

закрывается



—

  

208

   

—

особою

 

крышею^

 

Въ

 

разстояніи

 

между

 

строені=

ями

 

В

 

и

 

СС,

 

не

 

делаюгпъ

 

бревенчатой

 

стены>

которая

 

не

 

нужна

 

потому,

 

что

 

тушь

 

нѣтъ

стропилъ,

 

а

 

забнраютъ

 

полисадомъ,

 

плетнемъ

и

 

частоколомъ ;

 

следственно

 

въ

 

целомъ

 

дворе

одинъ

 

только

 

этотъ

 

промежугаокъ

 

надлежитъ

обгораживать.

 

Такъ

 

какъ

 

крыша

 

жплаго

 

дома

продолжена

 

до

 

Ъ,

 

где

 

соединившись

 

на

 

одной

линіи

 

и

 

на

 

одной

 

вышине

 

съ

 

крышею,

 

надъ

 

про-

странствомъ

 

к,

 

идешь

 

до

 

заднихъ

 

воротъ ,

 

то

изъ

 

дома

 

А

 

можно

 

пройти

 

подъ

 

кровомъ

 

до

хлевовъ

 

С

 

и

 

D.

И

 

такъ

 

второе

 

измененіе

 

или

 

третій

порядокъ

 

северной

 

системы

 

построенія,

 

тре-

буешь

 

двора

 

полуоткрыгааго,

 

и

 

потому

 

этотъ

переходъ

 

ко

 

двору

 

совершенно

 

открытому,

свойственному

 

южному

 

климату,

 

оканчиваешь

северную

 

систему.

Фиг.

 

57

 

представляетъ

 

боковой

 

Фасадъ

 

дво-

ра

 

третьяго

 

порядка;

 

литеры

 

означаютъ

 

тоже

самое,

 

что

 

въ

 

фиг:

 

50

 

и

 

53.
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