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ОТДЩЕШЕ

 

1.

ДѢИСТВІЯ

 

ОБЩЕСТВА.

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

 

ОБЩЕЕ

 

СОБРАНІЕ

 

ИИПЕРАТОРСЕ&ГО

 

ВОЛЬНДГО

ЭКОНОМИЧЕСКДГО

 

ОБЩЕСТВА

 

27-ГО

 

МАЯ

 

18

 

59

 

Г.

Въ

 

Среду,

 

27

 

Мая,

 

происходило

 

чрезвычайное

 

общее

Собраніе

 

Членовъ

 

и

 

Сотрудниковъ

 

Императоірскаго

 

Воль-

наго

 

Экономическаго

 

Общества,

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

г.

 

Президента

 

Академика

 

Александра

 

Ѳедоровича

 

фонъ-

МвддендорФа.

 

Въэтомъ

 

Собраніи

 

присутствовало

 

56

 

Чле-

новъ

 

и

 

12

 

Сотрудниковъ.

I.

  

Прочитанъ

 

иподписанъ

 

журналъ

 

прошедшаго

 

обы-

кновеннаго

 

общаго

 

Собранія

 

2-го

 

Мая

 

1859

 

года.

II.

  

Читаны

 

два

 

письма

 

на

 

имя

 

г.

 

Президента,

 

отъ

 

23

сего

 

Мая:

 

г.

 

Дѣйствительнаго

 

Тайнаго

 

Совѣтника

 

А.

 

М.

Княжевича

 

и

 

Генералъ- Адъютанта

 

I.

 

И.

 

Ростоврова,

 

коими

благодарятъ

 

за

 

избраніе

 

ихъ

 

въ

 

Почетные

 

Члены

 

Обще-

ства.

 

Положено

 

принять

 

къ

 

свѣдѣнію.

III.

  

Согласно

 

ст.

 

2

 

журнала

 

Совѣта

 

6-го

 

Мая,

 

читано

донесеніе

 

избранной

 

въ

 

годовомъ

 

Общемъ

 

Собраніи

 

3-го

Апрѣля

 

сего

 

года

 

Коммисіи

 

изъ

 

Гг.

 

Членовъ

 

А.

 

А.

 

Зейдлица,

А.

 

К.

 

Мейера

 

и

 

И.

 

И.Брыкова

 

для

 

обревизованія

 

денеж-

Томъ

 

н.

 

—

 

Отд.

 

I.

                                                  

1
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ныхъ

 

отчетовъ

 

и

 

книгь

 

Общества

 

за

 

1858

 

годъ.

 

Общее

Собраніе,

 

удостовѣрясь

 

изъ

 

сего

 

донесенія,

 

что

 

отчетность

находится

 

въ

 

удовлетворительномъ

 

состоянии,

 

а

 

налич-

ность

 

кассыиимуществаОбществавъцѣлости,

 

благодарило

гг.

 

Членовъ

 

Коммиссіи

 

за

 

исполненный

 

ими

 

трудъ.

IV.

   

Во

 

исполненіе

 

ст.

 

XIV

 

журнала

 

общаго

 

Собранія

2-го

 

Мая

 

сего

 

года,

 

гг.

 

присутствовавшимъ

 

Членамъпред-

ложенъ

 

былъ

 

листъ,

 

для

 

означенія

 

подписью

 

имени

 

каж-

даго,

 

кто

 

желаетъ

 

днемъ

 

общихъ

 

Собраній

 

оставить

 

Суб-

боту,

 

и

 

кто

 

назначить

 

Четвергъ.

 

По

 

большинству

 

желаю-

щихъ

 

назначить

 

Четвергъ,

 

положено

 

день

 

сей

 

окончательно

опредѣлить

   

для

   

обыкновенныхъ

   

общихъ

   

Собраній

   

на

4

 

•

 

остальные

 

мѣсяцы

 

1859

 

года.

V.

  

Читана

 

составленная,

 

на

 

основаніи

 

журнала

 

Совѣта

25-го

 

Мая,

 

записка

 

о

 

покупке

 

для

 

Общества

 

дома

 

г.

 

Шиш-

марева,

 

состоящаго

 

на

 

Фонтанкѣ,

 

у

 

Анички

 

на

 

моста,

 

пред-

лагаемый

 

за

 

200

 

т.

 

руб.,

 

причемъ

 

изложено

 

и

 

соображе-

ніе

 

о

 

состояніа

 

денежныхъ

 

капиталовъ

 

и

 

ежегодныхъ

 

до-

ходовъ

 

Общества,

 

а

 

также

 

о

 

предстоящихъ

 

Обществу

экстраординарныхъ

 

издержкахъ,

 

по

 

имеющимся

 

въ

 

виду

разнымъ

 

предположеніямъ.

 

По

 

прочтеніи

 

сей

 

записки

 

чи-

таны

 

были

 

письменныя

 

мнѣнія

 

гг.

 

Членовъ

 

—

 

Архитек-

тора

 

Жуковскаго

 

о

 

покупкѣ

 

мѣста

 

и

 

постройкѣ

 

новаго

 

дома,

и

 

Академика

 

Эйхвальда

 

о

 

наймѣ

 

помѣщенія

 

для

 

Обще-

ства,

 

а

 

также

 

выслушаны

 

словесныя

 

разсужденія

 

нѣсколь-

кихъ

 

гг.

 

Членовъ

 

относительно

 

сихъ

 

предположеній.

 

По

окончаніи

 

преній

 

г.

 

Президента

 

предложилъ

 

къ

 

балоти-

ровкѣ

 

два

 

вопроса:

 

1)

 

я?елательно

 

ли

 

пріобрѣсти

 

вообще

другое,

 

болѣе

 

близкое

 

къ

 

центру

 

города,

 

помѣщевіе

 

для

Общества,

 

и

 

2)

 

слѣдуетъ

 

ли

 

въ

 

этихъ

 

видахъ

 

купить

 

домъ

г.

 

Шишмарева?

 

Первый

 

изъ

 

сихъ

 

вопросо.въ

 

рѣшенъ

 

утвер-

дительно,

 

второй

 

же

 

рѣшенъ

 

отрицательно,

 

—

 

почему

 

и

 

по-

ложено:

 

продолжать

 

искать

 

случая

 

пріобрѣсти

 

болѣе

 

удоб-

ное

 

для

 

Общества

 

помѣщеніе;

 

но

 

дома

 

г.

 

Шишмарева,

 

на
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предлагаемыхъ

 

условіяхъ,

 

не

 

покупать.

 

Затѣмъ

 

г.

 

Прези-

дента,

 

обративъ

 

внимаиіе

 

Собранія,

 

что

 

Общество

 

имѣетъ

еще

 

до

 

70

 

т.

 

руб.

 

въ

 

билетахъ

 

Коммерческаго

 

Банка,

 

при-

носящихъ

 

только

 

по

 

3°/0

 

въ

 

годъ,

 

предложилъ:

 

не

 

при-

знается

 

ли

 

полезнымъ

 

пріобрѣсти

 

на

 

эту

 

сумму

 

Государ-

ственные

 

фонды

 

5°/0

 

займа?

 

Предложеніе

 

это

 

утверждено

Общимъ

 

Собраніемъ

 

единогласно

 

и

 

положено:

 

поручить

г.

 

Члену

 

Совѣта,

 

завѣдывающему

 

денежною

 

и

 

хозяйствен-

ною

 

частію,

 

П.

 

А.

 

Шторху ;

 

озаботиться

 

совершеніемъ

 

по-

купки

 

фондовъ,

 

на

 

возможно

 

болѣе

 

выгодныхъ

 

для

 

Обще-

ства,

 

условіяхъ,

 

и

 

о

 

послѣдующемъ

 

донести

 

Совѣту.

VI.

  

Читана

 

ст.

 

1

 

журнала

 

Совѣта

 

20-го

 

Мая

 

сего

 

года,

о

 

назиаченіи

 

исправлявшему

 

должность

 

Председателя

 

быв-

шего

 

II,

 

нынѣ

 

III,

 

Отдѣленія

 

г.

 

Члену

 

А.

 

Л.

 

Карбоньеру,

за

 

усердные

 

и

 

полезные

 

труды

 

его

 

по

 

Обществу,

 

большой

золотой

 

медали

 

въ

 

30

 

червонцевъ.

 

По

 

балотировкѣ,

 

пред-

ноложеніе

 

это

 

утверждено

 

большинствомъ

 

голосовъ.

VII.

  

Читано

 

ст.

 

4

 

журнала

 

Совѣта

 

18

 

Марта,

 

о

 

при-

сужденіи

 

малрй

 

серебряной

 

медали

 

Вятской

 

Губерніи

 

Го-

сударственному

 

крестьянину

 

Дмитрію

 

Сѣнникову,

 

въ

 

на-

граду

 

за

 

любопытныя

 

и

 

хорошо

 

изложенный

 

свѣдѣнія,

сообщенныя

 

имъ

 

Обществу

 

о

 

шишкахъ,

 

образовавшихся

на

 

вѣткахъ

 

дуба,

 

отъ

 

уязвленія

 

насѣкомыхъ,

 

и

 

объ

 

осо-

бенномъ

 

видѣ

 

пырея,

 

растущаго

 

по

 

р.

 

Язильницѣ. — Пред-

ложеніе

 

сіе,

 

по

 

единогласному

 

желанію

 

Общаго

 

Собранія,

утверждено

 

безъ

 

балотировки.

 

Положено:

 

сдѣлать

 

надле-

жащее

 

распоряженіе

 

о

 

доставленіи

 

Сѣнникову

 

означенной

медали

 

при

 

установленной

 

граматѣ.

VIII.

  

Согласно

 

журналу

 

Совѣта

 

25-го

 

Мая,

 

доложено,

что

 

правила

 

о

 

выставкѣ

 

произведеній

 

сельскаго

 

хозяйства

и

 

промышленности

 

въ

 

1860

 

году

 

составлены,

 

,и

 

что

 

Со-

вѣтъ,

 

приступая

 

къ

 

пріуготовительнымъ

 

распоряженіямъ

по

 

сему

 

дѣлу,

 

находйтъ

 

нужнымъ

 

на

 

расходы

 

по

 

устрой-

ству

 

выставки,

 

на

 

награды,

 

премін

 

и

 

другія

 

издержки,

 

по
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примѣру

 

выставки

 

въ

 

1850

 

году,

 

ассигновать

 

изъ

 

суммъ

Общества

 

десять

 

тысячъ

 

рублей,

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

если

 

сумма

эта,

 

при

 

надлежащей

 

бережливости,

 

окажется

 

недостаоч-

ною,

 

то

 

предоставить

 

о

 

семъ

 

Совѣту

 

войти

 

вновь

 

съ

 

пред-

ставленіемъ.

 

По

 

балотировкѣ,

 

предложеніе

 

это

 

утверждено

болыпинствомъ

 

голосовъ,

 

почему

 

и

 

положено

 

привести

оное

 

въ

 

исполнение.

IX.

 

Доложено,

 

что

 

г.

 

Членъ

 

Общества

 

И.

 

В.

 

Варади-

новъ

 

представилъ

 

въ

 

даръ

 

Обществу

 

100

 

экземпляровъ

своего

 

сочиненія,

 

олеченіи

 

кумысомъ,,

 

которые

 

и

 

розданы

гг.

 

присутствовавшимъ

 

Членамъ.

 

Положено

 

благодарить

И.

 

В.

 

Варадинова.

Въ

 

этомъ

 

же

 

Собраніи

 

въ

 

корреспонденты

 

Общества

избранъ

 

Секретарь

 

Брюнскаго

 

Общества

 

Сельскаго

 

Хозяй-

ства

 

Генрихъ

 

Цезарь

 

Веберъ.

Въ

 

заключеніе

 

1)

 

присутствовавшимъ

 

розданы

 

экзем-

пляры

 

«Трудовъ

 

Общества»

 

и

 

«Экономическихъ

 

Записокъ»

за

 

1858

 

годъ;

 

2)

 

г.

 

Членъ,

 

Академикъ

 

Якоби,

 

объяснилъ

устройство

 

и

 

дѣйствіе

 

выставленнаго

 

въ

 

залѣ

 

Собранія,

вновь

 

изобрѣтеннаго

 

снаряда^

 

для

 

опредѣленія

 

количества

и

 

крѣпости

 

спирта,

 

добываемаго

 

въ

 

извѣстное

 

время

 

и

 

3)

г.

 

Членомъ

 

Бехагель-Фонъ-Адлерскрономъ

 

былъ

 

выстав-

ленъ

 

механическій

 

катокъ

 

для

 

бѣлья,

 

устроенный

 

лиф-

ляндскимъ

 

механикомъ

 

Бломеріусомъ,

 

какъ

 

снарядъ

 

весьма

удобный

 

и

 

полезный

 

въ

 

общежитіи.



ОТДѢЛЕНІЕ

 

II.

СЕЛЬСКОЕ

 

ХОЗЯЙСТВО

 

И

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ

НАУКИ.

ЗАПИСКИ

 

ПО

 

ШЕЛКОВОДСТВУ.

ОТДЬЛЕНІЕ

 

ВТОРОЕ.

Естественная

 

нсторія

 

шелковичнаго

 

чер-

ва

 

—

 

анатомія

 

и

 

физіологія

 

его.

Шелковичный

 

червь

 

есть

 

личинка

 

шелковичной

 

бабоч-

ки

 

(Bombyxraori),

 

которая,

 

по ея зоологическому

 

опредѣле-

нію,

 

относится

 

къ

 

третьему

 

порядку

 

насѣкомыхъ

 

(Lepidop-
tera,

 

<Sc^mettcrImgert ,

 

Pappillons),

 

и

 

именно,

 

къ

 

семейству

ночныхъ

 

(nocturna

 

s.

 

phalena,

 

%lafytatitv) ,

 

шелкопрядамъ

(ЬошЬух,

 

©pitmen).
Яички

 

шелковичной

 

бабочки

 

имѣютъ

 

круглую,

 

или

 

че-

чевицеобразную,

 

или

 

яйцевидную

 

и

 

овальную

 

Форму.

 

Толь-

ко

 

что

 

положенныя

 

бабочкой

 

яйца

 

имѣютъ

 

соломисто-

желтый

 

цвѣтъ,

 

который

 

черезъ

 

несколько

 

дней

 

перехо-

дитъ

 

въ

 

красновато-сѣрый

 

и

 

чрезъ

 

восемь

 

дней

 

въ

 

сѣро-

вато-голубой.

 

Внутри

 

яичка

 

заключается

 

желтоватая

 

жид-

кость,

 

шъ

 

которой

 

и

 

развивается

 

червячекъ.

 

Яички

 

шелко-
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вичнаго

 

червя

 

такъ

 

малы,

 

что

 

на

 

лотъ

 

идетъ

 

ихъ

 

около

20

 

тысячъ.

Тотчасъ

 

по

 

вылупленіи

 

изъ

 

яичка,

 

червячекъ

 

пред-

ставляется

 

почти

 

чернымъ,

 

густо

 

покрыть

 

волосами

 

и

имѣетъ

 

гладкую,

 

черно-блестящую

 

голову.

 

Волоски,

 

при

ростѣ

 

червя,

 

мало

 

по

 

малу

 

какъ

 

бы

 

теряются

 

и

 

становят-

ся

 

незамѣтными;

 

послѣ

 

каждаго

 

линянія

 

червячекъ

 

выхо-

дитъ

 

свѣтлѣе

 

и

 

наконецъ

 

получаетъ

 

грязновато

 

-

 

бѣлый

цвѣтъ.

 

На

 

спинкѣ

 

у

 

червя

 

находятся

 

буроватые

 

значки,

въ

 

видѣ

 

полумѣсяца,

 

соотвѣтствующіе

 

будущимъ

 

знакамъ

на

 

крыльяхъ.

 

Впрочемъ,

 

червячки

 

бываютъ

 

и

 

различиыхъ

цвѣтовъ,

 

что,

 

однако,

 

мало

 

имѣетъ

 

вліянія

 

на

 

шелкъ,

 

какъ

и

 

на

 

бабочекъ

 

*).

Большая

 

шарообразная

 

голова

 

червя

 

имѣетъ

 

двѣ

 

че-

люсти,

 

изъ

 

которыхъ

 

одна

 

крѣпкая ,

 

съ

 

зубчиками

 

—

жвалы

 

—

 

служитъ

 

для

 

раздробленія

 

листа,

 

одну

 

нижнюю

губу

 

и

 

четыре

 

маленькихъ

 

щупальца.

 

Оба

 

болынія

 

полу-

шарія

 

головы

 

кажутся

 

уже

 

зачатками

 

будущихъ

 

еложныхъ

глазъ

 

бабочки ,

 

но

 

они

 

имѣютъ

 

еще

 

6

 

маленькихъ ,

 

чер-

ныхъ

 

зернышекъ

 

на

 

каждой

 

сторонѣ,

 

въ

 

видѣ

 

точечныхъ

глазокъ.

Двѣнадцать

 

иолецъ,

 

образующихъ

 

тѣло

 

червя,

 

соеди-

нены

 

очень

 

нѣжною

 

кожицею,

 

что

 

облегчаетъ

 

движенія

насѣкомаго.

На

 

девяти

 

кольцахъ

 

по

 

бокамъ

 

замѣтны

 

маленькія

 

от-

верзтія — дыхальцы,

 

служащія

 

для

 

вдыханія

 

воздуха.

 

Если

бросить

 

червячка

 

въ

 

воду

 

или

 

спирта,

 

изъ

 

дыхальцевь

 

вы-

ходятъ

  

пузырьки

 

съ

 

воздухомъ;

 

если

 

эти

 

отверзтія

 

за-

*)

 

Впрочемъ,

 

шелковичныхъ

 

червей

 

раздѣляютъ

 

на

 

двѣ

 

перпонача.іь-

ныя

 

расы:

 

одна

 

изъ

 

нихъ

 

даетъ

 

бѣлые

 

коконы,

 

съ

 

бѣ.іымъ

 

шелкомъ,

 

дру-

гая

 

желтые.

 

Во

 

время

 

жизни

 

червя

 

трудно

 

отличить

 

одну

 

расу

 

отъ

 

другой,
только

 

въ

 

послѣдпихъ

 

возрастахъ

 

заключить

 

можно

 

по

 

цвѣту

 

.іапокх,

 

ко-

торый

 

у

 

однихъ

 

бываютъ

 

бѣлыя,

 

а

 

у

 

другнхъ

 

желтыя.

 

Расы,

 

въ

 

свою

 

оче-

редь,

 

представ.ілють

 

по

 

нѣсколысу

 

разновидностей:

 

изъ

 

бѣлыхъ

 

лучшіе
Sina

 

и

 

Annonay,

 

изъ

 

желтыхъ— Milaneses

 

и

 

de

 

l'Ardeche.
Бѣлые

 

коконы

 

цѣнятся

 

дороже,

 

но

 

зато

 

и

 

уходъ

 

за

 

ними

 

х.юпотливѣе.

Есть

 

еще

 

черви,

 

дающіе

 

почти

 

чэрный

 

шелкъ

 

это

 

Негрони

 

или

 

Могі-
cauds.

   

Пр.

 

состав.
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крыть

 

масломъ,

 

червячекъ

 

къ

 

несколько

 

минуть

 

нропа-

даетъ

 

*).
Спереди

 

подъ

 

грудью

 

—

 

подъ

 

первыми

 

тремя

 

кольца-,

ми

 

—

 

видны

 

шесть

 

многочленныхъ,

 

остро-роготовиетыхъ

лапокъ ,

 

которыя

 

впослѣдствіи

 

превращаются

 

въ

 

ножки

бабочки.

 

Сзади

 

помѣщаются

 

еще

 

четыре

 

пары

 

коротень-

кихъ,

 

мясистыхъ

 

ноа?екъ,

 

снабженныхъ

 

вѣнчикомъ

 

кро-

хотныхъ

 

когтей,

 

которыми

 

червь

 

держится.

 

Если

 

взять

червячка

 

въ

 

руки,

 

то

 

эти

 

когти

 

сжимаются

 

въ

 

кулачекъ.

Сзади,

 

на

 

спинкѣ

 

шелкопряда,

 

помѣщается

 

маленькій

роясекъ,

 

почему

 

Василій

 

Великій

 

и

 

называл],

 

его

 

«червемъ

рогонасцёмъ».

По

 

утвержденію

 

Меглинга

 

у

 

червя

 

нѣтъ

 

развитыхъ

органовъ

 

слуха

 

и

 

зрѣнія,

 

зато

 

все

 

вообще

 

тѣло

 

его

 

очень

чувствительно

 

къ

 

свѣту

 

и

 

шуму;

 

нѣтъ

 

органовъ

 

половыхъ,

за

 

то

 

у

 

него

 

въ

 

высшей

 

степени

 

образованы

 

органы

 

пище-

варенія

 

и

 

дыханія.
Аппаратъ

 

пищеваренія

 

состоитъ

 

у

 

шелкопряда

 

изъ

пищепріемнаго

 

горла,

 

желудка

 

и

 

испражнительнаго

 

канала,

что

 

въ

 

сложности

 

представляетъ

 

простой

 

мѣшекъ

 

со

 

мно-

гими

 

клапанами.

 

Нужно

 

удивляться,

 

какъ

 

насѣкомое

 

это

много

 

пожираетъ

 

корму.

 

По

 

Мальоигію,

 

вѣсъ

 

дневной

 

пор-

ціи

 

его

 

равняется

 

вѣсу

 

всего

 

его

 

тѣла.

 

Съѣдаемый

 

кормъ

немедленно

 

переваривается

 

и

 

извергается,

 

червь

 

ѣстъ

 

сно-

ва,

 

и

 

въ.этой

 

работѣ

 

проводитъ

 

онъ

 

дни

 

и

 

ночи,

 

такъ

 

что

вся

 

жизнь

 

его

 

состоитъ

 

въ

 

питаніи,

 

и

 

самыя

 

движенія

 

его

заняты

 

исключительно

 

отыскиваніемъ

 

корма.

По

 

обѣимъ

 

сторонамъ

 

испражнительнаго

 

канала

 

вид-

ны

 

сосуды,

 

въ

 

которыхъ

 

отделяется

 

густоватая,

 

тягучая

матерія ,

 

—

 

это

 

шелкъ

 

въ

 

жидкомъ

 

видѣ.

 

Сосуды

 

эти

имѣютъ

 

Форму

 

многообразно

 

изогнутыхъ

 

мѣшечковъ,

 

спо-

собныхъ

 

съуживаться

 

и

 

расширяться.

 

За

 

отдѣлительнымъ

начинается

 

собственно

 

образовательный

 

органъ,

 

состоя-

ний

 

изъ

 

скопленія

 

чистаго,

 

какъ

 

хрусталь

 

прозрачнаго

 

и

бѣлаго

 

шелка,

 

который

 

заключенъ

 

въ

 

оболочку

 

(gres)

 

без-

*)7Дыхальннцы

 

замѣняютъ

 

и

  

органы

 

обонянія,

 

которое

 

у

 

червя

 

очень

сильно.
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ХОЗЯЙСТВО

цвѣтную,

 

а

 

иногда

 

подкрашенную.

 

Въ

 

свою

 

очередь

 

и

 

эта

последняя

 

покрывается

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

также

 

животною

тканью.

 

Далѣе

 

идутъ

 

волосныя

 

трубочки,

 

или

 

прядильни-

ки,

 

откуда

 

и

 

происходитъ

 

простая

 

нить

 

(brin).

 

Затѣмъ

 

оба

эти

 

сосуда

 

соединяются

 

въ

 

груди

 

въодинъобщій

 

каналъ

 

—

шелковичную

 

трубочку

 

(trompe

 

soyeuse),

 

которая,

 

дѣлая

крутой

 

поворотъ,

 

открывается

 

между

 

ртомъ

 

и

 

передней

 

па-

рой

 

ногъ.

 

На

 

концѣ

 

нижней

 

губы

 

замѣтна

 

маленькая

 

бо-

родавочка,

 

съ

 

нѣжнымъ

 

отверзтіемъ,

 

изъ

 

него-то

 

и

 

выхо-

дитъ

 

шелкъ.

 

Отверзтіе

 

это,

 

по

 

произволу

 

животнаго,

 

от-

крывается

 

и

 

запирается.

Когда

 

червь

 

здоровъ,

 

описанные

 

сосуды,

 

ко

 

времени

завивки

 

коконовъ,

 

совершенно

 

наполнены

 

шелковичной

 

ма-

теріей.

 

Этотъ

 

аппарата

 

находится

 

у

 

всѣхъ

 

личинокъ ,

 

но

шелкъ

 

производить

 

лишь

 

шелковичный

 

червь

 

*).
Дыхательный

 

аппаратъ,

 

замѣняющій

 

у

 

червя

 

легкія,

распространяется

 

не

 

только

 

по

 

всему

 

тѣлу,

 

но

 

и

 

на

 

самой

его

 

поверхности.

 

Съ

 

каждой

 

стороны,

 

ближе

 

къ

 

брюшку

находятся,

 

какъ

 

мы

 

уже

 

сказали,

 

по

 

девяти

 

(всего

 

18)
черно-окаймленныхъ

 

отверзтій,

 

отъ

 

коихъ

 

идетъ

 

множе-

ство

 

дыхательныхъ

 

трубочекъ.

 

Одинъ

 

отдѣлъ

 

ихъ

 

ведетъ

воздухъ

 

къ

 

испражнительному

 

каналу,

 

другой

 

къ

 

сердцу,

за

 

которое

 

принимаютъ

 

сосудъ,

 

находящійся

 

въ

 

снинѣ,

 

и

третій

 

къ

 

органамъ

 

кожи,

 

къ

 

необходимымъ

 

для

 

движенія

мускуламъ.

 

Этимъ

 

легко

 

объясняется,

 

почему

 

для

 

дыха-

нія

 

червей

 

требуется

 

воздуха

 

сравнительно

 

болѣе,

 

чѣмъ

для

 

большихъ

 

животныхъ,

 

у

 

которыхъ

 

воздухъ

 

не

 

нахо-

дится

 

въ

 

непосредственномъ

 

соотношеніи

 

ни

 

съ

 

пищева-

рительнымъ

 

снарядомъ,

 

ни

 

съ

 

сокодвиженіемъ ,

 

ни

 

съ

 

си-

стемою

 

мускуловъ.'

Около

 

испражнительнаго

 

канала

 

лежитъ ,

 

такъ

 

назы-

ваемое,

 

жирное

 

тѣло —бѣлая,

 

клочковатая

 

масса,

 

которая

выполняетъ

 

все

 

брюхо.

 

Эта

 

масса

 

—

 

запасъ

 

питательныхъ

*)

 

Это

 

Bombyx

 

religiosa ,

 

который

 

водится

 

на

 

Ficus

 

religiosa,

 

Fie.

 

Indica
и

 

даетъ

 

хорошій

 

шелкъ.

 

Но

 

Satumia

 

Siletica,

 

съ

 

большими

 

коконами,

 

Salur-
віа

 

papbia,

 

Saturnia

 

assamensis,

 

Phalena

 

cynthia

 

—

 

у

 

нась

 

неизвѣствы.

Пр.

 

состав.
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веществъ —

 

служить

 

для

 

питанія

 

куколки,

 

когда

 

она

 

не

принимает!)

 

пищи

 

снаружи.

Шелковичный

 

червь

 

растетъ

 

чрезвычайно

 

сильно.

 

По

выходѣ

 

изъ

 

яичка

 

имѣя

 

въ

 

длииѣ

 

не

 

болѣе

 

Ѵ/г

 

линіи,онъ

вт>

 

непродолжительномъ

 

времени

 

доходить

 

до

 

40

 

линііі,

при

 

поперечникѣ

 

въ

 

три

 

линіи,

 

и

 

вѣситъ

 

болѣе

 

3/і

 

золот-

ника.

Въ

 

продолжевіи

 

жизни

 

онъ

 

4

 

раза

 

*)

 

мѣняетъ

 

свою

 

ко-

жицу,

 

и

 

чѣмъ

 

здоровѣе

 

животное,

 

тѣмъскорѣе

 

совершает-

ся

 

линяніе,

 

если

 

только

 

температура

 

благопріятствуетъ

 

это-

му

 

кризису,

 

нерѣдко

 

наіываемому

 

сномъ

 

червя.

При

 

линяніи

 

отделяется

 

не

 

одна

 

только

 

наружная

 

ко-

жица,

 

но

 

и

 

внутрениіе

 

покровы

 

какъ

 

воздушныхъ

 

каналовъ,

такъ

 

и

 

заднепроходнаго

 

отверзтія.

 

Эти

 

внутреннія

 

оболоч-

ки

 

стягиваются

 

въ

 

видѣ

 

узенькихъ

 

мѣшечковъ,

 

которые,

ложась

 

одинъ

 

за

 

другимъ,

 

образуютъ

 

на

 

снятой

 

кожицѣ

черныя

 

линіи.

 

Оболочка

 

задняго

 

прохода

 

отделяется

 

въ

видѣ

 

шапочки.

 

—

 

Передъ

 

самымъ

 

линяніемъ

 

червь

 

пере-

стаетъ

 

ѣсть

 

и

 

извергаетъ

 

всѣ

 

нечистоты,

 

что

 

облегчаетъ

отдѣленіе

 

кожицы,

 

весьма

 

растянутой

 

вслѣдствіе

 

прожор-

ства

 

въ

 

половинѣ

 

возраста.

 

Послѣднею

 

парою

 

лапокъ

 

на-

секомое

 

цѣпляется

 

за

 

какой

 

нибудь

 

предметъ

 

и

 

неподвиж-

но

 

сидитъ

 

въ

 

полувыпрямленномъ

 

положеніи.

 

Когда

 

при-

касаются

 

къ

 

нему

 

въ

 

это

 

время

 

или

 

какимъ

 

нибудь

 

обра-

зомъ

 

безпокоятъ

 

его,

 

оно

 

только

 

поворачиваетъ

 

своей

 

го-

ловкой.

Шея

 

и

 

грудь

 

червя

 

надуваются

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

не

 

лопнетъ

 

кожица;

 

черезъ

 

сдѣлавшееся

 

же

 

такимъ

 

обра-

 

>

зомъ

 

отверзтіе,

 

съ

 

величайшими

 

усиліями

 

освобождается

членъ

 

за

 

членомъ,

 

пока,

 

вслѣдствіе

 

повторяемыхъ

 

напря-

женій

 

и

 

сжатій,

 

не

 

сойдетъ

 

назадъ

 

вся

 

оболочка

 

животна-

го.

 

Дошедши

 

до

 

послѣдвихъ

 

двухъ

 

колецъ,

 

оно

 

выби-

рается

 

уже

 

безъ

 

затрудненія,

 

при

 

помощи

 

переднихъ

 

сво-

ихъ

 

лапокъ.

 

При

 

этомъ

 

дѣло

 

большой

 

важности,

 

чтобы

 

не

бторвались

 

сдѣланныя

 

червячкомъ

 

прикрепления

 

къ

 

на-

*)

 

Треволтшш

 

3

 

раза.

   

Пр,

 

состав/,
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хозяйство

ружНому

 

предмету,

 

—

 

иначе,

 

оставшаяся

 

на

 

немъ

 

старая

кожица

 

сдавливаетъ

 

тѣло,

 

и

 

лишаетъ

 

его

 

жизни.

Послѣ

 

благополучнаго

 

окончанія

 

линянія,

 

червь

 

не-

сколько

 

времени

 

остается

 

въ

 

спокойномъ

 

положеніи

 

и

безъ

 

всякаго

 

дзиженія

 

—

 

слѣдствіе

 

истомленія

 

отъ

 

пред-

шествовавшихъ

 

усилій.

 

Оправившись,

 

онъ

 

принимается

 

за

главное

 

свое

 

дѣло,

 

ѣду — и

 

быстро

 

увеличивается

 

въ

 

объемѣ.

Новая

 

кожица

 

представляется

 

сначала

 

матовой

 

и

 

какъ

бы

 

сълегкимъ

 

слоемъ

 

пыли,

 

—

 

это

 

происходить

 

отъ

 

ма-

ленькихъ

 

складочекъ

 

на

 

кожѣ,

 

которыя

 

при

 

развитіи

 

ро-

ста

 

вскорѣ

 

исчезаютъ.

Послѣ

 

четвертаго

 

линянія

 

созрѣваетъ

 

шелкъ

 

въ

 

соот-

вѣтственныхъ

 

органахъ,

 

которые

 

въ

 

это

 

время

 

прини-

маютъ

 

болыпій

 

и

 

болыній

 

объемъ

 

въ

 

тѣлѣ,

 

пока

 

не

 

до-

стигнуть

 

высшей

 

степени;

 

тогда

 

обжорство

 

червя

 

оста-

навливается

 

и

 

наконецъ

 

онъ

 

совершенно

 

перестаетъ

 

ѣсть.

Затѣмъ

 

насѣкомое

 

сидитъ

 

спокойно,

 

и

 

въ

 

этотъ

 

періодъ

усиливается

 

испражненіе.

 

Потомъ

 

оно

 

начинаетъ

 

часто

 

под-

нимать

 

голову,

 

какъ

 

будто

 

чегоищетъ,

 

кольца

 

его

 

более

и

 

болѣе

 

сжимаются,

 

и

 

все

 

тѣло

 

становится

 

почти

 

прозрач-

нымь.

 

Если

 

внимательно

 

посмотрѣть

 

къ

 

свѣту,

 

легко

 

за-

мѣтить,

 

что

 

нѣсколько

 

колецъ

 

его

 

къ

 

задней

 

оконечности

тѣла

 

кажутся

 

желтоватыми

 

и

 

слегка

 

отсвѣчиваютъ

 

какъ

бы

 

розовымъ

 

или

 

тѣлеснымъ

 

цвѣтомь.

По

 

достиженіи

 

совершенной

 

червяковой

 

зрѣлости

 

и

послѣ

 

завивки

 

кокона

 

*),

 

черезъ

 

четыре,

 

пять

 

дней

 

ли-

чинка

 

бабочки

 

превращается

 

въ

 

куколку,

 

кожица

 

ея

 

ста-

новится

 

жестче,

 

и

 

только

 

на

 

брюшной

 

части

 

замѣтны

 

под-

вижныя

 

кольца,

 

которыя

 

сдвигаются

 

одно

 

на

 

другое,

 

какъ

въ

 

панцырной

 

перчаткѣ,

 

и

 

закрываютъ

 

мягкую

 

кожицу

сочлененій.

 

Кожа

 

головы

 

и

 

груди

 

сростается

 

въ

 

одно

 

цѣ-

.

 

*)

 

Сначала

 

работа

 

червя

 

идетъ

 

какъ-бы

 

неправильно;

 

но

 

потомъ,

 

когда

образуется

 

опушка,

 

въ

 

родѣ

 

пауковаго

 

гнѣзда

 

или

 

растрешшваго

 

хлопка,

что

 

даетъ

 

бурдесуа

 

(bourre

 

de

 

soie),

 

при

 

завивкѣ

 

собственно

 

кокона,

 

шел-

ковая

 

нить

 

укладывается

 

не

 

спутываясь

 

по

 

слоямъ

 

кокона ,

 

так

 

ь

 

что ,

 

при

размоткѣ,

 

получается

 

цѣльная

 

нить

 

болѣѳ

 

ста

 

саженъ

 

.длиною,

 

не

 

считая

бурдесуа

 

и

 

послѣднихъ

 

слоевъ

 

кокона,

 

гдѣ

 

нить

 

такъ

 

тонка

 

и

 

до

 

того

 

склее-

на,

 

что

 

уже

 

не

 

можетъ

 

разматываться.

   

Др.

 

состав.
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науки. 129

лое.

 

Цвѣтъ

 

куколки,

 

сначала

 

блѣдновато-бурый,

 

стано-

вится

 

темнѣе:

 

она

 

лежить

 

въ

 

коконѣ

 

совершенно

 

спокой-

но.

 

На

 

груди,

 

спереди,

 

замѣтны

 

очертанія

 

крылышекъ,

 

но-

жекъ,

 

щупальцевъ

 

и

 

язычка,

 

а

 

равно

 

и

 

глазъ.

 

Въ

 

куколке

находятся

 

части

 

и

 

червя,

 

и

 

бабочки

 

*).
По

 

наблюденіямъ

 

профессора

 

шелководства

 

Шарреля,

на

 

седьмой

 

или

 

восьмой

 

день

 

послѣ

 

образованія

 

куколки

Формируются

 

яичники,

 

которые

 

постепенно

 

развиваются

до

 

превращенія

 

животнаго

 

въ

 

бабочку.
Яичники

 

бабочки-самки,

 

въ

 

полной

 

ихъ

 

зрѣлости,

 

по-

хожи

 

на

 

початокъ

 

кукурузы,

 

—

 

яички

 

сидящіе

 

тѣсно

 

одно

возле

 

другаго,

 

расположены

 

въ

 

двѣиадцати

 

рядахъ,

 

или

строчкахъ,

 

и

 

прикреплены

 

въ

 

бороздкахъ

 

наружной

 

сто-

роны

 

перепончатой

 

трубочки

 

(membrana

 

ovifera)

 

окружаю-

щей

 

испражнительный

 

каналъ

 

(tuba

 

intestinalis),

 

который

идетъ

 

прямо

 

отъ

 

груди

 

по

 

срединѣ

 

тѣла.

 

Отъ

 

верхняго

конца

 

этого

 

бороздчатаго

 

яйценоса

 

(membrana

 

ovifera)

идетъ

 

пучекъ

 

Фибръ,

 

которыя

 

теряются

 

въ

 

груди,

 

книзу

эта

 

трубочка

 

съуживается

 

и

 

оканчивается

 

узенькой

 

шей-

кой,

 

отъ

 

которой

 

въ

 

половые

 

органы

 

проведены,

 

по

 

числу

рядовъ

 

яичекъ,

 

12

 

нѣжныхъ

 

Фибръ — и

 

все

 

это

 

соединеніе

яичекъ

 

заключено

 

въ

 

общую

 

оболочку,

 

которая

 

отъ

 

груди

простирается

 

до

 

половыхъ

 

органовъ,

 

образуя

 

тутъ

 

вы-

ходъ

 

для

 

яичекъ

 

при

 

кладкѣ.

 

Первоначально,

 

впрочемъ,

-

 

плодъ

 

поступаетъ

 

въ

 

промежутокъ,

 

между

 

концемъ

 

ис-

пражнительнаго

 

канала

 

(tuba

 

intestinalis)

 

и,

 

не

 

выходя

 

не-

посредственно

 

наружу,

 

доходить

 

до

 

шейки

 

половыхъ

 

ор-

гановъ

 

или

 

яііцепровода

 

(oviducte),

 

который

 

до

 

кладки

 

и

при

 

coitum

 

обращенъ

 

внутрь,

 

а

 

послѣ

 

coitum

 

и

 

при

 

кладкѣ

выворачивается

 

паружу.

 

Впрочемъ,

 

половые

 

органы,

 

т.

 

е.

яйцепроводъ

 

и

 

соединенные

 

съ

 

нимь

 

мѣшечки

 

матки,

 

а

также

 

и

 

Фибры,

 

соединяющія

 

яйценосъ

 

съ

 

грудью

 

и

 

ма-

точными

 

мѣшечками-,

 

являются

 

подъ

 

конецъ

 

жизненнаго

періода

 

куколки.

    

Полнаго

 

совершенства

 

и

 

кріпости

 

ор-

*)

 

Куколокъ,

 

послѣ

 

размотки

 

коконовъ,

  

Китайцы

 

ѣдятъ,

 

бросая,

 

впро-

чемъ,

 

куколокъ

 

о

 

три

 

линянія,

 

которыхъ

 

считаютъ

 

вредными.

Пр.

 

'состав.
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хозяйство

ганы

 

эти

 

достигають

 

уже

 

въ

 

бабочкѣ,

 

по

 

выходѣ

 

ея

 

изъ

кокона.

У

 

самца

 

половые

 

и

 

производительные

 

органы

 

менѣе

сложны,

 

и

 

всѣ

 

части

 

ихъ

 

вполнѣ

 

образуются

 

уже

 

въ

 

ко-

конѣ.

 

У

 

самца

 

также

 

идетъ

 

отъ

 

груди

 

испражнитсльный

каналъ

 

(tuba

 

intestinalis),

 

но

 

онъ

 

не

 

прерывается,

 

какъ

 

у

самки,

 

на

 

конце

 

яичниковъ,

 

а

 

выходить

 

непосредственно,

оканчиваясь

 

заднимъ

 

прбходомъ

 

(anus) — подъ

 

половымъна-

ружнымъ

 

органомъ.

 

Производительные

 

органы

 

самца

 

со-

стоять

 

изъ

 

двухъ

 

мѣшечковъ,

 

или

 

желѣзъ,

 

помещаю-
щихся

 

въ

 

груди

 

около

 

крыльевъ;

 

отъ

 

желѣзокъ

 

же,

 

по

бокамъ

 

испражнительнаго

 

канала,

 

расположены

 

провод-

ники

 

сѣмени,

 

въ

 

видѣ

 

двухъ

 

тоненькихъ

 

трубочекъ,

 

сое-

диняющихся

 

на

 

концѣ

 

брюшка

 

съ

 

двумя

 

желѣзками,

 

или

ядрышками,

 

принадлежностью

 

наружнаго

 

половаго

 

органа.

Ядрышки

 

грудные

 

содержать

 

въ

 

себѣ

 

прозрачную

 

влагу,

которая

 

по

 

соприкосновеніи

 

съ

 

воздухомъ

 

принимаетъ

 

фіо-

летовый

 

цвѣтъ.

Черезъ

 

14

 

дней

 

послѣ

 

завивки

 

кокона

 

(раньше

 

или

позже

 

—

 

смотря

 

по

 

температурѣ)

 

является

 

бабочка.

 

Съ

 

при-

ближеніемъ

 

этого

 

времени

 

она

 

становится

 

темнѣе.

Передъ

 

выходомъ,

 

прежде

 

всего

 

разрываются

 

передніе,

нижніе,

 

закрывающіе

 

ноги

 

и

 

язычекъ

 

покровы

 

куколки.

Высвободивши

 

голову,

 

бабочка

 

шевелить

 

своими

 

крыльями,

пока

 

не

 

выйдет

 

ь

 

совсѣмъ,

 

послѣ

 

разрыва

 

кожицы

 

на

затылкѣ

 

куколки .

 

Затѣмъ

 

бабочка

 

выпускаетъ

 

каплю

 

крас-

наго

 

сока,

 

которымъ размягчается коконъ,

 

иона,

 

упираясь

въ

 

противоположную

 

стѣнку

 

его, головой

 

раздвигаетъ нити

и

 

выдвигается

 

ею

 

наружу.

 

Вскорѣ

 

появляются

 

ея

 

Переднія
лапки,

 

и

 

при

 

помощи

 

ихъ

 

бабочка

 

выкарабкивается

 

изъ

своей

 

темницы:

 

—

 

эта

 

операція

 

продолжается

 

отъ

 

одной

четверти

 

до

 

половины

 

часа.

 

Мокрыя

 

крылышки

 

сначала

еще

 

слабы

 

и

 

сложены

 

въ

 

комокъ ,

 

но

 

потомъ

 

скоро

 

выпрям-

ляются

 

и

 

высыхаютъ

 

ихъ

 

двѣ

 

пары.

 

Въ

 

спокойномъ

 

со-

стояніи,

 

лежа

 

кровлеобразно,

 

они

 

одноцветны ;

 

верхнія

снаружи

 

вырѣзаны

 

серпообразно

 

и

 

заострены ,

 

нижнія

торчать

 

изъ-подъ

 

первыхъ;

 

грязновато-бѣлый

 

цвѣтъ

 

ихъ
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имѣетъ

 

буроватыя

 

прожилки,

 

окраины

 

крыльевъ

 

окоймлены

нѣжною

 

опушкой,

 

поперегъ

 

ихъ

 

проведена

 

черточка,

 

сере-

дина

 

же

 

переднихъ

 

крыльевъ

 

и

 

внутренніе

 

берега

 

заднихъ

обозначены

 

темными

 

пятнами.

Крылья

 

состоять

 

изъ

 

двухъ

 

прозрачныхъ

 

кожйцъ,

съ

 

жилками

 

между

 

ними.

По

 

освобожденіи,

 

бабочка

 

отыскиваетъ

 

мѣсто,

 

гдѣ

прилѣпляется

 

отвѣсно,

 

т.

 

е,

 

галовкой

 

кверху ,

 

а

 

крыльями

книзу.

 

Когда

 

крылья

 

ея

 

окрѣпнутъ,

 

она

 

выбрызгиваете

изъ

 

себя

 

красноватый

 

сокъ

 

и

 

ищетъ

 

совокупиться.

При

 

совокупленіи ,

 

половой

 

органъ

 

самца ,

 

снабженный

крючечками,

 

входить

 

въ

 

маточную

 

шейку,

 

—

 

тогда

 

въ

 

кры-

лышкахъ

 

замѣтно

 

судорожное

 

движеніе,

 

содѣйствующее

отдѣленію

 

семенной

 

влаги

 

отъ

 

ядрышекъ,

 

находящихся

около

 

крыльевъ.

 

Послѣ

 

совокупленія,

 

какъ

 

уже

 

сказано,

яйцепроводъ

 

у

 

самки

 

выворачивается

 

наружу,

 

и

 

за

 

тѣмъ

самка

 

начинаетъ

 

класть

 

яйца-.

Поіігіііценіе

 

для

 

выкарпнливанЗя

 

шелюо-

шічііыхъ

 

черней.

Яички

 

шелковичнаго

 

червя,

 

слагаемый

 

въ

 

дикомъ

 

со-

стояніи

 

на

 

вѣтвяхъ

 

древесныхъ',

 

подвергаются

 

всімъ

 

небла-

гопріятнымъ

 

измѣненіямъ

 

температуры,

 

и

 

между

 

тѣмь

 

сох-

раняютъвъ

 

себѣ

 

всю

 

жизненную

 

силу.

 

Въ

 

опредѣленное

время,

 

съ

 

появленіемъ

 

на

 

шелковице

 

листьевь,

 

вылуп-

ляются

 

изъ

 

нихь

 

червячки,

 

которые

 

также

 

хорошо

 

выно-

сить

 

всѣ

 

колебанія

 

термометра

 

и

 

гигрометра

 

и

 

даютъ

коконы.

 

Даже

 

и

 

унасъ

 

можно

 

выводить

 

червя

 

на

 

откры-

томъ

 

воздухѣ ,

 

какъ

 

нѣкоторые

 

и

 

хотятъ

 

дѣлать

 

во

 

избѣ-

жаніе

 

хлопотъ

 

и

 

издержекъ

 

при

 

уходѣ

 

за

 

червемъ.

Только

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ,

 

изъ

 

количества

 

яичекъ,

которое

 

при

 

надлежащемъ

 

уходѣ

 

дало

 

бы

 

милліоны

 

коко-

новъ,

 

получится

 

ихъ

 

нѣсколько

 

тысячъ

 

или

 

не

 

многія

сотни.

 

У

 

червя,

 

способнаго

 

выносить

 

всѣ

 

измѣненія

 

тем-

пературы,

 

есть

 

множество

 

враговъ,

 

отъ

 

которыхъ

 

защи-

тить

 

его,

 

при

 

болыпомъ

 

разведеніи,

 

нѣтъ

 

никакой

 

воз-
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хозяйство

мо.жности

 

или,

 

по крайнѣй

 

мѣрѣ,

 

это

 

стоить

 

дороже,

 

чѣмъ

отвести

 

ему,

 

на

 

время

 

бренной

 

жизни

 

его,

 

порядочную

квартиру.

 

И

 

потому-то

 

вездѣ,

 

въЕвропѣ,гдѣ занимаются

шелководствомъ,

 

выкармливаютъ

 

червя

 

въ

 

обыкновен-

ныхъ

 

жилыхъ

 

или

 

холостыхъ

 

зданіяхъ,

 

не-то

 

строятъ

для

 

него

 

особенныя

 

помѣщенія.

На

 

Кавказе

 

шелковичные

 

черви '

 

воспитываются

 

на

чердакахь,

 

надъ

 

хозяйственными

 

и

 

жилыми

 

строеніями,

въ

 

простыхъ

 

плетеныхъ

 

сараяхъ

 

или

 

войлочныхъ

 

шала-

шахъ.

 

При

 

тамошнемъ

 

Обществѣ

 

Шелководства,

 

для

 

червей

устроено

 

несколько

 

сараевъ

 

изъ

 

плетня,

 

обмазаннаго

 

гли-

ною,

 

съ

 

высокими

 

Камышевыми

 

крышами

 

и

 

потолками

 

въ

два,

 

три

 

этажа.

 

Въ

 

нижнемъ

 

этажѣ этихъ

 

сараевъ

 

Имеется

особое

 

отдѣленіе,

 

которое

 

можетъ

 

быть

 

нагрѣваемо

 

и

 

на-

значается

 

для

 

червей

 

въ

 

нервыхъ

 

ихъ

 

возрастахъ.

Унасъ

 

къ

 

этому

 

дѣлу

 

мѳгутъ

 

быть

 

приспособлены

зимнія

 

избы,

 

извѣстныя

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

лѣсныхъ

 

мѣст-

ностяхъ,

 

или

 

светелки,

 

клѣти,

 

имѣющіяся

 

почти

 

у

 

каж-

даго

 

крестьянина.

 

Но

 

только

 

всегда

 

нужно

 

помнить,

 

что

чистота,

 

большею

 

частію

 

нашъ

 

деревенскій

 

(и

 

даже

 

далѣе)

недостатокъ,

 

при

 

червекормленіи

 

одно

 

изъ

 

важнѣйшихъ

условій.

 

При

 

несколько

 

низшей

 

температурѣ ,

 

противъ

принятой

 

за

 

лучшую

 

*)

 

замедлится червекормленіе,

 

потре-

буется

 

больше

 

времени

 

на

 

уходъ,

 

истратимъ

 

больше

 

корму,

но

 

всетаки

 

еще

 

можемь

 

разсчитывать

 

надоходъ.

 

Но

 

если

у

 

насъ

 

не

 

будетъ

 

чистоты,

 

и

 

будетъ

 

недостатокъ

 

въ

 

свѣ-

жемъ

 

воздухѣ

 

(conditio

 

sine

 

quo

 

поп)

 

—

 

тогда

 

все

 

дѣло

пойдетъ

 

прахомъ.

 

Въ

 

Ирландіи

 

собственно

 

оттого,

 

ка-

жется,

 

и

 

не

 

пошло

 

шелководство,

 

что

 

тамошніе

 

крестьяне

чрезвычайно

 

неопрятны

 

и

 

невнимательны.

Но

 

при

 

большомъ

 

червекормленіи ,

 

желая

 

вести

 

его

какъ

 

слѣдуетъ,

 

въ

 

видахъ

 

получеиія

 

возможно

 

высшаго

дохода,

 

мы

 

должны

 

имѣть

 

особенное

 

для

  

червей

 

помѣ-

*)

 

Нѣкоторые

 

утверждаютъ

 

что

 

при

 

поиижеиіл

 

температуры

 

до

 

12°

 

R.
червь

 

перестаетъ

 

ѣсть;

 

—

 

Даидоло,

 

впрочемъ,

 

кормилъ

 

червя

 

при

 

по-

стоянной

 

температурь

 

10°

 

В.,

 

только

 

%

 

червей

 

у

 

него

 

пропадало.

Прили

 

состав.



И

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ

 

НАУКИ.

                          

133

щеніе,

 

чтобы

 

можно

 

было

 

управлять

 

температурою,

 

очи-

щеніемъ

 

воздуха

 

и

 

пр.

Всѣ

 

извѣстныя

 

прежде

 

заведенія

 

по

 

этой

 

части,

 

даже

знаменитаго

 

шелковода

 

ГраФа

 

Дандоло,

 

не

 

вполнѣ

 

удов-

летворяли

 

цѣли.

 

Прекрасно

 

заведеніе

 

Д'Арсеф'АгсеШро-

Фессоръ

 

Политехнической

 

школы

 

въ

 

Парижѣ,

 

другъ

 

Кам-

милла

 

Бове),

 

которое

 

въ

 

большомъ

 

авторитетѣ

 

воФранціи;

но

 

оно

 

стоить

 

довольно

 

дорого

 

и

 

притомъ

 

все-таки

 

нуж-

дается

 

въ

 

улучшеніяхь.

 

Смѣлѣе

 

всего

 

для

 

болыпагодѣла

можно

 

рекомендовать

 

заведеніе

 

Мёглинга,

 

какъ

 

болѣе

 

де-

шевое,

 

и

 

за

 

образецъ

 

котораго

 

принять

 

также

 

плань

 

г.

Дарсе.

У

 

г.

 

Мёглинга

 

устроено

 

одноэтажное

 

зданіе,

 

въ

 

72

Фута

 

длины

 

и

 

29

 

Футовъ

 

ширины.

 

Подъ

 

одной

 

половиной

его

 

сделано

 

подполье,

 

па

 

5

 

—

 

б

 

Футовъ

 

глубиною

 

въ

 

землѣ

и

 

на

 

3

 

Фута

 

въ

 

цоколѣ,

 

всего

 

въ

 

8

 

—

 

9

 

Футовъ.

 

Надь

 

цо-

колемъ

 

возвышается

 

до

 

16

 

ф.

 

зданіе,

 

и

 

затѣмъ

 

слѣдуетъ

крыша.

Въ

 

этомъ

 

зданіи,

 

вверху,

 

имѣется

 

зала

 

въ

 

60

 

Футовъ

длиною,

 

27

 

шириной

 

и

 

на

 

1 4

 

Футовъ

 

въ

 

вышину.

 

Съ

боку

 

залы,

 

надъ

 

подпольемъ,

 

такой

 

же

 

вышины

 

комната,

для

 

вывода

 

червячковъ,

 

—

 

она

 

длиной

 

въ

 

12

 

Футовъ

 

и

шириной

 

въ

 

10;

 

остальная

 

часть

 

назначена

 

для

 

необходи-

мыхъ

 

лѣстницъ

 

и

 

выпуска

 

трубы.

Подполье

 

разгорожено

 

на

 

два

 

отдѣленія,

 

въ

 

одномъ

изъ

 

коихъ

 

истопная,

 

со

 

сводомъ

 

и

 

съ

 

печкой.

 

Около

 

полу

едѣланы

 

три

 

отверзтія ,

 

чрезъ

 

которыя

 

притекаетъ

 

снаружи

холодный

 

воздухъ,

 

который

 

здесь

 

и

 

нагрѣвается;

 

вверху,

въ

 

сводѣ,

 

есть

 

отверзтіе,

 

которое

 

ведетъ

 

въ

 

12-ти

 

дюймо-

вый

 

каналъ

 

—

 

проводникъ

 

нагрѣтаго

 

воздуха

 

въ

 

помѣще-

ніе

 

червей.

Печь

 

въ

 

поперечнике

 

Фута

 

полтора

 

и

 

устроена

 

такъ,

чтобы

 

не

 

дымила.

 

Отъ

 

стѣны

 

она

 

должна

 

отстоять,

 

по

крайней

 

мѣрѣ,

 

Фута

 

на

 

два,

 

чтобы

 

можно

 

было

 

ходить

кругомъ

 

ея

 

,

 

такъ

 

какъ

 

ее

 

нужно

 

часто

 

обмазывать.

 

Дверь

сюда

 

должна

 

плотно

 

притворяться,

 

й

 

лучше

 

сдѣлать

 

двой-

ную.

   

Въ

 

этой

 

комнатѣ

 

помещается

 

и

 

горючій

 

матерьялъ.
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хозяйство

Во .

 

второмъ

 

отдѣленіи

 

хранятся

 

запасы

 

корма,

 

сушилки

для

 

листа

 

и

 

другіе

 

снаряды.

Подлѣ

 

комнаты

 

дли

 

вывода

 

червей

 

устроены

 

сѣнцы,

изъ

 

которыхъ

 

подѣланы

 

ходы

 

въ

 

эту

 

комнату,

 

въ

 

черве-

кормильню

 

и

 

книзу,

 

въ

 

описанный

 

два

 

отдѣленія.

 

Сѣни

занимаютъ

 

по

 

ширинѣ

 

19

 

Футовъ,

 

по

 

длинѣ

 

12,

 

а

 

въ

 

вы-

шину

 

14.

Помѣщеніе

 

червей

 

нагревается

 

посредствомъ

 

трубы,
проведенной

 

изъ

 

истопной;

 

въ

 

потолкѣ

 

помѣщенія

 

должно

быть

 

нѣсколько

 

отверзтій.

 

Въ

 

этомъ

 

отдѣленіи

 

выводятся

червячки

 

изъ

 

яичекъ,

 

здѣсь

 

же

 

потомъ

 

замариваются

 

ко-

коны

 

и

 

хранятси

 

назначенные

 

на

 

племя,

 

здесь

 

и

 

бабочки
кладутъ

 

свои

 

яички.

Червекормильнн

 

нагрѣаается

 

жестнной

 

трубой,

 

про-

веденной

 

также

 

изъ

 

истопной

 

и

 

имѣющей

 

діаметръ

 

въ

 

1

футь.

 

Труба

 

обходит!)

 

всѣ

 

стены

 

на

 

полфута

 

отъ

 

полу,

и

 

черезъ

 

каждые

 

шесть

 

Футовъ

 

имѣетъ

 

отверзтіи

 

съ

 

душ-

никами

 

и

 

заслоночками,

 

коими

 

регулируетси

 

выходъ

 

теп-

лаго

 

воздуха

 

такъ,

 

чтобы

 

во

 

всей

 

комнатѣ

 

была

 

одина-

ковая,

 

требу емыхъ

 

градусовъ

 

температура.

Въ

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

стѣны

 

сходятся

 

съ

 

потолкомъ

образуя

 

прямой

 

уголь ,

 

устроивается

 

воздухоотводный

каналь.

 

Доска

 

въ

 

12

 

дюймовъ

 

ширины

 

составляетъ

 

основ-

ную

 

плоскость

 

трехъугольнаго

 

канала;

 

на

 

ней,

 

чрезъ

каждые

 

пить

 

Футовъ

 

делаются

 

отверзтія,

 

въ

 

1 1/2

 

дюйма

шириной

 

и

 

3

 

длиной,

 

съ

 

задвижками.

 

Въ

 

углахъ,

 

на

 

пово-

ротахъ,

 

каналъ

 

несколько

 

закругляется,

 

чтобы

 

воздухъ

проходилъ

 

безпрепятственно.

 

Эти

 

воздухопроводы

 

съ

'

 

обѣихъ

 

сторонъ

 

сходится

 

у

 

трубы

 

въ

 

одинъ

 

каналъ,

 

ши-

рина

 

котораго,

 

какъ

 

само

 

собою

 

поннтно,

 

равннтьси

 

должна

ширине

 

обоихъ.

 

Общій

 

каналъ

 

открываетси

 

какъ

 

въ

 

трубу,

такъ

 

и

 

въ

 

камеру

 

(какъ

 

у

 

Дарсе),

 

гдѣ

 

устроиваетсн

 

вентила-

торъ

 

(рекомендуетси

 

вентилаторъ

 

Комба,

 

ЛшЫЩп

 

Шеп>
ttlator),

 

а

 

тотъ

 

послѣдній

 

каналъ,

 

посредствомъ

 

затво-

рокъ,

 

можно

 

открывать

 

въ

 

трубу

 

или

 

къ

 

вентилатору.

Если

 

нужно

 

произвести

 

слабое

 

теченіе

 

воздуха,

 

отпираютъ

отверзтіе

 

въ

 

трубу,

 

а

 

когда

 

нужно

 

усилить

 

тягу,

 

откры-
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ваютъ

 

вентилаторъ

 

и

 

приводить

 

его

 

въ

 

движеніе.

 

Что

касается

 

числа

 

оныхъ

 

въ

 

такомъ

 

зданіи,

 

то

 

оно

 

совер-

шенно

 

произвольно.

Какъ

  

ни

 

вѣрно

  

все

  

устройство

 

это

  

соображено

   

съ

цѣлью,

  

за

 

всѣмъ

 

тѣмъ

 

оно

  

доступно

 

только

 

для

 

немно-

гихь

 

изъ

 

шелководовъ,

  

потому

 

что

 

такія

 

затраты

  

на

 

по-

мѣщеніе

 

червей

 

могутъ

 

быть

 

только

 

въ

 

болыномъ

 

хозяй-

ствѣ.

 

Можно

 

обойтись

 

и,безъ

 

особенныхъ

 

построекъ,

 

если

на

 

время

 

червекормленія

 

найдется

 

какая

 

нибудь

 

порожняя

комната.

 

Для

 

этой

 

цѣли

 

годится,

 

пожалуй,

 

и

 

сарай

 

или

 

сѣ-

новалъ;

  

только

 

въ

 

послѣднихъ

 

конечно

  

невозможно

 

или

трудно

 

будетъ

 

держать

 

надлежащую

 

температуру.

 

Но

 

при

червекормлеиіи

  

главное

 

свѣжій

 

воздухъ,

 

—

 

а

 

это

 

условіе

здѣсь

 

можете

  

быть

 

соблюдено

 

вполне.

  

Некоторые

 

шел-

ководы,

 

за

 

неимѣніемъ

 

просторнаго

 

помѣщенія

 

съ

 

отопле-

ніемъ,

  

выводить

 

червей

 

въ

 

теплое

 

время

 

(вредъ

 

для

 

шел-

ковицы —

 

см.

 

отд

 

I.

 

ст.

 

о

 

пользованіи

 

шелковицей)

 

и

 

про-

изводить

  

кормленіе

 

ихъ

 

въ

 

хлѣвахъ

 

или

 

овчарняхъ,

  

где

впродолженіи

  

ночи

 

естественная

 

теплота

 

скота

 

умѣряетъ

сильное

 

нониженіе

 

температуры,

 

или

 

на

 

подволокахъ,

 

осо-

бенно

 

подъ

 

соломенной

 

крышей,

 

гдѣ

 

колебанія

 

между

 

ноч-

ной

 

и

 

дневной

 

температурой

  

не

 

такъ

 

чувствительны.

  

Но

на

 

наши

 

хлѣва

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

разсчптывать

 

трудно.

  

Чи-

жовъ,

  

вооруя^аясь

 

противъ

 

Струкова

 

за

 

помѣщеніе

 

червей

въ

 

конюшняхъ

 

колонистовъ,

  

говорить,

  

что

 

по

 

этому-то

они

  

и

  

получаютъ

 

очень

 

плохіе

 

коконы.

 

Нужно

 

помнить

также,

 

что

 

помѣшеніе

 

для

 

выкармливаемыхъ

 

шелкович-

ныхъ

 

червей

 

должно

 

быть

 

достаточно

 

просторно,

  

потому

что

   

они

  

при

 

возрастаніи

   

своемъ

   

чрезвычайно

  

увеличи-

ваются.

  

Безъ

 

всикаго

 

сомнѣнія,

 

въ

 

Россіи

 

многіе

 

хотѣли

бы

 

заняться

 

шелководствомъ,

 

но

 

если

 

не

 

рѣшаются,

 

такъ

это

  

именно

   

за

 

недостаткомъ

   

потребнаго

   

пространства;

когда

 

жъ

 

другіе

 

на

 

оборотъ

 

■—

 

на

 

ограниченном^

 

простран-

ствѣ

 

выводятъ

 

большія

 

количества

 

червей,

  

такъ

 

тотчасъ

и

  

видно ,

   

что

   

это

  

для

  

нихъ

  

величайшій

 

вредъ.

   

Впро-

чемъ,

 

не

 

все

 

дѣло

  

въ

 

пространствѣ, —

 

здѣсь

  

чуть

 

ли

 

не

важнѣе

 

умѣнье

 

расположиться,

  

воспользоваться

 

просто-

ромъ.

 

Такъ,

 

напр.

 

одинъ

 

ловкій

 

и

 

старательный

 

шелко-

Томъ

 

п.

 

—

 

Отд.

 

п.

                                                  

2
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водь,

 

въкомнаткѣ

 

въ

 

12

 

Футовъ

 

длины,

 

при

 

10

 

— 11

 

Фу-

тахъ

 

ширины

 

и

 

7

 

—

 

8

 

Футахъ

 

вышины,

 

т.

 

е.

 

въ

 

1000

 

кубй-

ческихъ

 

Футахъ

 

объема,

 

предоставленныхъ,

 

впрочемъ,

исключительно

 

червямъ,

 

производилъ

 

до

 

30

 

—

 

35

 

тысичъ

коконовъ

 

—

 

изъ

 

5

 

—

 

7

 

золотниковъ.

 

Только,

 

безъ

 

сомнѣ-

нін

 

должно

 

согласитьса,

 

что

 

при

 

подобной

 

тѣснотѣ

 

лучше

выводить

 

червей

 

поменьше;

 

иначе,

 

уходъ

 

за

 

червями

 

не-

пременно

 

встрѣчать

 

будетъ

 

величайшія

 

затрудненія,

 

и,

главное,

 

почти

 

невозможно

 

будетъ

 

выполнить

 

двухъ

 

важ-

нѣйшихъ

 

требованій

 

въ

 

шелководствѣ

 

—

 

чистоты

 

и

 

свѣ-

жести

 

воздуха.

Устройство

 

и

 

снаряды,

 

необходимые

 

при

выкармливаніи

 

червя.

Устройство

 

въ

 

комнатѣ

 

дли

 

шелководства,

 

въ

 

воз-

можно

 

дешевомъ

 

видѣ,

 

—

 

слѣдующее :

Въполъ

 

и

 

потолокъ

 

упираются

 

лѣстницы

 

или

 

въвидѣ

лѣстницъ

 

связанный

 

между

 

собою

 

жерди,

 

такъ

 

что

 

на

ступеньки

 

лѣстницы

 

отъ

 

одной

 

къ

 

другой

 

горизонтально

положить

 

можно

 

жердочки,

 

планки

 

или

 

тоненькія

 

доски,

на

 

коихъ

 

кладутъ

 

обыкновенно

 

определенный

 

дли

 

размѣ-

щенія

 

червей

 

рамы,

 

или

 

плетенки.

 

Различный

 

отдѣленія

устроенныхъ

 

такимъ

 

образомъ

 

подмостокъ,

 

или

 

лѣсовъ,

отстоять

 

одно

 

отъ

 

другаго

 

на

 

1

 

—

 

1

 

'/

 

Фута ,

 

или

 

—

 

какъ

обыкновенно

 

дѣлаются

 

ступеньки

 

у

 

лѣстницъ.

 

Впрочемъ,

самое

 

меньшее

 

разстояніе

 

можно

 

допустить

 

въ

 

9

 

дюймовь,

и

 

то

 

только

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ,

 

когда

 

черезъ

 

дно

 

рамъ

(сѣтки,

 

плетенки,

 

холстина)

 

можетъ

 

проходить

 

воздухъ.

Такихъ

 

подмостокъ

 

устроивается

 

сколько

 

нужно,

 

только»

чтобы

 

удобно

 

можно

 

было

 

вставлять

 

и

 

выдвигать

 

рамы.

Если

 

дать

 

такимъ

 

лѣсамъ

 

длину

 

въ

 

12

 

Футовъ,

 

вы-

шину

 

въ

 

7

 

—

 

8,

 

и

 

въ

 

нихъ

 

сдѣлаемъ

 

5

 

этажей

 

(нижній
на

 

два

 

Фута

 

отъ

 

полу

 

—

 

холодный

 

воздухъ),

 

рамы

 

же

 

по-

строимъ

 

въ

 

3

 

Фута

 

длиною

 

и

 

2

 

Фута

 

шириной

 

(6

 

квадрат-

ныхъ

 

Футовъ),

 

то,

 

при

 

пяти

 

рамахъ

 

въ

 

каждомъ

 

отдѣле-

ніи,

 

будемъ

 

имѣть

 

плоскость

 

въ

 

150

 

квадратн.

 

Футовъ,

 

-—
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37

этого

 

и

 

достаточно

 

для

 

червей

 

почти

 

взъ

 

цѣлаго

 

золотника

яичекъ

 

Но

 

при

 

болынемъ

 

разстояніи

 

между

 

рамами,

 

напр..

Фута

 

въ

 

полтора,

 

было

 

бы

 

только

 

4

 

этажа

 

въ

 

5

 

рамъ

 

(20
рамъ

 

==

 

120

 

квадр.

 

фут.):

 

такихъ

 

трехъ

 

лѣстпицъ

 

доста-

точно

 

было

 

бы

 

для

 

вывода

 

изъ

 

двухъ

 

золотниковъ

 

яичекъ,

Какь

 

легче

 

считать

 

по

 

рамамъ,

 

то

 

замѣчаютъ:

 

50

 

рамъ

въ

 

6

 

квадр

 

Футовъ

 

(300

 

квадр.

 

Футовъ)

 

потребны

 

для

червеіі

 

въ

 

послѣднемъ

 

ихъ

 

періодѣ

 

и

 

хорошо

 

выкормлен-

ныхъ

 

изъ

 

I 3/

 

золотника.

 

Принимая

 

это

 

за

 

норму,

 

мы

 

мо-

жемъ

 

по

 

данному

 

пространству

 

весьма

 

легьо

 

опредѣлять

возможный

 

вьіводъ,

 

и

 

наоборотъ.

По

 

Чижову,

 

на

 

квадратномъ

 

аршинѣ

 

должно

 

быть

 

не

болѣе

 

600

 

червей,

 

въ

 

послѣднемъ

 

ихъ

 

возрастѣ.

 

На

 

зо-

лотникъ

 

(полагая

 

У

 

убыли)

 

онъ

 

беретъ

 

8

 

—

 

9

 

квадрат-

ныхъ

 

аршинъ

 

полокъ,

 

или

 

плетенокъ.

 

И

 

черви,

 

по

 

его

мнѣнію,

 

должны

 

такъ

 

размѣщаться,

 

чтобы

 

мея^ду

 

двумя

было

 

мѣсто

 

третьему.

.

 

Фареикоіь

 

червямъ

 

изъ

 

4-хъ

 

золотниковъ,

 

до

 

первага

линянія,

 

даеть

 

5

 

—

 

6

 

квадр.

 

фут.;

 

до

 

втораго

 

10

 

—

 

12

 

ф,;

до

 

третьяго

 

22

 

—

 

24

 

Фута;

 

до

 

четвертаго

 

55

 

—

 

60

 

ф.

 

и,

наконецъ,

 

въ

 

послѣднемъ

 

періодѣ

  

120

 

квадр.

 

Футовъ.

Мёглингъ

 

предоставляетъ

 

сначала

 

червямъ

 

размѣ-

щаться

 

по

 

произволу;

 

на

 

восьмой

 

день,

 

послѣ

 

втораго

 

ли-

нянія ,

 

когда

 

черви

 

требуютъ

 

пространства

 

въ

 

20

 

разъ

больше

 

противъ

 

первоначальнаго,

 

т.

 

е.

 

по

 

самомъ

 

выходѣ

изъ

 

яичекъ,

 

онъ

 

даетъ

 

имъ

 

вдвое

 

больше

 

пространства

 

(de-
doublement,

 

ЯЗегЬоЭДэІшід) ;

 

на

 

тринадцатый

 

день,

 

послѣ

третьяго

 

линянія,

 

когда

 

нужно

 

въ

 

50

 

разъ

 

больше

 

про-

стора,

 

и

 

на

 

восемнадцатый,

 

послѣ

 

четвертаго

 

линянія,
когда

 

требованіе

 

это

 

возрастаетъ

 

до

 

цифры

 

120,

 

и

 

даже

иа

 

двадцатый

 

день,

 

при

 

требованіи

 

300

 

разъ

 

большего

мѣста, — онъ

 

постоянно,

 

послѣ

 

каждаго

 

предыдущего

 

пері-

ода,

 

увеличиваетъ

 

помѣщеніе

 

вдвое

 

только.

 

Кромѣ

 

этихъ

двоеній,

 

Мёглингъ

 

отъ

 

времени

 

до

 

времени

 

производитъ

еще

 

разрѣженія,

 

когда

 

черви

 

станутъ

 

гдѣ

 

нибудь

 

скучи-

ваться.

Въ

 

вышеописанномъ,

 

образцовомъ

   

для

 

болыпаго

 

хо-
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хозяйство

зяйства

 

заведеніи

 

Мёглинга,

 

устроиваются

 

четыре

 

ряда

подмостокъ,

 

или

 

лѣсовъ,

 

по

 

всей

 

длинѣ

 

залы,

 

причемъ

оставляется

 

пространство,

 

нужное

 

для

 

проходовъ.

 

Каждое

изъ

 

отдѣленій

 

по

 

вышинѣ

 

имѣетъ

 

7

 

рядовъ,

 

въ

 

которыхъ

размѣщаются

 

плетенки,

 

или

 

рамы.

 

Нижній

 

рядъ

 

отъ

 

полу

въ

 

два

 

Фута

 

и

 

потомъ

 

между

 

каждыми

 

двумя

 

рядами

оставляются

 

по

 

полтора

 

Фута

 

(при

 

меныпемъ

 

пространствѣ

будетъ

 

задерживаться

 

испорченный

 

воздухъ

 

и,

 

кромѣ

 

того,

трудно

 

будетъ

 

производить

 

кормленіе).

 

Для

 

большаго

 

же

удобства

 

при

 

уходѣ

 

за

 

червями,

 

на

 

половинѣ

 

высоты,

 

что-

бы

 

не

 

подставлять

 

лѣстницъ

 

и

 

не

 

безпокоить

 

червей,

устроиваютъ

 

на

 

особыхъ

 

подмосткахъ

 

досчатый

 

полъ,

 

по

которому

 

можно

 

ходить

 

при

 

раздачѣ

 

корма

 

и

 

по

 

другимъ

надобностямъ.

 

Между

 

досками

 

воздушнаго

 

пола

 

оставля-

ютъ

 

промежутки

 

для

 

воздуха.

 

Лѣса,

 

на

 

которыхъ

 

распо-

лагаются

 

рамы,

 

или

 

плетенки,

 

въ

 

ширину

 

имѣютъ

 

2

 

У,
фута,

 

какъ

 

и

 

самыя

 

рамы;

 

но

 

длина

 

послѣднихъ

 

бываетъ

3

 

Фута.

Рамы

 

нужно

 

дѣлать

 

полегче,

 

не

 

изъ

 

толстыхъ

 

бру-

сковъ,

 

и

 

на

 

нихъ

 

натягивается

 

грубая,

 

рѣдкая

 

холстина,

чтобы

 

свободно

 

могъ

 

проходить

 

воздухъ,

 

что

 

для

 

червей,

особливо

 

въ

 

ихъ

 

послѣднихъ

 

возрастахъ,

 

дѣло

 

первой

 

важ-

ности.

 

Рамы

 

для

 

чистоты

 

нужно

 

мыть,

 

и

 

онѣ

 

скоро

 

вы-

сыхаютъ.

 

Вмѣсто

 

холста,

 

употребляютъ

 

и

 

плетенки

 

изъ

соломы,

 

тростника

 

и

 

у

 

насъ

 

на

 

Кавказѣ,

 

а

 

равно

 

и

 

по

 

со-

вѣту

 

Фаренколя

 

и

 

Чижова

 

—

 

при

 

кормленіи

 

рамы

 

покры-

ваютъ

 

бумагою.

 

Но

 

бумага

 

въ

 

одно

 

кормленіе

 

такъ

 

гряз-

нится,

 

что

 

для

 

другаго

 

раза

 

она

 

рѣшительно

 

негодна,

 

и,

кромѣ

 

того,

 

бумага

 

не

 

пропускаетъ

 

воздуха;

 

проколоть

 

бу-

магу,

 

то

 

она

 

не

 

прослужитъ

 

и

 

одного

 

кормленія.

 

Къ

 

сча-

стію,

 

у

 

насъ

 

въ

 

деревняхъ,

 

гораздо

 

труднѣе

 

достать

 

бу-

магу,-

 

чѣмъ

 

холстину

 

").

Не

 

годятся

 

также

 

для

 

этого

 

дѣла

 

и

 

чисто

 

деревянпыя

*)

 

Китайцы

 

на

 

свои

 

плетенки

 

подъ

 

бумагу

 

кладутъ

 

соломенной

 

рѣзки,

которую

 

мѣияютъ

 

каждый

 

равъ,

 

когда

 

производятъ

 

очищеніе.

 

Когда

 

у

 

Ки-
тайца

 

недостаетъ

 

времени

 

перевести

 

червей

 

на

 

свѣжуго

 

плетенку,

 

очи-

стить

 

ихъ,

 

онъ

 

на

 

старой

 

посыпаетъ

 

червей

 

рѣзгсой

 

и

 

продолжаетъ

 

кор-

мить

 

на

 

прежней

 

плетенкѣ

 

съ

 

свѣжею

 

подстилкой.

     

Прим.

 

Составит.
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рѣшетки

 

въ

 

томъ

 

видѣ,

 

какъ

 

дѣлаютъ

 

ихъ

 

нѣкоторые,

т.

 

е.

 

съ

 

пролетами

 

въ

 

1/4 — 1/2

 

дюйма; — отъ

 

мытья

 

такія

 

рѣ-

шетки

 

коробятся

 

и

 

разваливаются.

На

 

Кавказѣ

 

иногда

 

выводятъ

 

червей

 

и

 

прямо

 

на

 

полу,

 

—

но

 

этого

 

конечно

 

никто

 

не

 

рекомендуетъ.

Если

 

у

 

насъ

 

нѣтъ

 

для

 

этого

 

дѣла

 

этажерокъ

 

съ

 

вы-

движными

 

рамами,

 

чрезъ

 

что

 

очищается

 

старый,

 

завялый

кормъ,

 

и

 

перепускается

 

червь

 

на

 

свѣжій

 

—

 

причемъ

 

безъ

затрудненія

 

въ

 

разборѣ

 

больной

 

червь

 

отделяется

 

отъ

 

здо-

роваго, — то

 

для

 

необходимыхъ

 

очищеній

 

(delitement

 

Sfteini-
gimg),

 

переноса

 

и

 

разрѣженія

 

(de

 

doublement

 

Я5е*ЬсфрІшід)
червей

 

нужно

 

имѣть

 

сѣтки

 

въ

 

родѣ

 

рыбацкихъ,

 

съ

 

раз-

личной

 

величины

 

петлями,

 

смотря

 

по

 

возрасту

 

животнаго

 

*).
Или

 

же

 

сѣтки

 

замѣняютъ

 

бумагой,

 

на

 

которой

 

дѣлаютъ

большія

 

дырья;

 

при

 

маленькомъ

 

кормленіи

 

это

 

выпол-

няется

 

вѣтками

 

шелковицы,

 

съ

 

которыми

 

и

 

даютъ

 

червю

кормъ,

 

но

 

при

 

болынемъ'

 

червекормленіи

 

это

 

было

 

бы

 

за-

труднительно.

Когда

 

кормятъ

 

рѣзаннымъ

 

листомъ,

 

то

 

нужно

 

имѣть

листорѣзки

 

и,

 

для

 

равнаго

 

размѣщенія

 

корма,

 

ситечки

 

или

рѣшетки

 

съ

 

промежутками

 

линій

 

въ

 

восемь,

 

смотря

 

по

тому,

 

какъ

 

крупно

 

будемъ

 

рѣзать

 

листъ.

Оживление

 

яичекъ.

На

 

Кавказѣ,

 

а

 

также,

 

въ

 

Италіи,

 

для

 

возбужденія,

 

или

оживленія

 

яичекъ,

 

завязываютъ

 

ихъ

 

въ

 

маленькіе

 

узелки,

которые

 

и

 

носятъ

 

женщины

 

между

 

грудьми

 

**)..

 

Дѣйствіе

животной

 

теплоты

 

на

 

оживленіе

 

червей

 

прежде

 

считали

совершенно

 

необходимыми

 

но

 

это

 

излишне

 

и

 

даже

 

вред-

но,

 

потому

 

что,

 

при

 

такомъ

 

способѣ

 

оживленія,

 

выходы

червей

  

бываютъ

 

разновременны

 

и ,

 

кромѣ

 

того ,

 

вреденъ

*)

 

Сѣтки

 

нужно

 

вдѣлывать

 

въ

 

рамки

 

или,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

съ

 

двухъ

краевъ

 

прикрѣплять

 

къ

 

тоненькимъ

 

брусочкамъ

 

или

 

полочкамъ,

 

чтобы
удобно

 

было

 

съ

 

этииъ

 

дѣломъ

 

управляться.

**)

 

При

 

оживленіи

 

яичекъ

 

шивотною

 

теплотой

 

женщинъ

 

или

 

дѣтей

 

со-
блюдаютъ

 

все-таки

 

постепенность

 

въ

 

переходахъ

 

температуры.

 

На

 

вочь,

при

 

этомъ

 

способѣ,

 

кладутъ

 

яички

 

въ

 

постель.

      

Прим.

 

составит.

 

Обозр,
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хозяйство

€ываетъ

 

самый

 

потъ

 

нѣкоторыхъ

 

людей.

 

Совершенно

 

не-

естественъ

 

также

 

способъ

 

класть

 

яички

 

въ

 

навозъ,

 

какъ

выведены,

 

впрочемъ,

 

родоначальники

 

Европейскихъ

 

чер-

вей

 

и

 

какъ

 

дѣлаютъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

 

еще

 

и

 

нынѣ.

Лучше

 

всего

 

производить

 

это

 

ожйвленіе

 

на

 

особенныхъ

для

 

этого

 

снарядахъ

 

(Трентовіуса

 

или,

 

какъ

 

во

 

Франпіи
особаго

 

рода

 

печи

 

Farconet

 

Regis);

 

но

 

это

 

можно

 

дѣлать

 

и

въ

 

простыхъ

 

бумажныхъ

 

или

 

берестяныхъ

 

коробочкахъ

въ

 

комнатѣ.

Если

 

хорошо

 

сохранились

 

черви

 

впродолженіи

 

зимы,

имъ

 

не

 

нужно

 

никакихъ

 

омовеній

 

въ

 

холодной

 

водѣ

 

или

винѣ.

 

Это

 

хорошо

 

только

 

для

 

испытанія

 

яичекъ:

 

годныя

изъ

 

нихъ

 

тонутъ,

 

негодныя

 

всплываютъ.

 

Послѣ

 

мытья,

передъ

 

выводомъ

 

червей,

 

яички

 

нужно

 

приклеивать

 

къ

 

бу-

маге

 

или

 

холстинѣ,

 

посредствомъ

 

арабской

 

камеди

 

—

 

что

«блегчаетъ

 

выходъ

 

червей ;

 

въ

 

противномъ

 

случаѣ

 

скорлупа

долго

 

таскается

 

за

 

червемъ,

 

и

 

онъ

 

употребляетъ

 

іэолыпія

усилія,

 

чтобы

 

освободиться

 

отъ

 

нея.

 

Отсюда

 

утомленіе

червей,

 

неодновременность

 

въ

 

началѣ

 

питанія

 

и

 

даже

 

нера-

венство

 

въ

 

ростѣ.

 

Изъ

 

погреба,

 

въ

 

которомъ

 

сохранялись

яички,

 

выносятъ

 

ихъ

 

не

 

раньше,

 

какъ

 

когда

 

листъ

 

на

 

шелко-

вице

 

будетъ

 

годнымъ

 

для

 

кормленія

 

червей.

 

Если

 

темпера-

тура

 

въ

 

погребѣ

 

была

 

2 — 4°

 

R.,

 

т.

 

е.

 

какъ

 

слѣдуетъ,

 

то

 

яйца

прежде

 

вносятъ

 

въ

 

холодную

 

комнату,

 

куда

 

потомъ

 

на

третій,

 

на

 

четвертый

 

день

 

впускаютъ

 

наружный

 

воздухъ.

Затѣмъ,

 

перенесши

 

въ

 

истопленную

 

комнату,

 

раскрыва-

«отъ

 

ихъ

 

совершенно,

 

чтобы

 

привести

 

въ

 

соприкосновеніе

съ

 

свѣжимъ

 

воздухомъ.

 

На

 

слѣдующій

 

день

 

моютъ

 

яички

въ

 

водѣ ,

 

которая

 

приняла

 

температуру

 

воздуха

 

и

 

совер-

шенно

 

сырыя

 

переносятъ

 

въ

 

помъщенія

 

для

 

вывода,

 

гдѣ

температура

 

ежедневно

 

возвышается

 

на

 

одинъ

 

градусъ

Реомюра.

 

Если

 

температура

 

комнаты,

 

гдѣ

 

мыты

 

яйца,

была

 

17°

 

R.,

 

то

 

въ

 

комнатѣ

 

для

 

вывода

 

на

 

слѣдующій

день

 

температура

 

возвышается

 

до

 

18°

 

R.,

 

и

 

такимъ

 

обра-

зомъ

 

ежедневно

 

подбавляется

 

по

 

1°

 

до

 

24°

 

R.,

 

когда

обыкновенно

 

червячки

 

и

 

вылупляются

 

изъ

 

яичекъ.

 

Въ

лредотвращеаіе

 

чрезвычайной

 

сухости

 

воздуха,

 

полы

 

отъ
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времени

 

до

 

времени

 

вспрыскиваютъ

 

чистой

 

водой

 

и

 

раз-

вѣшиваютъ

 

въ

 

комнатѣ

 

намоченныя

 

матеріи,

 

такъ

 

чтобы

сырость

 

при

 

входѣ

 

въ

 

комнату

 

была

 

ощутительна

 

и

 

до-

ходила

 

до

 

80— 90°

 

S.

 

Теплота

 

и

 

сырость

 

день

 

и

 

ночь

 

долж-

ны

 

быть

 

въ

 

опредѣленной

 

мере.

Очень

 

редко

 

черви

 

выходятъ

 

въ

 

одинъ

 

день,

 

а

 

всего

чаще

 

дня

 

въ

 

три;

 

выходъ

 

нерваго

 

дня,

 

обыкновенно

 

не-

значительный,

 

выбрасывается

 

вонъ.

 

—

 

Если

 

же

 

червячки

вылупляются

 

въ

 

продолженіи

 

4,

 

5,

 

6

 

дней,

 

то

 

это

 

чистое

несчастіе.

 

Это

 

большею

 

частію

 

происходитъ

 

отъ

 

плохаго

выбора

 

коконовъ

 

на

 

племя

 

или

 

отъ

 

худаго

 

сохраненія

яицъ

 

въ

 

продолженіи

 

зимы.

 

Когда

 

выводятъ

 

червей

 

въ

обыкновенной

 

комнате,

 

они

 

показываются

 

недели

 

черезъ

полторы,

 

две

 

и

 

даже

 

черезъ

 

три,

 

и

 

проходить

 

неделя

 

и

более,

 

пока

 

вылупится

 

весь

 

выводъ.

Въ

 

обыкновенной

 

комнате

 

яйца,

 

разложенныя

 

въ

 

плос-

кихъ

 

коробочкахъ,

 

ставятся

 

на

 

спокойное

 

место,

 

однако

не

 

вблизи

 

теплой

 

печи,

 

не

 

на

 

солнце,

 

несколько

 

повыше,

такъ

 

впрочемъ,

 

чтобы

 

легко

 

было

 

наблюдать

 

за

 

измене-

ніями

 

ихъ.

 

Цветъ

 

яичекъ

 

въ

 

это

 

время

 

изъ

 

темно-сераго

переходитъ

 

въ

 

светло-серый,

 

потомъ

 

онъ

 

кажется

 

опало-

вымъ,

 

а

 

накануне

 

выхода

 

червей

 

делается

 

светло-голу-
бымъ

 

или

 

почти

 

бѣлымъ.

Первые

 

три

 

возраста

 

шелковичнаго

 

чер-

вя

 

и

 

кормленіе

 

его

 

въ

 

это

 

время.

При

 

кормленіи

 

червей

 

прежде

 

всего

 

нужно

 

озаботиться,
чтобы

 

у

 

нихъ

 

постоянно

 

былъ

 

здоровый,

 

чистый

 

и

 

све~
жіи

 

кормъ,

 

и

 

не

 

заставлять

 

ихъ

 

голодать

 

долгое

 

время;

чтобы

 

воздухъ,

 

въ

 

которомъ

 

они

 

живутъ

 

всегда

 

былъ

 

чистъ,

потому

 

что

 

это

 

необходимейшее

 

требованіе

 

ихъ

 

приро-

ды.

 

Наконецъ,следуетъ

 

позаботиться

 

о

 

возможномъ

 

уско-

реніи

 

линянія

 

посредствомъ

 

возвышенной

 

температуры. —

При

 

линяніи

 

черви

 

всего

 

более

 

чувствительны,

 

и

 

большая
часть

 

болезней,

 

если

 

оне

 

происходятъ

 

не

 

отъ

 

заразы,

 

имен-

но

 

обусловливается

 

пренятствіями

 

при

 

линяніи.
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Но

 

при

 

маленькомъ

 

червекормленіи,

 

когда

 

нвтъ

 

осо-

беннаго

 

устройства,

 

нетъ

 

йентилаторовъ,

 

—

 

возвышеніе

температуры

 

до

 

требуемой

 

степени

 

невозможно,

 

и

 

уже

 

не-

обходимость

 

заставляетъ

 

жертвовать

 

и

 

временемъ,

 

и

 

кор-

момъ

 

и

 

количествомъ

 

червей.

 

-—

 

Хорошо,

 

если

 

только,

 

при

пониженіи

 

внешней

 

температуры,

 

можно

 

избегать

 

резкихъ

колебаній,

 

особенно

 

значительпагопониженія

 

во

 

время

 

пе-

ремены

 

кожицы.

Чтобы

 

не

 

безпокоить

 

маленькихъ

 

червячковъ,

 

Фарен-

коль

 

советуетъ

 

начинать

 

ихъ

 

кормленіе

 

въ

 

твхъ

 

же

 

коро-

бочкахъ,

 

въ

 

которыхъ

 

они

 

вылупляются;

 

но

 

этого

 

никогда

не

 

нужно

 

делать,

 

потому

 

что,

 

при

 

неоднократномъ

 

выхо-

де

 

червей,

 

такимъ

 

образомъ

 

съ

 

первыхъ

 

поръ

 

уже

 

вводится

путаница

 

въ

 

червекормленіи.

 

Лучше

 

всего,

 

какъ

 

только

начинаютъ

 

червячки

 

вылупляться,

 

что

 

обыкновенно

 

бы-

ваетъ

 

вскорЬ

 

после

 

восхода

 

солнца

 

(очень

 

рЬдко

 

днемъ

или

 

ночью),

 

накладывать

 

на

 

коробочку

 

тюль,

 

дымку,

 

или

ситообразно

 

продыравленную

 

бумагу,

 

и

 

на

 

это

 

насыпать

мелко

 

изрезаннаго

 

листу.

 

Черви

 

взбираются

 

сквозь

 

бума-

му

 

на

 

кормъ

 

и

 

начинаютъ

 

есть.

 

Такъ

 

какъ

 

въ

 

первый

 

день

чаще

 

всего

 

выходить

 

незначительное

 

количество

 

червей,

 

о

чемъ

 

уже

 

сказано

 

выше,

 

то,

 

для

 

избвжанія

 

путаницы

 

въ

кормленіи,

 

ихъ

 

вечеромъ

 

снимаютъ

 

съ

 

сеткой

 

и

 

бросаютъ

вместе

 

съ

 

объедями

 

*)

 

Чижовъ,

 

въ

 

случае

 

большой

 

разно-

временности

 

въ

 

выходе

 

червей,

 

раздаетъ

 

ихъ

 

своимъ

 

кре-

стьянами

 

На

 

другой

 

день

 

снова

 

накладываютъ

 

на

 

червей

сетку,

 

посыпаютъ

 

листу,

 

и,

 

когда

 

наберется

 

червей

 

мно-

го

 

,

 

переносятъ

 

ихъ

 

на

 

плетенки ,

 

или

 

обтянутыя

 

хол-

стиной

 

(для

 

маленькихъ

 

червей

 

более

 

Плотною)

 

рамы,

 

где

и

 

начинаютъ

 

правильное

 

червекормленіе.

 

Такъ

 

делаютъ

 

и

на

 

третій

 

день

 

**) ,

 

размещая

 

каждый

 

выходъ

 

отдельно.

Въ

 

первыхъ

 

возрастахъ

 

Бове

 

советуетъ

 

кормить

 

чер-

*)

 

Но

 

лучше

 

впрочсмъ

 

ихъ

 

выкармливать

 

особо,

 

назначая

 

на

 

племя,

 

по-

тому

 

что

 

это

 

должны

 

быть

 

самые

 

лучшіе

 

черви

 

и

 

должны

 

дать

 

благонадеж-
ное

 

потомство.

    

Пр.

 

состав.

**)

 

Бросая

 

выходъ

 

перваго

 

дня

 

и

 

слѣдующихъ

 

за

 

третьимъ,

 

лишаются

часто

 

цѣлой

 

трети

 

приплода.

    

Пр.

 

состав.
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вей

 

свежимъ,

 

нЬжнымъ,

 

молодымъ

 

листомъ

 

(съ

 

дикихъ

деревьевъ)

 

и

 

крошить

 

его

 

какъ

 

можно

 

мельче,

 

и

 

потомъ

сквозь

 

ситечко

 

какъ

 

возможно

 

равномернее

 

высевать

 

его

 

на

червей.

 

—

 

Такъ

 

какъ

 

при

 

этомъ

 

держится

 

такая

 

же

 

высо-

кая

 

температура

 

(24°

 

R.),

 

какъ

 

при

 

выходе

 

червей,

 

и

 

ис-

крошенный

 

листъ

 

очень

 

легко

 

вянетъ

 

отъ

 

теплоты,

 

то

 

за-

дачи

 

корма

 

производятся

 

каждый

 

часъ

 

днемъ

 

и

 

ночью.

На

 

второй

 

день

 

температура

 

понижается

 

на

 

градусъ,

но

 

степень

 

влажности

 

оставляется

 

такая

 

же

 

(80°

 

S.),

 

и

 

каж-

дый

 

часъ

 

съ

 

величайшей

 

пункту альностію

 

высевается

 

на

червей

 

кормъ,

 

но

 

на

 

большемъ

 

пространстве

 

противъ

 

зани-

маемаго

 

черевемъ,

 

потому

 

что

 

онъ

 

при

 

такой

 

температуре

очень

 

быстро

 

растетъ

 

*).

На

 

третій

 

день

 

—

 

22°

 

R.

 

80°

 

S.

 

Кормленіе

 

произво-

дится

 

такъ

 

же;

 

червячки

 

теряютъ

 

волоски.

 

Къ

 

вечеру

аппетитъ

 

червей

 

уменьшается

 

и

 

съ

 

тѣмъ

 

вместе

 

постепенно

уменьшаются

 

задачи

 

корма.

 

Когда

 

заметятъ,

 

что

 

у

 

большей

части

 

начинается

 

процессъ

 

линянія,

 

кормить

 

перестаютъ.

На

 

четвертый

 

день

 

температура

 

понижается

 

до

 

21°

 

R.

Все

 

черви

 

тогда

 

впадаютъ

 

въ

 

состояніе

 

такъ-называемаго

сна

 

(впрочемъ,

 

они

 

вовсе

 

не

 

спятъ,

 

какъ

 

думаютъ

 

Ки-

тайцы

 

и

 

некоторые

 

даже

 

у

 

насъ,

 

и,

 

если

 

заметятъ

 

отста-

лыхъ,

 

которые

 

еще

 

не

 

хотятъ

 

менять

 

кожицы,

 

утромъ

делаютъ

 

еще

 

небольшую

 

задачу

 

корма.

На

 

пятый

 

день

 

21°

 

R.

 

Когда

 

все

 

черви,

 

за

 

небольшими
исключеніями,

 

перелиняли,

 

накладываютъ

 

на

 

нихъ

 

сЬть

съ

 

кормомъ,

 

уже

 

не

 

такъ

 

мелко

 

искрошеннымъ.

 

Такимъ

образомъ

 

черви

 

переходятъ

 

во

 

второй

 

періодъ.

 

Черезъ

часъ

 

после

 

второй

 

задачи,

 

или

 

черезъ

 

2 1/2

 

часа

 

после

 

пер-

вой,

 

черви

 

переносятся

 

на

 

свежее

 

место,

 

(изъ

 

теплаго

 

по-

мвщенія

 

для

 

вывода

 

приходится

 

переносить

 

въ

 

червекор-

мильни).

Шестой

 

день

 

20°

 

R.

 

Более

 

крупно

 

изрезанный

 

кормъ

высевается

 

на

 

червей

 

черезъ

 

полтора

 

часа.

 

Къ

 

вечеру

 

ап-

*)

 

Къ

 

концу

 

перваго

 

періода

 

червь

 

увеличивается

 

вчетверо

 

и

 

въ

 

14
разъ

 

становится

 

тяжеле.
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хозяйство

петитъ

 

насекомыхъ

 

уменьшается,

 

начинается

 

второе

 

линя -

Hie,

 

и

 

тогда

 

червей

 

перестаютъ

 

кормить

 

*).
На

 

семьдой

 

день

 

20°

 

R.

 

Нужно

 

усилить

 

циркуляцію
воздуха,

 

отсталыхъ

 

червей

 

слегка

 

подкармливать.

На

 

восьмой

 

день

 

20°

 

R.

 

Нужно

 

заботиться

 

о

 

чистоте
воздуха.

 

Когда

 

почти

 

все

 

черви

 

окончатъ

 

линяніе,

 

нанихъ

накладываютъ

 

сеть;

 

потомъ,

 

после

 

второй

 

задачи

 

корма,

размещаютъ

 

ихъ

 

на

 

пространстве

 

вдвое

 

болыпемъ,

 

и

 

чер-

вячки

 

занимаютъ

 

место

 

въ

 

двадцать

 

разъ

 

более

 

противъ

того,

 

какъ

 

вначале.

 

Въ

 

этотъ

 

періодъ

 

кормятъ

 

червей

 

уже

более

 

крупно

 

крошеннымъ

 

листомъ,

 

и

 

потому

 

ситечко

должно

 

быть

 

теперь

 

съ

 

большими

 

пролётами.

 

Кормъ

 

за-

дается

 

чрезъ

 

два

 

часа;

 

отсталые

 

выбрасываются

 

вместе

 

съ

нечистотой.

На

 

девятый

 

день

 

температура

 

и

 

кормленіе

 

те

 

же.

На

 

десятый

 

день

 

тоже;

 

но

 

между

 

двумя

 

кормленіями
производится

 

очищеніе.
На

 

одиннадцатый

 

день

 

20°

 

R.,

 

степень

 

влажности

 

та

же — 80°

 

S,

 

или

 

даже

 

85°.

 

Къ

 

вечеру

 

производится

 

очень

легкое

 

кормленіе,

 

потому

 

что

 

черви

 

уже

 

готовы

 

къ

 

линя-

нію.
На

 

двенадцатый

 

день

 

те

 

же

 

правила

 

на

 

счетъ

 

темпе-

ратуры,

 

влажности

 

и

 

чистоты

 

воздуха;

 

отсталые

 

подкарм-

ливаются

 

**).
Но

 

когда

 

мы

 

выводимъ

 

червей

 

и

 

кормимъ

 

ихъ

 

при

менее

 

высокой

 

температуре,

 

особенно,

 

если

 

цъльнымъ

 

ли-

стомъ

 

***),

 

то

 

число

 

задачъ

 

корма

 

уменьшается

 

до

 

8 — 6

 

разъ,

а

 

нЬкоторые

 

даже

 

во

 

всехъ

 

періодахъ

 

кормятъ

 

червей

 

не

более

 

четырехъ

 

разъ

 

въ

 

день — 3 — 4

 

и

 

10

 

утра,

 

3

 

и

 

8 — 9

или

 

даже

 

10

 

ч.

 

вечера,

 

стараясь,

 

чтобы

 

промежутокъ

 

меж-

ду

 

вечернею

 

и

 

утреннею

 

задачею

 

былъ

 

какъ

 

можно

 

менее.

*)

 

Къ

 

концу

 

втораго

 

періода

 

червячки

 

достигаютъ

 

1 / 2

 

дюйма

 

въ

 

объемѣ,

и

 

вѣсъ

 

ихъ

 

увеличивается

 

впятеро.

**)

 

Червячкц

 

достигаютъ

 

одного

 

дюйма

 

длины,

 

вѣсъ

 

увеличивается

 

вчет-

веро,

 

цвѣтъ

 

становится

 

желтовато-бѣлымъ.

***)

 

Но

 

при

 

этомъ

 

въ

 

ростѣ

 

червей

 

бьіваетъ

 

большая

 

неровность,

 

пока

одинъ

 

червявъ

 

успѣетъ

 

источить

 

половину

 

листа,

 

другой

 

едва

 

выкараб-
кается

 

изъ-подъ

 

пего.
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При

 

вечерней

 

задаче

 

Чижовъ

 

даетъ

 

большую

 

порцію,

 

что-

бы

 

хватило

 

на

 

ночь,

 

и

 

ночное

 

кормленіе

 

считаетъ

 

совер-

шенно

 

ненужнымъ.

 

Очищеніе,

 

или

 

перемену

 

постилки,

Чижовъ

 

производитъ

 

по

 

разу

 

въ

 

каждомъ

 

изъ

 

этихъ

 

воз-

растовъ,

 

передъ

 

засыпаньемъ.

 

При

 

редкихъ

 

задачахъ

 

Чи-

жовъ

 

требу етъ

 

непременно

 

подкормокъ,

 

промежуточнаго

прибавленія

 

корму

 

тбмъ

 

червямъ

 

(въ

 

последнемъ

 

періодѣ),

которые

 

поели

 

весь

 

листъ

 

и

 

даже

 

объели

 

лиственныя

жилки.

ЯКходъ

 

за

 

червями

 

въ

 

остальные

 

два

 

ихъ

возраста.

По

 

методе

 

Бове,

 

въ

 

этихъ

 

возрастахъ

 

червя

 

темпера-

тура

 

держится

 

постоянно

 

на

 

20°

 

R.;

 

но

 

если

 

въ

 

заведеніи

нетъ

 

вентилаторовъ,

 

и

 

нельзя

 

производить

 

искусственнаго

освеженія

 

воздуха,

 

то

 

нужно

 

кормить

 

червей

 

всегда

 

съ

открытыми

 

окнами;

 

а

 

уже

 

совершенное

 

несчастіе,

 

если

 

въ

это

 

время

 

будетъ

 

неблагопріятная

 

погода,

 

—

 

на

 

червя

 

на-

ходитъ

 

удивительное

 

обжорство,

 

остатки

 

корма

 

и

 

испраж-

неніе

 

издаютъ

 

страшное

 

зловоніе,

 

невыносимое

 

даже

 

для

человека,

 

такъ

 

что

 

иногда

 

оказывается

 

недостаточнымъ

очищеніе

 

воздуха

 

даже

 

и

 

при

 

помощи

 

вентилаторовъ.

 

Уже

въ

 

первомъ

 

изъ

 

этихъ

 

возрастовъ

 

являются

 

зачатки

 

техъ

ужасныхъ

 

болезней ,

 

которыя

 

въ

 

последнемъ

 

изъ

 

нихъ

производятъ

 

иногда

 

совершенный

 

опустошенія

 

и

 

въ

 

конецъ

уничтожаютъ

 

труды

 

шелковода.

 

При

 

заботливости

 

о

 

те-

плоте

 

и

 

чистоте

 

воздуха,

 

нужно

 

обращать

 

также

 

вниманіе

и

 

на

 

состояніе

 

его

 

влажности

 

(80

 

—

 

90°

 

S.);

 

нужно

 

чаще

взбрызгивать

 

полъ

 

и

 

развешивать

 

намоченныя

 

холстины

и

 

т.

 

п.

 

При

 

надлежащемъ

 

веденіи

 

червекормленія,

 

на

 

три-

надцатый

 

день

 

черви

 

переходятъ

 

уже

 

въ

 

четвертый

 

періодъ

своей

 

жизни,

 

на

 

восьмнадцатый

 

—

 

въ

 

последній

 

разъ

 

ме~

няютъ

 

свою

 

кожицу,

 

а

 

въ

 

двадцать

 

четвертый

 

начинаютъ

завивать

 

коконы.

 

При

 

переходахъ

 

изъ

 

одного

 

возраста

 

въ

другой ,

 

наблюдаютъ

 

те

 

же

 

правила

 

—

 

переносятъ

 

червей

после

 

второй

 

задачи

 

корма

 

и

 

разм

 

ьшаютъ

 

ихъ

 

на

 

боль-
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шихъ

 

пространствахъ,

 

кормъ

 

задается

 

чрезъ

 

два

 

часа,

 

съ

каждымъ

 

днемъ

 

крупнее

 

и

 

крупнее,

 

а

 

въ

 

последнемъ

 

пе-

ріоде

 

даютъ

 

уже

 

нвльныя

 

листья

 

и

 

всего

 

8

 

разъ

 

въ

 

сутки.

Въ

 

болыпемъ

 

количестве

 

кормъ

 

задается,

 

какъ

 

и

 

во

 

всехъ

періодахъ,

 

на

 

половине

 

возраста;

 

когда

 

же

 

къ

 

концу

 

его

аппетитъ

 

начинаетъ

 

слабеть,

 

раціоны

 

уменьшаются,

 

и

 

нуж-

но

 

наблюдать,

 

чтобы

 

выедался

 

кормъ

 

до-чиста.

 

Ненужно

скупится

 

на

 

кормъ

 

въ

 

последнемъ

 

періодв,

 

когда

 

черви

съедаютъ

 

втрое

 

противъ

 

того,

 

что

 

они

 

истребляли

 

впродол-

женіи

 

четырехъ

 

предшествовавшихъ

 

періодовъ:

 

отъ

 

скупо-

сти

 

въэто

 

время

 

добыча

 

шелку

 

уменьшается

 

иногда

 

на

 

две
трети.

 

На

 

Кавказе

 

въ

 

этомъ

 

періоде

 

черви

 

мрутъ

 

часто

 

го-

лодною

 

смертію.

 

Въ

 

это

 

время

 

нужно

 

всегда

 

иметь

 

большія
запасы

 

листу,

 

чтобы

 

не

 

кормить

 

сырымъ.

 

Впрочемъ,

 

это

 

не

такъ

 

опасно,

 

какъ

 

думали

 

прежде,' если

 

только

 

правильно

производится

 

очищеніе

 

воздуха.

 

Но

 

уже

 

въ

 

такомъ

 

слу-

чае

 

листъ

 

долженъ

 

быть

 

совершенно

 

свѣжііі,

 

потому

 

что

залежавшійся

 

легко

 

подвергается

 

броженію,

 

и

 

тогда

 

уже

онъ

 

становится

 

вреднымъ

 

для

 

червя.

 

Если

 

кормить

 

сы-

рымъ

 

листомъ

 

и

 

задавать

 

порціи

 

болыпія,

 

то

 

листъ

 

про-

лежать

 

моЖетъ

 

подъ

 

червемъ

 

несколько

 

часовъ,

 

и

 

потомъ

проголодавшійся

 

червь

 

станетъ

 

есть

 

испорченный

 

листъ —

и

 

болезнь

 

неизбежна.

На

 

Кавказе,

 

если

 

погода

 

установилась,

 

после

 

третьяго

возраста

 

переиосятъ

 

червей

 

изъ

 

жилыхъ

 

покоевъ

 

или

 

теп-

лыхъ

 

чулановъ

 

на

 

чердаки,

 

и

 

тамъ

 

начинаютъ

 

кормить

целыми

 

ввтками,

 

накладывая

 

ихъ

 

на

 

плетенки

 

кресто-

образно.

 

Постель

 

никогда

 

не

 

очищаютъ

 

отъ

 

накопившихся

изверженій

 

и

 

объвдковъ,

 

между

 

тѣмъ

 

въ

 

этомъ

 

періоде
очищеніе

 

червей

 

нужно

 

производить

 

какъ

 

можно

 

чаще

 

и

смотреть,

 

чтобы

 

насекомыя

 

размещались

 

какъ

 

можно

равномернее.
Въ

 

статье

 

объ

 

уходе

 

за

 

червемъ

 

мы

 

определенно

 

обо-

значали

 

дни

 

перехода

 

его

 

изъ

 

одного

 

состоянія

 

въ

 

другое,

но

 

на

 

деле

 

тутъ

 

строгой

 

точности

 

не

 

бываетъ,

 

и

 

время

отъ

 

вылупленія

 

червячка

 

изъ

 

яичка

 

до

 

полной

 

его

 

зрело-
сти

 

—

 

до

 

завивки

 

имъ

 

кокона ,

 

или

 

періодъ

 

его

 

кормленія
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продолжается

 

различно.

 

Одни

 

завиваютъ

 

коконы

 

недѣли

черезъ

 

три

 

съ

 

половиной,

 

съ

 

другими

 

нужно

 

возиться

 

не'-

дѣль

 

пять

 

или

 

даже

 

семь.

 

И

 

все

 

это

 

составляетъ

 

разсчетъ,

какъ

 

въ

 

отношеніи

 

количества

 

корму,

 

прислуги,

 

помѣще-

нія,

 

такчь

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

другихъ

 

хозяйственныхъ

 

частяхъ

шелководства.

 

Большая

 

или

 

меньшая

 

продолжительность

періода

 

вьткармливанія

 

червей

 

зависитъ

 

частію

 

отъ

 

по-

роды

 

ихъ,

 

частію

 

отъ

 

состоянія

 

здоровья,

 

а

 

главнымъ

 

об-

разомъ

 

отъ

 

температуры ,

 

при

 

которой

 

черви

 

воспиты-

ваются:

 

Чѣмъ

 

ниже

 

степень

 

тепла

 

въ

 

помѣщеніи,

 

тѣмъ

болѣе

 

продолжается

 

время

 

кормленія

 

червя,

 

и

 

напротивъ

 

—

при

 

болѣе

 

возвышенной

 

температурь,

 

если

 

притомъ

 

и

кормить

 

червей

 

чаще,

 

возрастаніе

 

ихъ

 

ускоряется

 

и

 

они

значительно

 

раньше

 

достигаютъ

 

своей

 

зрѣлости.

 

При

 

низ-

кой

 

температурѣ

 

даже

 

линяніе

 

или

 

сонъ

 

червей

 

замедляется

на

 

сутки

 

или

 

двои.

 

При

 

24°

 

R.

 

этотъ

 

процессъ

 

оканчи-

вается

 

именно

 

въ

 

сутки,

 

а

 

при

 

16 — 18°

 

R.

 

можетъ

 

про-

должаться

 

2

 

—

 

3

 

дня.

Вотъ

 

для

 

примѣра

 

различная

 

продолжительность

 

вре-

мени,

 

въ

 

какое

 

развиваются

 

черви:

II

    

е

    

р

    

і

    

о

    

д

    

ы.

I.

        

II.

      

III.

       

IV.

       

V.

      

Всего.

Дней.

У

 

Чижова ........

     

54

       

6

       

6

       

9

       

30

У

 

Фаренколя ......

     

5

       

4

       

б

       

7

     

11

       

33

При

 

кормленіи

 

по

 

методѣ

Бове..........

     

4

       

3

       

5

       

5

       

7

       

24

А

 

иногда,

 

какъ

 

мы

 

сказали,

 

дѣло

 

оттягивается

 

недѣль

на

 

семь

 

и

 

даже

 

еще

 

болѣе.

Количество

 

листа

 

и

 

деревть,

 

потребное

 

для

выкармливав!»

 

даимаг©

 

количества

червей.

При

 

естественномъ

 

способѣ

 

кормленія

 

червей

 

при

 

не-

высокой

 

температурь,

 

15

 

Фуытовъ

 

листа

 

даютъ

 

1

 

Фунтъ

коконовъ,

 

и

 

то

 

при

 

самыхъ

 

благопріятныхъ

 

обстоятель-
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хозяйство

ствахъ;

 

но

 

если

 

черви

 

будутъ

 

жить

 

дней

 

40

 

—

 

50,

 

и

притомъ

 

еще

 

много

 

пропадетъ

 

ихъ

 

въ

 

послѣднемъ

 

періодѣ,

до

 

завивки

 

коконовд.,

 

то,

 

для

 

полученія

 

Фупта

 

коконовъ,

нужно

 

скормить

 

не

 

менѣе

 

полупуда

 

листу,

 

между

 

тѣмъ

какъ

 

при

 

ускоренномъ

 

кормленіи

 

червей,

 

Фунтъ

 

коконовъ

получается

 

съ

 

10

 

Фунтовъ

 

листа.

Въ

 

синоптическихъ

 

таблицахъ

 

Брюне

 

де

 

Лагранжа

 

по-

казано,

 

сколько

 

именно

 

нужно

 

давать

 

червямъ

 

ежедневно.

Подобный

 

разсчетъ

 

мы

 

встрѣчаемъ

 

и

 

у

 

Фаренколя.

 

На

2,000 'червей

 

онъ

 

считаетъ

 

100

 

Фунтовъ

 

листу;

 

и

 

такъ-

какъ

 

высокое,

 

здоровое

 

18-ти

 

лѣтнее

 

дерево

 

да етъ

 

125

 

ф.

листу,

 

то

 

такого

 

дерева

 

будетъ

 

за-глаза

 

на

 

прокормленіе
двухъ

 

тысячъ

 

червей

 

во

 

всю

 

ихъ

 

жизнь.

 

При

 

этомъ

 

онъ

разсчитываетъ

 

для

 

червей

 

изъ

 

4-хъ

 

золотниковъ

 

(считая

по

 

5

 

т.

 

изъ

 

золотника)

 

всего

 

на

 

20,000.

на

 

1-й

 

возрастъ

         

5

 

Фунт.

»

 

2-й

      

»

               

15

      

»

»

 

3-й

      

».

              

46

      

»

»

  

4-й

       

»

            

139

      

»

и

 

на

 

5-й

       

»

            

795

      

»

Всего

 

1,000

 

Фунтовъ.

По

 

мнѣнію

 

Чижова

 

прокормленіе

  

червей

  

изъ

 

золот-

ника

 

яичекъ

 

(онъ

 

считаетъ

 

изъ

 

золотника

 

до

 

6

 

т.

 

червей).

въ

 

1-мъ-возрастѣ .....

       

1 1 Д

 

фунт.

»

  

2-мъ

 

втрое .......

       

Ъ г/І

    

»

»

 

3-мъ

 

втрое

 

противъ

предъидущаго ,

ила

 

въ

 

9

 

разъ

противъ

 

перва-

го

 

возраста

 

...

 

1 1

 

/

 

»

»

 

4-мъ

 

втрое

 

или

 

27

 

разъ.

 

33%

 

»

»

 

5-мъ

 

въ

 

6

 

разъ

 

про-

тивъ

 

предъиду-

щагоиливъ162
противъ

 

перваго. 202 /2

    

»

Всего

 

252 1 /2

 

фунт.
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или,

 

разсчитывая

 

еще

 

на

 

небрежность

 

рабочихъ,

 

ровно

 

7

пудовъ

 

листу.

                      

х

Въ

 

Запискахъ

 

Комитета

 

Шелководства

 

(стр.

 

435)

 

Чи-
жовъ

 

приводитъ

 

слѣдующій

 

приблизительный

 

разсчетъ

 

для

вывода

 

червей

 

по

 

количеству

 

имѣющагося

 

листу.

Полагая,

 

что

 

изъ

 

6,000

 

(изъ

 

золотника)

 

пропадетъ

одна

 

треть,

 

можно

 

разсчитывать

 

на

 

4,000

 

коконовъ

 

или

13

 

фѵнтовъ

 

(по

 

190,

 

200,

 

250

 

и

 

даже

 

по

 

300

 

шт.

 

на

 

1

Фунтъ),

 

при

 

хорошемъ

 

кормленіи

 

Фунтовъ

 

15 —

 

18.

 

Ли-

сту

 

должно

 

идти

 

не

 

болѣе

 

какъ

 

въ

 

20

 

разъ

 

=

 

300

 

Фунт,

(при

 

умѣньи

 

въ

 

15

 

т.

 

е.

 

225

 

ф.).

 

Если

 

небольшое

 

дерево

даетъ

 

20

 

Фунт.,

 

то

 

на

 

золотникъ

 

—

 

такихъ

 

деревъ

 

потре-

буется

 

15.

 

Болыпія

 

деревья

 

даютъ

 

2

 

—

 

4

 

пуда:

 

—

 

такихъ

нужно

 

4

 

дерева.

Въ

 

Яйце

 

Stnleitung

 

jum

 

(Seibenbau,

 

изданіи

 

Общества
Маркъ-Бранденбургскаго ,

 

приводятся

 

слѣдующія

 

сообра-

женія.
Въ

 

первый

 

годъ,

 

при

 

началѣ

 

дѣла,

 

не

 

должно

 

выво-

дить

 

червей

 

больше,

 

какъ

 

изъ

 

'/

 

лота

 

(не

 

многимъ

 

меньше

нашего

 

золотника),

 

т.

 

е.

 

4

 

—

 

5

 

т.

 

или

 

по

 

другимъ

 

3

 

—

4

 

т.

 

червей;

 

на

 

прокормленіе

 

такого

 

вывода

 

въ

 

продол-

женіи

 

ихъ

 

жизни

 

потребуется

 

около

 

250

 

Фунтовъ

 

листу.

Начинающіе

 

всегда

 

скармливаютъболѣе,

 

и

 

имъ

 

всегда

 

нужно

кормить

 

по

 

предварительно

 

составленному

 

разсчету

 

*),

 

имѣя

*)

 

Вотъ,

 

напр.

 

приблизительный

 

разсчетъ

 

на

 

каждый

 

день,

 

для

 

кормле-

нія

 

червей

 

изъ

 

одного

 

золотника

 

янчекъ:

I,

 

14

 

золоти.

        

III.

 

110

 

золоти.

*

 

22

      

»

                      

344

      

я

                   

V.

 

до

   

6 2/д

 

фунт.

48

     

»

                     

332

     

я

                          

»

 

11

         

»

22

      

»

                      

200

      

в

                          

»

 

17

          

в

6

                              

96

     

я

                          

»

 

22

         

»

1

 

ф.

 

16

 

зол.

               

И'/г

 

*унт.
в

 

28
в

 

38
в

 

36II.

    

60

 

золоти.

           

IV.

    

3 3/ 4

 

фунт.

                  

в

 

™
108

      

в

                         

ву 2

     

в

                        

"

    

;
120

      

в

                         

8%

     

в

36

      

»

                        

10

        

в

в

 

20
в

    

9

3

 

ф.

 

56

 

зол.
5

       

»

                 

болѣе

 

ВУ 4

 

пудовъ.

1%

    

я

за

 

35

 

Фунт. Примѣч.

 

составит.
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хозяйство

въ-

 

виду,

 

что

 

въ

 

послѣднемъ

 

періодѣ

 

черви

 

съѣдаютъ

больше

 

чѣмъ

 

втрое

 

противъ

 

всѣхъ

 

предъидущихъ

 

возрас-

товъ.

 

Если,

 

какъ

 

обыкновенно

 

полагаютъ,

 

черви

 

изъ

 

1

лота

 

потребуютъ

 

8

 

центнеровъ

 

листу,

 

то

 

на

 

одинъ

 

по-

слѣдній

 

періодъ

 

потребуется

 

болѣе

 

5 1/2

 

центнеровъ,

 

и

 

во-

обще,

 

особенно

 

начинающій,

 

скормитъ

 

болѣе,

 

и

 

именно

нужно

 

считать:

въ

 

1

 

періодѣ

            

5

 

Фунт.

 

*)

»

  

2

       

»

                

12

   

"»
»

 

3

      

» .

             

55

    

»

»

 

4

       

»

        

1

 

ц.

 

55

    

»

и

 

въ

 

5

       

»

        

7

 

центнеровъ.

Всего

 

болѣе

 

9

 

центнеровъ.

При

 

разведеніи

 

шелковицы

 

на

 

укосъ,

 

если

 

мы

 

для

 

из-

вѣстнаго

 

количества

 

червей

 

скормимъ

 

листу:

въ

 

1

 

періодѣ

 

съ

    

1

     

кв.

 

рутовъ.

»

 

2

       

»

         

»

     

2'/,

           

»

»

 

3

       

»

         

»

  

1 0

              

»

»

 

4

       

»

         

»

 

50

              

»

и

 

въ

 

5

 

почти

 

цѣлый

 

моргенъ

 

**).

или,

 

такъ

 

какъ

 

кормленіе

  

можетъ

   

продолжаться

 

до

 

по-

луторыхъ

 

мѣсяцевъ,

  

и

 

въ

 

это

 

время

 

растительности

 

бы-

стро

 

увеличивается,

 

то

 

отпошеиіе

 

пространства

 

измѣняется:

для

 

1-го

 

возраста

      

1

 

квадр.

 

рутовъ.

»

    

2

            

»

           

2

      

»

           

»

»

    

3

            

»

            

8

      

»

           

»

»

    

4

            

»

         

34

      

»

           

»

и

 

для

 

5-го

 

возраста

 

135

 

квадр.

 

рутовъ.

    

і

Завивка

 

коконовъ.

   

®о~хожденіе

 

съ

 

чср-

внші

 

въ

 

это

 

время.

Когда

 

послѣ

 

послѣдняго

 

линянія

 

пропадаетъ

 

у

 

червей

аппетитъ,

 

то

 

это

 

вѣрный

 

призвакъ,

  

что

  

уже

  

близка

 

за-

*)

 

Ируескихъ,

 

а

 

прусскій

 

Фунтъ

 

почти

 

иа

 

14

 

золот.

 

больше

 

нашего.

ІТримѣч.

 

составит,
**)

 

Въ

 

іцоргеыѣ

 

180

 

квадр.

 

рутовъ,

 

а

 

рутъ

 

равняется

 

3

 

квадр.

 

саженямъ

съ

 

5Уз

 

квадр.

 

футами.

    

Примѣч.

 

составит.
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вивка

 

коконовъ.

 

Червячки

 

становятся

 

безпокойными,

 

пол-

заютъ

 

туда

 

и

 

сюда,

 

не

 

обращая

 

вниманія

 

на

 

пищу;

 

тѣло

ихъ

 

становится

 

почти

 

прозрачнымъ.

 

Въ

 

это

 

время

 

кокон-

ники

 

должны

 

быть

 

на-готовѣ.

 

По

 

достиженіи

 

полной

 

своей

зрѣлости,

 

черви

 

испускаютъ

 

изъ

 

упомянутаго

 

выше

 

от-

верзтія

 

въ

 

бородавочкѣ

 

шелковую

 

нить,

 

которую

 

и

 

ста-

раются

 

прикрѣпить

 

вездѣ,

 

гдѣ

 

только

 

проходятъ,

 

пока

 

най-

дутъ

 

пригодное

 

мѣсто

 

для

 

завивки

 

кокона,

 

и,

 

если

 

имъ

придется

 

долго

 

искать

 

его,

 

они

 

много

 

теряЕОТъ

 

шелку.

При

 

обыкновенномъ,

 

неускоренномъ

 

способѣ

 

черве-

водства,

 

или

 

еще,

 

какъ

 

дѣлаютъ

 

на

 

Кавказѣ,

 

безъ

 

сорти-

ровки

 

червей,

 

завивка

 

коконовъ

 

продолжается

 

недѣли

 

двѣ,

иногда

 

даже

 

и

 

болѣе,

 

и

 

послѣдніе

 

коконы

 

почти

 

никогда

не

 

успѣваютъ

 

у

 

нихъ

 

выстаиваться

 

на

 

вѣникахъ,

 

отчего

ие

 

вполнѣ

 

образовавшіяся

 

куколки

 

часто

 

портятъ

 

и

 

пач-

каютъ

 

коконы.

 

Самое

 

лучшее,

 

когда

 

черви

 

такъ

 

равны,

что

 

завиваютъ

 

всѣ

 

впродолженіи

 

двухъ

 

дней.

 

Когда

 

корм-

леніе іведено по

 

всѣмъ

 

правиламъ

 

искусства,

 

всѣ

 

почти

 

черви

завиваются

 

въ

 

одинъ

 

день.

 

При

 

такой

 

удачѣ.

 

вѣннки

 

для

завивки

 

коконовъ

 

ставятся

 

тутъ

 

же,

 

гдѣ

 

кормились

 

черви.

На

 

Кавказѣ

 

вѣники

 

ставятъ

 

въ

 

клѣтки,

 

образуемыя

 

вѣтками

«ъ

 

кормомъ.

 

Но

 

при

 

неравной

 

завивкѣ

 

коконовъ

 

—

 

дней

въ

 

6

 

—

 

8

 

необходимы

 

отдельные

 

коконники

 

(Coconieres,
©pimtfjuttm),

 

потому

 

что

 

иначе-

 

нельзя

 

будетъ

 

по

 

уста-

новке

 

вѣниковъ

 

производить

 

очищенія,

 

такъ-какъ

 

нужно

еще

 

подкармливать

 

отсталыхъ,

 

воздухъ

 

же

 

въ

 

это

 

время

отъ

 

скопленія

 

нечистоты

 

портится,

 

тѣмъ

 

больше,

 

что

 

ис-

пражненія

 

червя,

 

прежде

 

сухія

 

и

 

твердыя

 

подъ

 

конецъ

становится

 

мягкими

 

и

 

жидкими,

 

подвергаются

 

быстрѣй-

шему

 

разложенію

 

и

 

притомъ

 

выдѣляются

 

въ

 

огромномъ

количествѣ;

 

черви

 

прежде

 

всходящіе

 

на

 

вѣники

 

перемара-

ютъ

 

послѣдующихъ.

Пересаживаніе

 

червей

 

совершенно

 

готовыхъ

 

къ

 

за-

вивке,

 

если

 

есть

 

коконники

 

отдельные ,

 

нужно

 

поручать

людямъ

 

уже

 

опытнымъ,

 

хорошо

 

знающимъ

 

признаки

 

зре-

лости.

 

Тѣ

 

черви,

 

которые

 

хотятъ

 

еще

 

ѣсть,

 

завиваютъ

только

 

слабые

 

коконы.

 

На

 

одинъ

 

и

 

тотъ

 

же

 

коконпикъ

Томъ

 

и.

 

—

 

Отд.

 

II.

                                                  

3
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хозяйство

нужно

 

высаживать

 

червей

 

не

 

болѣе,

 

какъ

 

впродолженіи

трехъ

 

дней,

 

почему

 

и

 

нужно

 

имѣть

 

коконниковъ

 

нѣсколько.

Иначе

 

случиться

 

можетъ,

 

что

 

одни

 

коконы

 

перестоятся,

а

 

другіе

 

еще

 

не

 

будутъ

 

кончены.

Но

 

вообще,

 

особенно

 

въ

 

болыномъ

 

хозяйстве,

 

при

 

не-

достатке

 

рукъ

 

и

 

глазъ

 

опытныхъ,

 

лучшіе

 

коконники

 

по-

мешать

 

такъ,

 

чтобы

 

черви

 

могли

 

взбираться

 

на

 

нихъ

 

сами,

чтобы

 

при

 

томъ

 

отсталыхъ

 

можно

 

было

 

докармливать

 

и

очищать,

 

или

 

перенести

 

на

 

другое

 

мѣсто,

 

назначивъ

 

для

нихъ

 

другіе

 

коконники,

 

чтобъ

 

не

 

безпокоить

 

червей

 

зави-

вающихся.

Лучше

 

всего

 

для

 

этой

 

цѣли

 

служатъ

 

коконники

 

д'Ав-
риля.

 

Они

 

состоятъ

 

изъ

 

двухъ

 

рядовъ

 

длинныхъ

 

въ

 

2

 

и

болѣе

 

арш.

 

брусочковъ

 

(12 — 13

 

шт.),

 

толщиною

 

въ

 

8

 

и

 

16

миллиметровъ,

 

которые

 

узкой

 

стороной

 

(8

 

милл.)

 

приши-

ты

 

на

 

разстояніи

 

одинъ

 

отъ

 

другаго

 

въ

 

3

 

сантиметра,

 

съ

двухъ

 

сторонъ

 

поперечникъ

 

въ

 

2

 

сантиметра

 

толщиною,

такъ

 

что

 

между

 

двумя

 

плоскостями,

 

взъ

 

этихъ

 

брусковть,
образуется

 

пространство

 

въ

 

два

 

сантиметра.

 

Брусочки

 

съ

той

 

и

 

съ

 

другой

 

стороны

 

расположены

 

въ

 

перемежку,

т.

 

е.,

 

гдѣ

 

съ

 

одной

 

стороны

 

арикрѣпленъ

 

брусокъ,

 

тамъ

сь

 

другой

 

приходится

 

пустое

 

мѣсто

 

(въ

 

3

 

сантиметра).
Въ

 

этихъ-то

 

пустотахъ,

 

ограничиваемыхъ

 

съ

 

боковъ

 

двумя

брусочками

 

одной

 

и

 

той

 

же

 

плотности,

 

а

 

снизу

 

или

 

свер-

ху

 

брускомъ

 

другой

 

плоскости,

 

и

 

завиваются

 

коконы.

 

При

двух-аршинной

 

длинѣ

 

коконниковъ

 

достаточно

 

четырехъ

или

 

пяти

 

поперечинъ.

 

Крайніе

 

продольные

 

брусочки,

 

для

большей

 

прочности,

 

дѣлаются

 

толщиной

 

по

 

16

 

миллимет-

ровъ

 

во

 

всѣ

 

стороны.

 

Съ

 

краевъ

 

рама

 

обшивается

 

планоч-

ками,

 

чтобы

 

червь

 

не

 

сваливался.

Эти

 

коконники

 

укладываются

 

горизонтально ,

 

и

 

на

нихъ,

 

вмѣсто

 

плетенокъ

 

накрывши

 

бумагой,

 

можно

 

до-

кармливать

 

червей;

 

тогда,

 

какъ

 

черви

 

созрѣютъ

 

совершен-

но,

 

нужно

 

только

 

подвѣсить

 

лѣстницы,

 

и

 

черви

 

по

 

нимъ

взбираются

 

на

 

коконникъ.

 

Лѣстницы

 

лучше

 

всего

 

дѣлать

въ

 

такомъ

 

же

 

родѣ — изъ

 

двухъ

 

рядовъ

 

брусковъ

 

въ

 

пере-

межку,

 

съ

 

такими

 

же

 

между

 

ними

 

разстояніями.

   

Слабые
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черви,

 

не

 

имѣющіе

 

силъ

 

взобраться

 

до

 

коконника,

 

зави-

ваютъ

 

коконы

 

на

 

лѣстницахъ.

 

Если

 

эти

 

послѣднія

 

подве-

шивать

 

на

 

крючкахъ,

 

тогда

 

одна

 

изъ

 

поперечин

 

ь

 

должна

быть

 

на

 

верхнемъ

 

конце

 

брусочковъ,

 

или

 

крайніе

 

бру-

сочки

 

делать

 

потолще

 

и

 

концы

 

ихъ

 

выпускать

 

надъ

 

лиш-

ен),

 

образуемою

 

двумя

 

рядами

 

брусочковъ

 

лестницы,

 

такъ

чтобы

 

гвоздиками,

 

пропущенными

 

въ

 

дырочки

 

этихъ

 

вы-

дающихся

 

брусковъ,

 

можно

 

было

 

прикрЬпить

 

лестницу

 

къ

планочкамъ,

 

ограждающимъ

 

коконникъ.

 

Длина

 

лесенокъ

и

 

число

 

брусковъ

 

въ

 

ней

 

сообразуются

 

съ

 

коконниками,

 

а

вышина

 

ихъ

 

—

 

съ

 

разстояніемъ

 

между

 

коконниками,

 

такъ

чтобы

 

лесенка,

 

подвешенная

 

къ

 

коконнику,

 

на

 

3

 

—

 

4

 

сан-

тиметра

 

не

 

доходила

 

до

 

нижняго

 

коконника.

 

ЛЬсенки

подвешиваются

 

на

 

разстояніи

 

одна

 

отъ

 

другой

 

30

 

—

 

40

сантиметровъ.

 

Восьми

 

квадратныхъ

 

саж.

 

коконниковъ,

 

съ

надлежащимъ

 

числомъ

 

лесенокъ

 

(придется

 

десятковъ

 

во-

семь),

 

достаточно

 

для

 

полученія

 

тысячъ

 

сорока

 

коконовъ.

Но

 

если

 

нетъ

 

коконниковъ

 

д'Авриля ,

 

которые

 

такъ

полезны

 

въ

 

самое

 

трудное

 

и

 

интересное

 

время,

 

въ

 

кото-

рыхъ

 

не

 

бываетъ

 

коконовъ

 

двойчатокъ,

 

съ

 

которыхъ

 

такъ

удобно

 

снимать

 

коконы

 

и-

 

которые

 

по

 

рисунку

 

(рисунки
есть

 

въ

 

шелководстве

 

Мёглинга,

 

Ранберга,

 

Шарреля,

 

авъ

натуре

 

и

 

у

 

насъ

 

въ

 

Москве,

 

въ

 

Практической

 

школЬ

 

шел-

ководства)

 

можетъ

 

сделать

 

хорошій

 

плотникъ,

 

и

 

конечно

дешевле,

 

чемъ

 

где

 

нибудь

 

въ

 

Париже,

 

т.

 

е.

 

на

 

1000

 

ко-

коновъ

 

меньше

 

полуторыхъ

 

цЬлковыхъ, — если,

 

говоримъ

нетъ

 

такихъ

 

коконниковъ,

 

тогда

 

необходимо

 

прибегнуть

къ

 

помощи

 

вениковъ.

 

Веники

 

лучше

 

всего

 

делать

 

изъ

 

за-

готовленныхъ

 

предшествовавшимъ

 

летомъ

 

стеблей

 

донни-

ка

 

и

 

мелиссы,

 

—

 

на

 

эту

 

траву

 

черви

 

охотнее

 

всего

 

вспол- '

заютъ

 

для

 

завивки

 

коконовъ.

 

Впрочемъ,

 

идругія

 

растенія,
у

 

которыхъ

 

много

 

ветвей

 

годятся

 

для

 

приготовленія

 

ве-
никовъ,

 

только

 

бы

 

они

 

не

 

воняли

 

и

 

не

 

были

 

цепки.

 

Такъ,

напр.

 

употребляютъ

 

въ

 

иныхъ

 

местахъ,

 

рапсовую

 

солому,,

дрокъ,

 

березовыя

 

вЬтки,

 

верескъ,

 

солому

 

бобовъ

 

и

 

гороха,,

древесныя

 

стружки

 

и

 

ветви

 

дуба, — въ

 

свернувшихся

 

листь-

*
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хозяйство

яхъ

 

черви

 

находятъ

 

пригоднее

 

помещеніе

 

и

 

охотно

 

зави-

ваются.

Во

 

время

 

завивки

 

коконовъ

 

нужно

 

заботиться,

 

чтобы

воздухъ

 

былъ

 

чистый,

 

здоровый,

 

не

 

влажный

 

Г)

 

и

 

была

надлежащая

 

степень

 

теплоты

 

(1 8°

 

R.).

 

Теплота

 

легко

 

об-

легчаетъ

 

отделеніе

 

шелковаго

 

вещества,

 

между

 

твмъ

 

какъ

при

 

недостатке

 

ея

 

черви

 

превращаются

 

иногда

 

въ

 

куко-

локъ,

 

незавивая

 

коконовъ.

 

Здоровые

 

черви

 

при

 

всехъ

 

благо-

пріятныхъусловіяхъ

 

кончаютъ

 

завивку

 

коконовъ

 

въ

 

три

 

дня.

Коконы,

  

назначаемые

 

для

 

вывода

 

бабо-
чекъ.

 

Правила

 

спариванія.

 

Получеиіе

 

и

жраненіе

 

яичекъ.

Какъ

 

изъ

 

худыхъ

 

яичекъ

 

получаются

 

слабые

 

червяч-

ки,

 

такъ

 

и

 

отъ

 

бабочекъ,

 

произведенныхъ

 

худо

 

завиваю-

щимися

 

червями,

 

получаются

 

дурныя

 

семена.

 

Оттого-то,
какъ

 

изъ

 

плохихъ

 

червей,

 

при

 

рачительномъ

 

уходе,

 

че-

резъ

 

нЬсколько

 

поколеній

 

можно

 

образовать

 

прекрасную

породу,

 

такъ-точно

 

самая

 

лучшая

 

порода,

 

при

 

недостат-

ке

 

попечительности,

 

можетъ

 

выродиться

 

и

 

давить

 

самые

негодные

 

выводы.

 

По

 

этимъ

 

уваженіямъ

 

и

 

нужно

 

обра-

щать

 

особенное

 

вниманіе

 

на

 

образованіе

 

яичекъ

 

шелкович-

ной

 

бабочки.

На

 

племя

 

выбираютъ

 

скороспвлокъ,

 

т.

 

е.

 

прежде

 

вы-

ходящихъ

 

червей,

 

и

 

имеютъ

 

за

 

ними

 

особенный

 

уходъ;

при

 

собираніи

 

и

 

сортировкв

 

оставляютъ

 

изъ

 

нихъ

 

прежде

и

 

лучше

 

завивающихся.

 

Или— прямо

 

изъ

 

всего

 

обыкновен-

наго

 

сбора

 

коконовъ

 

выбираютъ

 

самымъ

 

лучшимъ

 

обра-

зомъ

 

свитые,

 

богатые

 

шелкомъ

 

,

 

одинаково

 

крепкіе

 

съ

обоихъ

 

концовъ

 

и

 

притомъ

 

въ

 

большемъ

 

количестве,

 

что-

бы

 

и

 

изъ

 

нихъ

 

еще

 

можно

 

было

 

дЬлать

 

выборъ.

 

Двойни-

ковъ

 

же

 

(Duppions,

 

35o^)peI*gorm)

 

не

 

следуетъ

 

брать

 

ни-

когда.

*)

 

Это

 

нужно

 

строго

 

соблюдать

 

до

 

самаго

 

окончаиія

 

завивки.

 

Влажность
въ

 

это

 

время 1

 

особенно

 

вредна

 

для

 

червя.

 

Влажность,

 

выдѣляемая

 

въ

 

это

вреия

 

каждымъ

 

червеиъ,

 

равняется

 

пгіловинѣ

 

вѣса

 

всего

 

его

 

тѣла.



И

 

ВСПОМОГЛТЕЛЬНЫЯ

 

НАУКИ.

                          

155

Для

 

полученія

 

золотника

 

яичекъ

 

нужно

 

40

 

•— 50

 

ко-

коновъ,

 

иначе

 

—

 

гарнца

 

три

 

коконовъ

 

для

 

полученія

 

лота

яичекъ,

 

или

 

же

 

по

 

весу — 1

 

Фунтъ

 

коконовъ

 

долженъ

 

дать

три

 

лота

 

яичекъ.

Робине

 

и

 

некоторые

 

другіе,

 

зная

 

способность

 

самцовъ

оплодотворять

 

несколькихъ

 

самокъ,

 

советуютъ

 

выбирать

первыхъ

 

менее

 

(на

 

половину);

 

но

 

эта

 

грошовая

 

бережливость
въ

 

коконахъ

 

совершенно

 

неуместна,

 

и

 

многимъ

 

даже

 

ка-

жется

 

гораздо

 

раціональнее,

 

чтобы

 

число

 

самцовъ

 

превос-

ходило

 

несколько

 

число

 

самокъ,

 

хотя

 

бы,

 

напр.

 

какъ

 

6:5.

Мужскіе

 

коконы

 

вообще

 

меньше,

 

по

 

средине

 

подтяну-

ты

 

и

 

на

 

концахъ

 

несколько

 

заострены;

 

женскіе

 

же

 

замет-

но

 

полнее,

 

круглее

 

и

 

на

 

концахъ

 

несколько

 

плоски.

По

 

означеннымъ

 

признакамъ

 

коконовъ

 

размещаютъ

 

*)
ихъ

 

по

 

отдельнымъ

 

рамамъ,

 

которыя

 

затемъ

 

и

 

помеща-

ются

 

въ

 

комнате,

 

где

 

температура

 

около

 

18°

 

R.

 

и

 

влаж-

ность

 

воздуха

 

60— 65°

 

S.

 

Бове

 

и

 

некоторые

 

другіе

 

тре-

буютъ,

 

чтобы

 

при

 

выходе

 

бабочки

 

въ

 

комнате

 

было

 

какъ

можно

 

менве

 

свету,

 

лишь

 

бы

 

могли

 

видеть

 

люди,

 

которые

при

 

этомъ

 

ухаживаютъ;

 

но

 

Мёглингъ

 

эту

 

темноту

 

считаетъ

совершенно

 

ненужною,

 

указывая

 

на

 

бабочку

 

въ

 

ея

 

есте-

ственномъ

 

состояніи.

Черезъ

 

две

 

(более

 

или

 

менее)

 

недели,

 

около

 

восхода

солнца

 

(больше

 

всего

 

около

 

5

 

—

 

6

 

часовъ),

 

выходятъ

 

изъ

коконовъ

 

бабочки.

 

Несовершенныя ,

 

уродливыя

 

изъ

 

нихъ

отбрасываются.

 

Бове

 

беретъ

 

только

 

техъ

 

бабочекъ,

 

у

 

кото-

рыхъ

 

совершенно

 

правильно

 

образованы

 

щупальцы

 

и

 

крылья

и

 

которыя

 

имеютъ

 

нежное

 

и

 

густо

 

покрытое

 

волосками

брюшко.

 

Затьмъ

 

переводятъ

 

самцовъ

 

и

 

самокъ,

 

какъ

 

толь-

ко

 

они

 

отделять

 

отъ

 

себя

 

красноватый

 

сокъ,

 

на

 

разввшён-

ныя

 

по

 

стене

 

матеріи

 

—

 

полотно,

 

муслинъ,

 

сукно

 

и

 

пр.,

для

 

удобства

 

совокупленія

 

бабочекъ

 

и

 

для

 

кладки

 

яичекъ;

снизу

 

же,

 

поближе

 

къ

 

стене,

 

слвдуетъ

 

подложить

 

какую-

нибудь

 

матерію,

 

для

 

сбереженіа

 

неприклеивающихся

 

и

 

опа-

*)

 

Вздѣваютъ

 

осторожно

 

на

 

нитки,

 

не-то

 

гуотымъ

 

крахмаломъ

 

или

 

ка-

медью

 

приклеиваютъ

 

къ

 

бумагѣ,

 

—

 

это

 

облегчаетъ

 

вьшолзавіе

 

бабочекъ,
какъ

 

объяснено

 

выше.

      

.
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дающихъ

 

яичекъ.

 

Пары

 

должны

 

сидеть

 

на

 

такомъ

 

между

собою

 

разстояніи,

 

чтобы

 

самцы

 

при

 

трепетаніи

 

крылыш-

ками

 

не

 

задевали

 

одинъ

 

другаго.

Фаренколь

 

случаетъ

 

бабочекъ

 

въкормовыхъ

 

ящикахъ,на

дне

 

которыхъ

 

разстилаетъ

 

назначенныя

 

для

 

кладки

 

яичекъ

матеріи.

 

Отделенныхъ

 

прежде

 

самцовъ

 

переноситъ

 

къ

 

сам-

камънабородке

 

пера,

 

или

 

схватывая

 

пальцами

 

за

 

крылышко.

На

 

Кавказе

 

соединяютъ

 

бабочекъ

 

въ

 

теплыхъ

 

чула-

нахъ,

 

на

 

столахъ,

 

покрытыхъ

 

бумагой,

 

где

 

оне

 

и

 

кладутъ

«свои

 

яички.

Случка

 

должна

 

продолжаться

 

не

 

более

 

8

 

часовъ,

 

и

 

за-

т^мъ

 

пары

 

разрозниваются.

 

Лучше

 

всего,

 

безъ

 

малейшихъ

яовренаденій

 

это

 

производится

 

такъ :

 

берутъ

 

за

 

брюшко

«амокъ,

 

напр.

 

левой

 

рукой,

 

а

 

самцовъ

 

правой,

 

и

 

потомъ

 

го-

ловы

 

ихъ

 

приводятъ

 

въ

 

такое

 

положеніе,

 

чтобы

 

они

 

смо-

трели

 

другъ

 

другу

 

въ

 

лицо.

Самцовъ

 

употребляютъ

 

для

 

вторичной

 

случки

 

только

при

 

недостатке

 

ихъ,

 

чего

 

нужно

 

избегать.

Затемъ

 

начинается

 

кладка

 

яичекъ,

 

которая

 

при

 

1 8

 

— 19°
й.

 

продолжается

 

40

 

—

 

48

 

часовъ,

 

при

 

17°

 

даже

 

до

 

60.

 

Нѣ-

которые

 

советуютъ,

 

1 4

 

часовъ

 

спустя

 

после

 

начала

 

клад-

ки

 

самокъ

 

переносить

 

на

 

другія

 

места

 

и

 

яички

 

менее

 

год-

ный

 

сохранять

 

отдельно.

 

Бове,

 

тотчасъ

 

по

 

разлученіи

 

ба-

бочекъ,

 

кладетъ

 

самокъ

 

сначала

 

на

 

сукно,

 

где

 

оне

 

испраж-

яяютъ

 

передъ

 

кладкой

 

яичекъ

 

особенную

 

влажность,

 

а

потомъ

 

переноситъ

 

ихъ

 

на

 

бумажную

 

матерію,

 

где

 

оне

 

и

кладутъ

 

свои

 

яички.

 

Яички

 

такъ

 

крепко

 

пристаютъ

 

къ

 

ма-

теріи,

 

что

 

ихъ

 

едва

 

можно

 

отделить

 

отъ

 

нея ;

 

но

 

этого

 

не

нужно

 

и

 

делать,

 

—

 

надобно

 

съ

 

матеріей

 

вместе

 

обмыть

холодной

 

водой

 

(чего

 

другіе

 

не

 

советуютъ)

 

и,

 

какъ

 

яйца

эпримутъ

 

свой

 

аспидносерый

 

цветъ

 

и

 

просохнуть

 

въ

 

тени,

развесить

 

ихъ

 

по

 

шнурамъ

 

или

 

бичевками,

 

въ

 

сухомъ,

 

про-

ветривающемся

 

месте,

 

въ

 

безопасности

 

отъ

 

птицъ,

 

мышей,

пауковъ

 

и

 

другихъ

 

враговъ

 

шелковичнаго

 

червя.

 

ИзмЬне-

нія

 

температуры

 

не

 

вредятъ

 

яичкамъ,

 

даже

 

небольшой

 

хо-

лодъ

 

помогаетъ

 

сохранению

 

ихъ

 

отъ

 

ранняго

 

развитія.

 

Такъ

яички

 

и

 

сохраняются

 

до

 

весны.
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Весной,

 

чтобы

 

яички

 

не

 

развились

 

преждевременно,

переносятъ

 

ихъ

 

въ

 

плотно-закупоренныхъ

 

жестянкахъ

 

на

ледникъ.

 

Но

 

еслинѣтъ

 

по-близости

 

пригоднаго

 

ледника,

 

то

ихъ

 

можно

 

сохранять

 

по

 

способу

 

Бове— сына

 

(Эмиль

 

сынъ

Камилла).

 

Въ

 

сухую,

 

холодную

 

погоду

 

онъ

 

помѣщаетъ

яички

 

въ

 

стеклянную

 

посудину

 

и

 

полотно

 

закупориваетъ

ее

 

пробкой,

 

которую,

 

кромѣ

 

того,

 

обтягиваетъ

 

еще

 

пузы-

ремъ ,

 

что

 

предохраняетъ

 

отъ

 

вліянія

 

воздуха.

 

Посудину

спускаетъ

 

въ

 

колодецъ,

 

если

 

тогда

 

въ

 

немъ

 

не

 

выше

5—7°

 

R.,

 

употребляя

 

при

 

этомъ

 

веревочку

 

съ

 

жестью

 

—

для

 

погрузки

 

въ

 

глубь.

Яички

 

иа

 

мѣстѣ

 

прикрѣпленія

 

должно

 

держать

 

какъ

можно

 

долѣе — потому

 

что

 

воздухъ

 

навсѣихъ

 

дѣйствуетъ

тогда

 

одинаково,

 

чѣмъ

 

и

 

объусловливается,

 

между

 

прочимъ,

равновременный

 

выходъ

 

червячковъ.

Когда

 

весной

 

хотятъ

 

снять

 

яйца

 

съ

 

холстины,

 

ее

 

на-

мачиваютъ

 

предварительно

 

не

 

менѣе

 

получаса

 

въ

 

умѣрен-

но-теплой

 

водѣ

 

(4— 6°

 

R.)

 

и

 

соскабливаютъ

 

тупымъ

 

но-

жемъ.

 

Когда

 

яйца

 

грязны

 

(отъ

 

бабочекъ) ,

 

то

 

ихъ

 

промы-

ваютъ

 

нѣсколько

 

разъ.

 

Но

 

мы

 

еще

 

замѣтимъ,

 

что

 

пере-

мыть

 

яички

 

можно

 

и

 

не

 

отдѣляя

 

отъ

 

холстины,

 

и

 

что

 

самое

это

 

прикрѣпленіе

 

яичекъ

 

облегчаетъ

 

выходъ

 

червей

 

*).

Собираніе

 

коконовъ

 

для

 

шелка

 

и

 

сорти-

ровка

 

ихть.

Шесть

 

дней

 

спустя

 

послѣ

 

завивки

 

послѣднихъ

 

коко-

новъ

 

(если

 

разница

 

ея

 

въ

 

началѣ

 

завивки

 

коконовъ

 

была

дня

 

три),

 

приступаютъ

 

къ

 

ихъ

 

уборкѣ

 

и

 

сортировкѣ.

До

 

сниманія

 

еще

 

коконниковъ

 

нужно

 

съ

 

величайшею

осторожностью

 

ножницами

 

вырѣзывать

 

и

 

вынимать

 

издох-

шихъ

 

червей,

 

незавившихъ' коконовъ.

 

Наружная,

 

первона-

чально

 

завиваемая

 

червякомъ

 

сѣтка

 

(бурдесуа)

 

снимается

 

съ

каждаго

 

кокона

 

и

 

отбирается

 

отдѣльно.

*)

 

Китайцы

 

въ

 

отпошеиіи

 

яичекъ

 

соблюдаютъ

 

десять

 

тысячъ

 

своихъ

цереноніи

 

(холодныя,

 

снѣговыя,

 

солевыя

 

ванны,

 

переворачиваніе

 

подклад-

ки

 

и

 

пр.

 

и

 

пр.);

 

но

 

надо

 

эамѣтить,

 

что

 

они

 

мастерски

 

и

 

обихаживаютъ

 

яич-

ка,

 

и

 

выходъ

 

червячковъ

 

у

 

нихъ

 

всегда

 

по

 

возможности

 

одновремененъ.

Пр.

 

состав.
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Лучше

 

всего,

 

если

 

самъ

 

производитель

 

коконовъ

 

бу-

детъ

 

сортировать

 

ихъ

 

передъ

 

продажей

 

*) ,

 

и

 

потому

 

мы

познакомимъ

 

здѣсь

 

какъ

 

съ

 

свойствами

 

хорошего

 

кокона,

такъ

 

и

 

съ

 

правилами

  

сортировки.

Хорошій

 

коконъ

 

долженъ

 

доставлять

 

много

 

шелку,

 

при-

знаками

 

чего

 

служатъ

 

правильная,

 

равнообразная

 

Форма,

крѣпоеть

 

и

 

упругость

 

состава

 

во

 

всѣхъ

 

частяхъ.

 

—

 

Упру-

гостью,

 

впрочемъ,

 

болѣе

 

всего

 

отличаются

 

оконечности

 

ко-

кона.

 

Когда

 

на

 

поверхности

 

кокона

 

много

 

маленькихъ

 

скла-

дочекъ,

 

что

 

Нѣмцы

 

называютъ

 

emfemeS

 

Rota,

 

то

 

это

 

слу-

житъ

 

признакомъ

 

тонины

 

шелка.

Если

 

мы

 

опустимъ

 

руку

 

въ

 

кучу

 

коконовъ,

 

чтобы

 

за-

брать

 

ихъ

 

въ

 

горсть,

 

и

 

при

 

этомъ

 

будетъ

 

чувствоваться

 

во

всѣхъ

 

одинаковая

 

упругость;

 

если

 

при

 

выниманіи

 

горсти

 

тя-

нется

 

длинный

 

мотокъ,

 

образуемый

 

хлопкомъ,

 

если

 

коконы

въ

 

рукѣ

 

имѣютъ

 

одинаковый

 

вѣсъ

 

и

 

при

 

паденіи

 

издаютъ

звукъ

 

какъ

 

орѣхи,

 

—

 

то

 

они

 

очень

 

хороши.

 

Всѣ

 

коконы

съ

 

такими

 

качествами

 

представляютъ

 

первый

 

сортъ.

Ко

 

второму

 

сорту

 

относятся

 

коконы,

 

которые

 

въ

 

ка-

комъ

 

нибудь

 

мѣстѣ

 

слабы,

 

т.

 

е.

 

если

 

въ

 

рукѣ

 

слегка

 

по-

давленные

 

они

 

кое-гдѣ

 

подаются.

 

Къ

 

этому

 

сорту

 

принад-

лежав

 

и

 

тѣ,

 

которые

 

имѣютъ

 

неправильную

 

Фигуру,

 

или

заострены

 

къ

 

концу.

 

Такіе

 

никогда

 

совершенно

 

не

 

разма-

тываются.

 

Коконы,

 

которые

 

при

 

давленіи

 

пальцемъ

 

легко

подаются

 

не

 

выправляясь

 

или

 

издаютъ

 

родъ

 

треску,

 

какъ

сухой

 

пергаментъ

 

или

 

сухой

 

пузырь,

 

а

 

при

 

паденіи

 

не

 

из-

даютъ

 

звука

 

или

 

только

 

слабый

 

шумъ,

 

очень

 

бѣдны

 

шел-

комъ,

 

и

 

идутъ

 

также

 

во

 

второй

 

сортъ.

 

Сюда

 

также

 

отно-

сятся

 

со

 

слабою,

 

неровною,

 

блестящею

 

складкою

 

назы-

ваемые

 

атласистыми

 

(©ammetarttge,

 

Salines).

Въ

 

третій

 

сортъ

 

идутъ

 

очень

 

легкіе

 

коконы,

 

издающіе

при

 

паденіи

 

особенный ,

 

неровный

 

шумъ ,

 

—

 

съ

 

мертвыми

куколками,

 

погибшими

 

отъ

 

мусгардина.

 

Внутри

 

они

 

боль-

шею

 

частію

 

грязны,

 

часто

 

рвутся

 

и

 

никогда

 

недаютъ

 

хо-

рошаго

 

чистаго

 

шелку.

*)

 

Для

 

небольшаго

 

хозяйства

 

неразсчетливо

  

будетъ

 

разматывать

  

на

шелкъ

 

дома,

 

— лучше

 

коконы

 

продавать.
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Двойники,

 

или

 

двойчатки

 

(фоЭДеГЕогоп,

 

Douppions)

 

со-

ставляютъ

 

четвертый

 

сортъ.

 

Это

 

коконы,

 

которые

 

зави-

ваютъ

 

два

 

червя

 

вмѣстѣ.

 

У

 

этого

 

кокона

 

нить

 

не

 

сбѣгаетъ

правильно

 

какъ

 

у

 

прочихъ,

 

перепутывается,

 

часто

 

рвется

и

 

даетъ

 

очень

 

узловатый

 

шелкъ: — они

 

сматываются

 

всег-

да

 

въ

 

большомъ

 

числѣ

 

и

 

даютъ

 

толстую

 

нить.

Двойники

 

отличаются

 

своей

 

величиной

 

и

 

тяжестью

 

и

рѣдко

 

имѣютъ

 

правильную

 

Форму.

 

Попадаются

 

иногда

 

и

такіе

 

двойники,

 

что

 

очень

 

трудно

 

узнать

 

ихъ

 

и

 

опытному

сортировщику.

Тяжесть,

 

вѣскость

 

коконовъ

 

очень

 

хорошій

 

признакъ.

Чѣмъ

 

менѣе

 

идетъ

 

коконовъ

 

на

 

Фунтъ ,

 

тѣмъ

 

больше

 

отъ

нихъ

 

можно

 

ожидать

 

шелку.

 

Но

 

величина

 

бываетъ

 

иногда

обманчива,

 

и

 

самые

 

лучшіе

 

изъ

 

нихъ

 

—

 

среднихъ

 

размѣровъ.

Въ

 

отношеніи

 

цвѣта

 

различаютъ

 

два

 

главные

 

сорта —

бѣлые

 

и

 

желтые,

 

а

 

иногда

 

встрѣчаются

 

еще

 

и

 

зеленоватые

(Австрійскіе).

 

По

 

цвѣту

 

коконы

 

нужно

 

сортировать

 

очень

точно.

Замариваніе

 

коконовъ.

Замариваніе

 

коконовъ

 

или,

 

вѣрнѣе,

 

умерщвленіе

 

кукол-

ки

 

въ

 

кокрнѣ,

 

дѣлается

 

тогда,

 

когда

 

ихъ

 

нельзя

 

тотчасъ

же

 

разматывать

 

(что

 

было

 

бы

 

гораздо

 

лучше

 

въ

 

отношеніи

качества

 

и

 

количества

 

шелку),

 

потому

 

что

 

иначе

 

куколка

разовьется

 

въ

 

бабочку,

 

которая

 

совершенно

 

испортитъ

 

ко-

конъ.

 

Этого

 

особенно

 

нужно

 

бояться,

 

когда

 

коконы

 

от-

правляются

 

на

 

далекое

 

разстояніе: — приусиленіи

 

теплоты

въ

 

дорогѣ

 

еще

 

болѣе

 

ускоряется

 

выходъ

 

бабочки.

 

Но

 

если

коконы

 

заморены,

 

ихъ

 

можно

 

пересылать,

 

куда

 

угодно,

 

и

хранить

 

неопредѣленно

 

долго.

Наилучшій,

 

самый

 

дешевый

 

способъзамариванія

 

коко-

новъ —

 

Кавказскій — на

 

солнышкѣ.

 

Назначенныевъразмот-

ку

 

коконы

 

выставляются

 

въ

 

корзинкахъ

 

на

 

солнце,

 

и

 

въ

4 — 5

 

дней

 

куколки

 

замариваются

 

какъ

 

нельзя

 

лучше.

 

Но

такое

 

замариваніе

 

возможно

 

едва

 

ли

 

не

 

на

 

одномъ

 

Кавказѣ

и

 

притомъ

 

при

 

благопріятной

 

погодѣ.

   

Вообще

 

жъ

 

приду-
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хозяйство

мано

 

много

 

различныхъ

 

способовъ

 

замариванія

 

куколки,

и

 

сухимъ

 

путемъ

 

—

 

горячимъ

 

воздухомъ,

 

и

 

мокрымъ

 

пу-

темъ — горячимъ

 

паромъ.

По

 

старинному

 

и

 

ньінѣ

 

употребляемому

 

способу

 

зама-

риваніе

 

производились

 

въ

 

обыкновенныхъ

 

печахъ,

 

въволь-

номъ

 

жару,

 

когда

 

вынимаютъ

 

хлѣбъ,

 

и

 

когда

 

жаръ

 

не

выше

 

40°

 

R.

 

Коконы

 

не

 

должно

 

сильно

 

и

 

долго

 

пережа-

ривать,

 

—

 

иначе

 

они

 

плохо

 

разматываются.

 

Коконы

 

ста-

вятся

 

въ

 

печь

 

въ

 

коробахъ,

 

выложенныхъ

 

бумагою

 

и

 

за-

крытыхъ.

 

И

 

какъ

 

только

 

слышно

 

будетъ

 

сильное

 

трещанье

отъ

 

куколокъ

 

въ

 

коконахъ, — что

 

бываетъ

 

чрезъ

 

добрыхъ

полчаса

 

—

 

коробки

 

тотчасъ

 

же

 

вынимаютъ

 

изъ

 

печи.

 

Дру-

гіе

 

же,

 

изъ

 

предосторожности,

 

выдерживаютъ

 

въ

 

печи

полный

 

часъ.

 

Если

 

желательно

 

въ

 

той

 

же

 

печи

 

сдѣлать

и

 

другую

 

садку,

 

то

 

нужно

 

торопиться

 

съ

 

первою,

 

и

 

все-

таки

 

при

 

меньшей

 

степени

 

жару;

 

замариваніе

 

второй

 

садки

оканчивается

 

не

 

скорѣе,

 

какъ

 

часа

 

въ

 

два.

 

Вынутые

 

изъ

печи

 

коконы

 

сваливаются

 

въ

 

кучу,

 

какъ

 

для

 

окончанія

умерщвленія

 

куколокъ,

 

такъ

 

и

 

для

 

того,

 

чтобы

 

сильно

высохшіе

 

коконы

 

опять

 

отошли

 

и

 

сдѣлались

 

гибкими.

 

За-

тѣмъ,

 

для

 

испаренія,

 

коконы

 

раскладываются

 

на

 

мѣстѣ

провѣтриваемомъ.

 

Коробокъ

 

въ

 

печи

 

нѣкоторые

 

не

 

ва-

крываютъ,

 

и

 

ставятъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ними

 

въ

 

печь

 

воду,

 

пары

которой

 

способствуютъ

 

замариванію

 

и

 

предохраняютъ

коконы

 

отъ

 

сильнаго

 

высыханія.

 

—

 

Замариваніе

 

коконовъ

должно

 

быть

 

совершенно,

 

иначе

 

бабочка

 

не

 

убитая

 

еще

окончательно

 

и

 

лишенная

 

силъ

 

выбивается

 

изъ

 

кокона,

выпускаетъ

 

изъ

 

себя

 

сокъ ,

 

мараетъ

 

коконъ

 

и

 

дѣлаетъ

 

его

негоднымъ

 

къ

 

размоткѣ.

 

И

 

сильное

 

замариваніе

 

тоже

 

не

безъ

 

неудобства.

 

Если

 

оно

 

было

 

продолжительно

 

при

температурѣ

 

выше

 

40°,

 

вредъ

 

происходитъ

 

не

 

столько

 

отъ

высыханія

 

или

 

пережиганія

 

нити,

 

сколько

 

отъ

 

камеди,

соединяющей

 

нити,

 

дѣлающейся

 

отъ

 

жару

 

трудно

 

раство-

римою

 

въ

 

водѣ.

Предпочтительнее

 

замариваніе

 

горячимъ

 

паромъ ,

 

потому

что

 

здѣсь,

 

при

 

(80°

 

R.)

 

высшей

 

температурѣ

 

оно

 

совер-

шается

 

вѣрнѣе,

 

и

 

между

 

тѣмъ

 

существо

  

кокона

   

не

 

пор-
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тится.

 

*)

 

Но

 

только

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ,

 

при

 

болыпом'ъ

 

про-

изводствѣ,

 

много

 

представляется

 

затрудненій

 

въ

 

просуши-

ваніи;

 

а

 

если

 

коконы

 

не

 

просохнутъ

 

совершенно,

 

то

 

впо-

слѣдствіи

 

они

 

чернѣютъ,

 

плѣснѣютъ

 

и

 

гніютъ.

Вотъ

 

одинъ

 

изъ

 

способовъ

 

замариванія

 

коконовъ

 

па-

ромъ:

Сито,

 

или

 

обручъ,

 

обтянутый

 

рѣдинкой

 

или

 

грубой

канвой,

 

наполняютъ

 

коконами

 

слоя

 

въ

 

три,

 

четыре,

 

закры-

ваютъ

 

шерстяной

 

матеріей

 

и

 

ставятъ

 

на

 

котелъ,

 

такъ

чтобы

 

кипящая

 

вода

 

къ

 

нему

 

не

 

прикасалась.

 

Горячій
паръ

 

проходитъ

 

чрезъ

 

коконы,

 

и

 

куколки

 

въ

 

5

 

минутъ

убиты

 

**).

 

Затѣмъ

 

коконы

 

высыпаютъ

 

на

 

сукно,

 

разгре-

баютъ

 

тонкимъ

 

слоемъ

 

и

 

просушиваютъ

 

въ

 

тѣни.

Для

 

замариванія

 

коконовъ

 

пробовали

 

употреблять

 

раз-

личные

 

газы

 

(сѣрнистоводородиый,

 

углеродистоводород-

ный,

 

углекислый,

 

пары

 

сѣрной

 

кислоты

 

и

 

пр.);

 

но

 

слабые

 

не

производили

 

дѣйствія ,

 

а

 

крѣпкіе

 

портили

 

самый

 

коконъ.

Удовлетворительнее

 

всего

 

замариваніе

 

производится

по

 

способу

 

Бове,

 

горячимъ

 

воздухомъ

 

въ

 

печахъ,

 

особен-

наго

 

устройства,

 

причемъ

 

образующіяся

 

испаренія

 

особою

тягою

 

удаляются,

 

такъ

 

что

 

коконы

 

всегда

 

сухи

 

и

 

не

 

пор-

тятся.

 

Или

 

также

 

хорошо

 

коконы

 

замариваются

 

въ

 

самой

комнатѣ

 

для

 

вывода

 

червей,

 

возвышеніемъ

 

въ

 

ней

 

темпе-

ратуры

 

до

 

45°

 

R.

 

при

 

тягѣ

 

воздуха,

 

—

 

такая

 

операція

оканчивается

 

въ

 

2

 

часа

 

и

 

коконы,

 

заморенные

 

такимъ

 

обра-

зомъ,

 

по

 

словамъ

 

Мёглинга

 

разматываются

 

даже

 

лучше

чѣмъ

 

сырые

 

или,

 

какъ

 

Нѣмцы

 

называютъ,

 

grim.

Храненіе

 

заморенныхъ

 

коконовъ

 

и

 

пере-

сылка

 

ихъ

 

въ

 

разный

 

мЬста.

Надлежащимъ

 

образомъ

 

заморенные

 

коконы

 

и

 

потомъ

хорошо

   

просушенные

   

могутъ

   

быть

   

сохраняемы

  

очень

*)

 

Вцрочемъ,

 

и

 

при

 

этомъ

 

способѣ

 

клей,

 

растворенный

 

парами,

 

впо-

слѣдствіи,

 

при

 

высушиваніи

 

коконовъ,

 

твердѣетъ

 

и

 

становится

 

трудно

 

рас-

творимы

 

лъ.

 

Передъ

 

размоткой,

 

коконы

 

нужно

 

сильно

 

запаривать,

 

а

 

это

имѣетъ

 

тоже

 

свои

 

неудобства.
**)

 

При

 

этомъ

 

нужно

 

наблюдать,

 

чтобы

 

не

 

падали

 

на

 

коконы

 

горячія
водяныя

 

капли,

 

что

 

затру дняетъ

 

размотку,

 

и

 

въ

 

случаѣ,

 

если

 

будутъ
такіе

 

запятнанные

 

коконы,

 

всѣ

 

нужно

 

ихъ

 

тотчасъ

 

же

 

отобрать

 

отдѣльно.



162 СЕЛЬСКОЕ

 

ХОЗЯЙСТВО

долго

 

безъ

 

всякаго

 

вреда.

 

Конечно

 

только

 

въ

 

мѣстахъ,

гдѣ

 

они

 

хранятся,

 

не

 

должно

 

быть

 

сыраго,

 

спертаго

 

воз-

духа.

Лучше

 

всего

 

для

 

этого

 

могутъ

 

служить

 

чердаки

 

и

сѣновалы;

 

но

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

этихъ

 

мѣстахъ

 

иногда

 

при

дождѣ

 

открывается

 

течь,

 

то

 

коконы

 

сверху

 

нужно

 

защи-

щать

 

какъ

 

можно

 

лучше;

 

въ

 

мѣстахъ,

 

гдѣ

 

они

 

хранятся,

по-чаще

 

нужно

 

производить

 

провѣтриваніе

 

и

 

отъ

 

времени

до

 

времени

 

переворачивать

 

коконы;

 

а

 

если

 

они

 

хранятся

въ

 

лубочныхъ

 

коробахъ

 

или

 

кадкахъ,

 

то

 

при

 

благопріят-

ной

 

погодѣ

 

ихъ

 

нужно

 

совершенно

 

вываливать

 

изъ

 

нихъ,

для

 

провѣтривавія,

 

и

 

потомъ

 

посматривать

 

(понюхивать)

какъ

 

можно

 

чаще,

 

особенно,

 

если

 

мы

 

ихъ

 

замаривали

паромъ.

 

Въ

 

случаѣ,

 

если

 

окажутся

 

испорченные,

 

такіе

тотчась

 

же

 

отбирать.

 

Впрочемъ,

 

вообще

 

нужно

 

замѣтить:

иѣтъ

 

никакого

 

разсчета

 

долго

 

держать

 

коконы

 

дома.

 

*)

 

И

если

 

мѣсто

 

размотки

 

не

 

далеко,

 

если

 

проѣздъ

 

можетъ

длиться

 

не

 

болѣе

 

дня,

 

коконы

 

лучше

 

отправлять

 

сы-

рыми. —

 

При

 

этомъ

 

измятые

 

и

 

замаранные

 

нужно

 

упа-

ковывать

 

отдельно,

 

иначе

 

въ

 

дорогѣ

 

перепачкаются

 

и

хорошіе,

 

и

 

тогда

 

будетъ

 

двойная

 

потеря.

Въ

 

Южной

 

Франціи

 

и

 

Италіи

 

коконы

 

для

 

отправленія
увязываютъ

 

партіями,

 

по

 

ЮОФунтовъ,

 

въ

 

холстины,

 

кото-

рыя

 

съ

 

концовъ

 

перевязываютъ

 

крестъ

 

на

 

крестъ,

 

такъ

что

 

тюкъ

 

выходитъ

 

четвероугольнымъ.

 

Холстина

 

должна

быть

 

крѣпко

 

стянута ;

 

однако

 

не

 

нужно

 

при

 

этомъ

 

уми-

нать

 

или

 

сдавливать

 

колѣиомъ.

 

При

 

упаковкѣ

 

должны

 

быть

два

 

человѣка,

 

которые

 

затягиваютъ

 

тюкъ

 

такъ,

 

чтобы

коконы

 

въ

 

дорогѣ

 

не

 

прыгали.

 

Тюки

 

складываются

 

на

телѣгу

 

и

 

перекладываются

 

березовыми

 

прутьями

 

или

 

верес-

комъ.

 

Когда

 

накладывается

 

нѣсколько

 

рядовъ,

 

то

 

ихъ

располагаютъ

 

пирамидально,

 

такъ

 

чтобы

 

тюкъ

 

верхняго

ряда

 

лежалъ

 

на

 

двухъ

 

нижнихъ,

 

для

 

равномѣрности

 

дав-

ленія,

 

и

   

все

 

это,

  

какъ

 

водится

 

при

 

всѣхъ

  

пересылкахъ,

')

   

Лежалые

 

коконы

 

разматываются

 

хуже

 

щ

 

кромѣ

  

того,

 

теряютъ

 

въ

вѣсѣ.

  

Dr.

 

Ozanam

 

говорить ,

 

что

 

уже

 

черезъ

 

10

 

дней

 

они

 

теряютъ

 

7 1/ 2

 

%
въ

 

вѣсѣ.
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привязываютъ

 

веревками;

 

но,

 

чтобы

 

веревка

 

не

 

давила

сильно

 

коконовъ,

 

подкладываютъ

 

подъ

 

нее

 

на

 

тюки

 

бере-

зовые

 

прутья

 

и

 

вересЕЕу.

 

Сверху,

 

отъ

 

дождя,

 

прикрываютъ

чѣмъ

 

нибудь

 

непромокаемымъ.

 

Этотъ

 

способъ

 

упаковки

во

 

Франціи

 

считается

 

самымъ

 

лучшимъ;

 

такъ

 

уклады-

ваютъ

 

тамъ

 

и

 

заморенные

 

коконы,

 

если

 

ихъ

 

нужно

 

отпра-

влять

 

на

 

дальнія

 

разстоянія;

 

тогда

 

только

 

на

 

станціяхъ

чрезъ

 

сутки

 

ихъ

 

снимаютъ

 

съ

 

телѣгъ,

 

раскрываютъ

 

и

провѣтриваютъ,

 

пока

 

они

 

высохиутъ

 

и

 

снова

 

сдѣлаются

жесткими.

 

Упаковка

 

въ

 

мѣшкахъ

 

считается

 

за

 

самую

худшую.

Мёглингъ

 

коконы

 

для

 

отправки

 

укладываетъ

 

въ

 

кад-

ки,

 

дѣлая

 

снизу

 

подстилку

 

изъ

 

пропускной

 

бумаги,

 

и

 

съ

боковъ

 

устанавливаетъ

 

солому.

 

Коконы

 

онъ

 

укладываетъ

партіями,

 

Фунтовъ

 

по

 

двадцати

 

пяти,

 

и

 

каждую

 

партію

прокладываетъ

 

пропускной

 

бумагой.

 

Если

 

бы

 

коконы

 

въ

дорогѣ

 

нагрѣлись

 

и

 

отпотѣли,

 

пропускная

 

бумага

 

вберетъ

въ

 

себя

 

всю

 

влажность.

 

Если

 

кадка

 

неполна,

 

сверху

 

на-

кладываем

 

соломы

 

или

 

чего-нибудь

 

легкаго,

 

такъ,

 

чтобы

только

 

коконы

 

не

 

могли

 

прыгать.

 

При

 

такой

 

упаковкѣ,

коконы

 

могутъ

 

быть

 

въ

 

дорогѣ

 

безъ

 

всякаго

 

вреда

 

не-

сколько

 

дней.

           

,

Много

 

облегчается

 

перевозка

 

коконовъ

 

сдавливаніемъ,

по

 

способу,

 

изобрѣтенному

 

покойнымъ

 

Райко.

Лучшей

 

укупоркой

 

коконовъ

 

на

 

Кавказѣ

 

считается,

если

 

первую

 

сорочку

 

дѣлаютъ

 

изъ

 

рѣднины,

 

а

 

не

 

изъ

 

вой-

лока,

 

и

 

когда

 

коконы

 

выйдутъ

 

изъ-подъ

 

пресса,

 

кипы

обшиваютъ

 

сыромятными

 

кожами

 

или

 

мѣшинами.

 

Такая

упаковка

 

пуда

 

коконовъ,

 

считая

 

при

 

этомъ

 

и

 

сдавливаніе,

по

 

тамошнимъ

 

цѣнамъ

 

стоить

 

около

 

3

 

рублей

 

съ

 

полти-

той.

 

При

 

всемъ

 

томъ,

 

коконы

 

получаемые

 

съ

 

Кавказа,

 

при

такой

 

дальней

 

дорогѣ

 

*),

 

въ

 

Москву,

 

сильно

 

портятся,

такъ

 

что

 

иногда

 

выбрасываются

 

цѣлыми

 

партіями.

*)

  

И

 

ихъ

 

кажется

 

никогда

 

не

 

провѣтриваютъ

 

и

 

не

 

перебираютъ

 

доро-

гой.

   

Пр.

 

состав.
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Боліізніі

 

іпелковичнаго

 

червя.

Шелковичный

 

червь

 

подверженъ

 

различным'!,

 

болѣз-

нямъ,

 

которыя

 

большею

 

частію

 

происходятъ

 

отъ

 

непра-

вильнаго

 

ухода

 

за

 

нимъ,

 

частію

 

также

 

отъ

 

заразъ.

Конечно,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

слова

 

о

 

леченіи

 

червей,

 

осо-

бенно

 

при

 

разведеніи

 

ихъ

 

въ

 

болыпомъ

 

количестве ,

 

что

рѣдко

 

удается

 

и

 

при

 

веденіи

 

дѣла

 

въ

 

неболыпихъ

 

размѣ-

рахъ.

 

Но

 

мы

 

хотимъ

 

только

 

обозначить

 

нѣкоторыя^эолѣз-

ни,

 

чтобы

 

по

 

ихъ

 

призпакамъ

 

шелководъ

 

могъ

 

предпринять

мѣры ,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

противъ

 

ихъ

 

распространенія.

Если

 

между

 

червями

 

обнаружится болѣзнь,

 

шелководу

 

ниче-

го

 

не

 

остается

 

дѣлать,

 

кромѣ

 

—

 

какъ

 

возможно

 

скорѣе,

 

если

не

 

хочетъ

 

лишится

 

всѣхъ

 

червей,

 

отдѣлить здоровыхъ

 

отъ

больныхъ

 

и

 

послѣднихъ

 

выбросить

 

вонъ.

 

Дѣлается

 

это

посредствомъ

 

той

 

же

 

сѣтки ,

 

которою

 

производятъ

 

и

 

очи-

щеніе.

 

Когда

 

появится

 

болѣзнь,

 

накладывают!,

 

на

 

червей

сѣтку,

 

а

 

на

 

нее

 

корму:

 

когда

 

взберутся

 

'здоровые

 

черви,

а

 

больные,

 

при

 

потерѣ

 

аппетита,

 

не

 

всполіаютъ

 

скоро, —

сѣтку

 

снимаютъ

 

и

 

перено*ятъ

 

червей

 

на

 

свѣжее

 

мѣсто,

а

 

оставшихся

 

больныхъ,

 

съ

 

объѣдками,

 

скармливаютъ,

пожалуй,

 

курами,

 

которые

 

до

 

нихъ

 

очень

 

лакомы.

Grasserie,

 

или

 

Vacherie,

 

родъ

 

водянки,

 

обнаруживается

бѣлыми

 

пятнами

 

на

 

тѣлѣ

 

червей,

 

именно,

 

около

 

дыхаль-

цевъ;

 

все

 

тѣло

 

кажется

 

надутымъ,

 

ноги

 

червя

 

становят-

ся

 

такъ

 

слабы,

 

что

 

почти

 

не

 

могутъ

 

болѣе

 

поддерживать

его;

 

насѣкомое

 

испускаетъ

 

изъ

 

себя

 

бѣлую,

 

молочную

жидкость.

 

При

 

этомъ

 

недугѣ

 

черви

 

иногда

 

дѣлаютъ

 

не-
сколько

 

линяній

 

и

 

даже

 

завиваютъкоконъ,

 

котораго

 

впро-

чемъ

 

никогда

 

некончаютъ, — они

 

лопаются,

 

мараютъ

 

вну-

тренность

 

кокона,

 

такъ

 

что

 

его

 

никогда

 

нельзя

 

размотать.

Желтуха

 

(Jaunisse,

 

©e№efuii)t)

 

узнается

 

легче,

 

неже-

ли

 

предъидущая.

 

Это

 

одна

 

изъ

 

опаснѣйшпхъ

 

болѣзней,

производящая

 

большія

 

опустошенія.

 

Появляется

 

она

иногда

 

послѣ

 

перваго

 

линявія,

 

но

 

характеръ

 

ея

 

всегда

одинаковъ,

 

будь

 

то

 

во

 

второмъ

 

или

 

послѣднемъ

 

періодѣ.

Первоначально

   

появляются

 

около

 

дыхальцевъ

    

желтые
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вспомогательный

 

науки.
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пятна,

 

потомъ

 

пятна

 

эти

 

болѣе

 

и болѣе распространяются

и,

 

наконецъ,

 

все

 

тѣло

 

червя

 

принимаетъ

 

совершенно

 

жел-

тый

 

цвѣтъ.

 

При

 

вскрытіи

 

тѣла,

 

оказывается

 

въ

 

немъ

 

жид-

кость

 

прекраснаго

 

желтаго

 

цвѣта.

 

Послѣ

 

смерти

 

червякъ

очень

 

скоро

 

приходить

 

въ

 

гніеніеи

 

изъ

 

него

 

истекаетъ

 

при

этомъ

 

сильно -вонючая

 

жидкость.

Желтуха

 

большею

 

частію

 

поражаетъ

 

червей

 

завиваю-

щихъ

 

желтые

 

коконы.

Причины

 

желтухи,

 

равно

 

какъ

 

и

 

первой

 

болізни,

 

очень

различны;

 

но

 

главнымъ

 

образомъ

 

порождаетъ

 

ихъ

 

испор-

ченный

 

воздухъ

 

и

 

плохой

 

или

 

сырой

 

кормъ.

 

Когда

 

воз-

духъ

 

при

 

кормленіи

 

червей

 

не

 

возобновляется

 

какъ

 

слѣ-

дуетъ,

 

и

 

часто

 

даютъ

 

сырой

 

кормъ,

 

или

 

такой,

 

который

растетъ

 

совершенно

 

въ

 

тѣни

 

либо

 

на

 

сырой

 

почвѣ,

 

а

также

 

когда

 

черви

 

получаютъ

 

листъ

 

желтозеленый,

 

блек-

лый,

 

что

 

случается

 

иногда

 

при

 

продолжительной

 

дожд-

ливой

 

погодѣ,

 

очень

 

скоро

 

открывается

 

у

 

червей

 

та

 

или

другая

 

болѣзнь.

 

Обѣ

 

имѣютъ

 

между

 

собою

 

очень

 

много

общаго

 

и

 

отличаются

 

только

 

тѣмъ,

 

что

 

въ

 

первомъ

 

случаѣ

червячки

 

бѣлѣютъ

 

и

 

испускаютъ

 

бѣлый

 

сокъ,

 

а

 

при

 

жел-

тухѣ

 

они

 

я£елтѣютъ.

Гнилецъ

 

(^aulfrairf^ett)

 

есть

 

совершенно

 

особен

 

наго

рода

 

болѣзнь,

 

которая

 

случается

 

непосредственно

 

нредъ

самой

 

завивкой.

 

Черви

 

совершенно

 

здоровыми

 

всходятъ

на

 

коконники,

 

но

 

не

 

завиваются

 

и

 

остаются

 

гдѣ

 

нибудь

 

въ

висячемъ

 

положеніи.

 

Они

 

скоро

 

чернѣютъ,

 

и

 

изъ

 

тѣла

течетъ

 

зловонная

 

жидкость,

 

заражающая

 

другихъ

 

червей.

Этой

 

болѣзни

 

подвергаются

 

черви,

 

не

 

достигшіе

 

полной

зрѣлости.

 

Въ

 

началѣ

 

они

 

безпогсойны,

 

долго

 

ползаютъ,

ищутъ

 

корму

 

и

 

не

 

находятъ,

 

завиться

 

не

 

могутъ

 

по

 

слабо-
сти

 

и

 

пропадаютъ.

Непряхи

 

кажутся

 

совершенно

 

здоровыми ,

 

частію

 

взби-
раются

 

даже

 

на

 

коконники

 

и

 

начинаютъ

 

завиваться;

 

впро-

чемъ,

 

большею

 

частію

 

остаются

 

у

 

корма.

 

По

 

мѣстамъ

выпускаютъ

 

толстыя

 

шелковыя

 

нити,

 

дѣлаясь

 

постоянно

меньше

 

и

 

меньше

 

и

 

иногда

 

превращаясь

 

въ

 

куколку

 

до

окончанія

 

кокона,

 

но

 

большею

 

частію

 

пропадаютъ

 

до

 

пре-
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вращенія.

    

Болѣзиь

   

эта ,

   

называемая

    

по-нѣмецки

   

ЬаЗ

«Kutjfpmnen,

 

обнаруживается

 

въ

 

совершенномъ

 

возрастѣ.

Мусгардинъ,

 

опаснѣйшая

 

изъ

 

всѣхъ

 

болѣзней

 

червя,

очень

 

легко

 

распространяется,

 

какъ

 

зараза

 

и

 

считается

неизлечимою.

 

При

 

самомъ

 

появленіи

 

недуга

 

происходятъ

большія

 

опустошенія,

 

которыхъ

 

и

 

остановить

 

нечѣмъ.

Наружные

 

признаки

 

этой

 

болѣзни

 

слѣдующіе:

 

за

 

24

часа

 

до

 

смерти,

 

черви

 

принимаютъ

 

такое

 

положеніе,

 

какъ

будто

 

они

 

хотятъ

 

линять.

 

Это

 

положеніе

 

они

 

удержи-

ваютъ

 

и

 

послѣ

 

смерти,

 

но

 

трупъ становится

 

очень вялымъ,

и

 

уже

 

прямыя

 

линіи

 

не

 

удерживаются,

 

а

 

дѣлаются

 

въ

рядахъ

 

неправильныя,

 

волвообразныя

 

искривленія.

 

Кожа

отчасти

 

или

 

вполнѣ

 

принимаетъ

 

слабо

 

красноватый

 

цвѣтъ.

Черезъ

 

день

 

тѣла

 

становятся

 

упругими

 

и

 

часто

 

искрив-

ляются

 

во

 

всевозможный

 

Фигуры.

 

Нѣкоторыя

 

ножки

чрезвычайно

 

вытянуты,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

другія

 

совсѣмъ

втянуты

 

въ

 

тѣло.

 

Черезъ

 

три

 

дня

 

на

 

трупѣ

 

показываются

лишаи,

 

которые

 

постоянно

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

распростра-

няются.

И

 

не

 

только

 

червячки,

 

даже

 

куколки

 

и

 

самыя

 

бабочки

пропадаютъ

 

отъ

 

мусгардииа,

 

когда

 

бываютъ

 

въ

 

одвомъ

мѣстѣ

 

съ

 

зараженными

 

или

 

находятся

 

при

 

тѣхъ

 

обстоя-

тельствахъ,

 

которые

 

способствуютъ

 

распространенію

 

бо-

лѣзни.

Внутри

 

тѣла

 

червячка,

 

во

 

время

 

его

 

жизни,

 

если

 

онъ

воспитывается

 

въ

 

испорченномъ

 

и

 

очень

 

сыромъ

 

воздухѣ,

развивается

 

чужеядное

 

растеніе

 

мусгардинъ

 

(Botrylis

 

Bas-

siana)

 

*).

 

Она

 

развивается

 

въ

 

жнрѣ

 

червя,

 

и

 

это

 

развитіе

идетъ

 

такъ

 

быстро,

 

что

 

черезъ

 

нисколько

 

дней

 

оно

 

уби-

ваетъ

 

червя.

 

Бѣлыя

 

парши,

 

являюшіяся

 

на

 

трупѣ

 

червя,

суть

 

цвѣты

 

этого

 

чужеяднаго

 

растенія,

 

и

 

маленькія

 

пы-

линки

 

съ

 

этихъ

 

цвѣтовъ

 

распространяютъ

 

болѣзнь

 

по

 

дру-

гимъ

 

насѣкомымъ.

 

Заразительность

 

этой

 

болѣзни

 

такъ

сильна,

  

что

  

она

 

не

 

выводится

   

и

  

годами,

  

гдѣ

   

однажды

*)

 

Объясненіемъ

 

дтой

 

болѣлни

  

мы

  

особенно

 

обязаны

  

микроскопичес-

кииъ

 

изслѣдовавіямъ

 

Доктора

 

Басси ,

 

итальянскаго

 

ученаго.

 

Пр.

 

состав.
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завелась:

 

и

 

потому,

 

какъ

 

только

 

замѣчены

 

будутъ

 

малѣіі-

шіе

 

признаки

 

этого

 

недуга,

 

надо

 

немедленно

 

предпринять

всѣ

 

мѣры

 

къ

 

его

 

искорененію,

 

чтобы

 

не

 

дать

 

ему

 

возмож-

ности

 

перейти

 

на

 

слѣдующій

 

годъ.

   

Всѣ

 

снаряды

 

нужно

вымыть

 

слабой

 

сѣрной

 

кислотой

   

или

 

прокуривать

 

Ар-

ными

 

парами,

 

такъ

 

чтобы

 

нисколько

 

не

 

оставалось

 

пыли-

нокъ

 

мусгардина.

 

Сѣрными

 

парами

 

нужно

 

окуривать

 

самыя

стѣны

 

заведенія.

 

Яички,

 

которыя

 

получены

  

при

 

появле-

ніи

 

болѣзни,

 

до

 

выкладки

 

на

 

выводъ

 

нужно

  

промыть

 

въ

сѣрной

 

кислотѣ,

 

разведенной

 

16

 

частями

 

воды.

 

Въ

 

этомъ

растворѣ

 

держать

 

ихъ

 

два

 

часа

 

и

 

черезъ

 

каждую

 

четверть

часа

 

перемѣшивать.

  

Остатки

 

корма ,

 

соръ

 

,

 

вѣники

 

и

   

ба-

бочки,

 

послѣ

 

того,

 

какъ

 

положатъ

 

яички,

 

должны

 

быть

сожигаемы

 

или

 

закапываемы

 

глубоко

 

въ

 

землю.

   

Мусгар-

динъ

 

заразителенъ

 

не

 

только

 

въ

 

послѣдней

 

степени

 

своего

развитія,

 

но

 

даже

 

и

 

въ

 

самомъ

 

началѣ ,

 

хотя

 

и

 

не

 

въ

 

та-

кой

 

силѣ

 

какъ

 

позже.

  

Если

 

замѣуятъ

 

болѣзнь

 

заблаговре-

менно,

 

то

 

еще

 

можно

 

спасти

 

довольно

 

много

 

червей,

  

по-

средствомъ

 

очищеній

 

и

 

отдѣляя

 

здоровыхъ

 

отъ

 

больныхъ.

ШГЬТБИ

О

 

КАЗЕННЫХЪ

 

ДОХОДАХЪ

 

ТОРФА

ВЪ

 

ЬАІІАРШ.

Баварская

 

государственная

 

казна

 

владѣетъ

 

въ

 

губерн-
скомъ

 

округѣ

 

одной

 

верхней

 

Баваріи

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

на

20,947

 

тагверковъ

 

(6,529

 

десятинъ),

 

большею

 

частію
очень

 

богатыми

 

торфяными

 

болотами.

 

Изъ

 

этого

 

около

8,744

 

поденной

 

работы

 

принадлежать

 

соловаренному

округу,

 

2,000

 

—

 

госуДарственнымъ

 

имуществамъ

 

Щлейз-

гейма,

 

787

 

королевскимъ

 

копнымъ

 

заводамъ

 

и

 

9,386

 

лѣ-

Томъ

 

II.

 

—Отд.

 

II.

                                                                      

4



618 СЕЛЬСКОЕ

  

ХОЗЯЙСТВО

соводству.

 

Но

 

именно

 

нагорные

 

пласты

 

торФа

 

оказыва-

ются

 

очень

 

крѣпкими,

 

достигающими

 

глубины

 

не

 

рѣдко

отъ

 

6

 

до

 

10

 

Футъ

 

и

 

болѣе,

 

и

 

самый

 

торФъ,

 

какъ

 

топливо,

превосходной

 

доброты.

Въ

 

нижней

 

Баваріи

 

только

 

300

 

поденной

 

работы

 

при-

быльныхъ

 

торФяныхъ

 

болотъ

 

принадлежатъ

 

казнѣ,

 

въ

верхней

 

Франконіи

 

только

 

352

 

поденной

 

работы,

 

въсредней

Франконіи

 

только

 

23,

 

а

 

въ

 

нижней

 

Франконіи

 

около

 

190.

Казенныя

 

торфяныя

 

болота

 

Оберъ-ІІФальца

 

съ

 

3,228

поденной

 

работы,

 

въ

 

Швабіи

 

съ

 

3,423

 

и

 

въ

 

Рейнскомъ-

ПфэльцѢ

 

съ

 

2,031

 

считаются

 

больше,

 

важнѣе

 

и

 

достойнѣе.

Отличительную

 

горючую

 

силу

 

показываетъ

 

въ

 

особен-

ности

 

торфъ

 

верхней

 

Швабіи,

 

какъ

 

и

 

вообще

 

въ

 

губерн-

скомъ

 

округѣ

 

этой

 

провинціи,

 

но

 

уже

 

въ

 

Оберъ-ПФальцѣ

и

 

въ

 

Рейнской

 

Баваріи

 

онъ

 

въ

 

болыномъ

 

употребленіи

 

въ

домашнемъ

 

быту,

 

на

 

Фабрикахъ,

 

рудокопняхъ

 

й

 

промы-

слахъ,

 

и

 

по

 

этому

 

тамъ

 

торФЪ

 

какъ

 

топливо

 

высоко

 

цѣ-

нится.

Пространство

 

всѣхъ

 

казенныхъ

 

торФяныхъ

 

болотъ

 

въ

цѣломъ

 

королевствѣ

 

состоитъ

 

почти

 

изъ

 

30,494

 

поденной

работы,

 

и

 

большею

 

частію

 

имъ

 

уже

 

пользуются.

 

Кромѣ

того,

 

въБаваріи

 

есть

 

еще

 

около

 

160,000

 

поденной

 

работы

болотъ

 

торфянаго

 

содержанія,

 

которыя

 

не

 

принадлежатъ

къ

 

казенному

 

имуществу.

Въ

 

послѣдніе

 

годы

 

общее

 

добываніе

 

торФа

 

въ

 

казен-

ныхъ

 

торФяныхъ

 

болотахъ

 

составляло

 

ежегодно

 

45,1 67

баварскихъ

 

образцовыхъ

 

саженъ,

 

съ

 

выручкою

 

на

 

52,567

фл.

 

Въ

 

казенныхъ

 

въШвабіи,

 

равно

 

и

 

въ

 

Гаспельмосѣ

 

въ

верхней

 

Баваріи,

 

издержано

 

въ

 

послѣдніе

 

годы

 

для

 

топки

локомотива

 

желѣзной

 

дороги

 

около

 

2.600,000

 

кубиче-
скихъ

 

Футъ

 

торфа,

 

что

 

составляетъ,

 

по

 

свѣдѣніямъ

 

Фак-

тора,

 

изъ

 

83,

 

16

 

кубическихъ

 

Футъ

 

твердой

 

массы

 

тор-

Фянаго

 

содержайія

 

въ

 

одной

 

баварской

 

образцовой

 

сажени,

пространствомъ

 

въ

 

126

 

кубич.

 

Футъ,

 

около

 

31,325

 

са-

женъ

 

торФа,

 

которые,

 

послѣ

 

вышеупомянутыхъ

 

показаній

потребления,

 

не

 

сокращаются,

 

и

 

правленіе

 

желѣзной

 

дороги



и

 

вспомогательный

 

науки. 169

платитъ

 

лѣсному

 

вѣдомству

 

только

 

1,500

 

фл.

 

ежегоднаго

рекогносцированія.
Для

 

читателя,

 

и

 

преимущественно

 

для

 

техника,

 

безъ

сомнѣнія

 

любопытно'

 

взглянуть

 

на

 

представ.! немое

 

исто-

рическое

 

показаніе

 

о

 

пользѣ

 

и

 

добываніи

 

торфа

 

для

 

топки

локомотива

 

баварской

 

желѣзной

 

дороги.

 

Послѣ

 

того,

 

какъ

уже

 

въ

 

1843

 

году

 

на

 

Герцогской

 

Брауншвейгской,

 

а

 

въ

1844

 

на

 

Мюнхенъ-Аугсбургской

 

дорогѣ,

 

были

 

сдѣланы

опыты

 

топленія

 

локомотива

 

торФОМЪ

 

по

 

предложен™

 

ин-

женера

 

Клейна

 

(нынѣшняго

 

Королевско-Виртембергскаго
главнаго

 

совѣтника

 

строеній),

 

что

 

впрочемъ

 

потомъ

 

и

оставлено,

 

въ

 

1845

 

году

 

принялись

 

на

 

Королевско-Бавар-

ской

 

государственной

 

желѣзной

 

дорогѣ,

 

между

 

Обергау-

зеномъ

 

и

 

Нордгеймомъ,

 

за

 

такіе

 

же

 

опыты

 

топленія,

 

и,

послѣ

 

многихъ

 

трудностей,

 

достигли

 

желаемыхъ

 

успѣховъ.

Первый

 

опытъ

 

съ

 

искусственно

 

приготовленнымъ,

 

т,

 

ё.

ногами

 

истоптаннымъ

 

въ

 

кисель

 

и

 

потомъ

 

СФормирован-

нымъ

 

и

 

высушеннымъ

 

торфомъ,

 

произвелъ

 

такой

 

одобри-

тельный

 

результатъ,

 

что

 

тотчасъ

 

же

 

рѣшено

 

подверг-

нуть

 

испытанію

 

и

 

обыкновенный

 

торФЪ.

 

О

 

первыхъ

 

опы-

тахъ

 

съ

 

торфомъ

 

30

 

и

 

31

 

Октября

 

1845

 

года,

 

произве-

денныхъ

 

королевскимъ

 

мсханикомъ

 

Экстеромъ

 

(Щііх),

 

подъ

вѣдѣніемъ

 

котораго

 

топленіе

 

торФомъ

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

про-

должалась,

 

4

 

Ноября

 

того

 

же

 

хода

 

было

 

слѣдующее

 

до-

несете:

«Для

 

этихъ

 

опытовъ

 

употребляли

 

обыкновенный

 

торФъ,

изъ

 

слоя,

 

лежащаго

 

у

 

Майнгрюнделя,

 

отстоящаго

 

отъ

Аугсбурга

 

на

 

пять

 

часовъ

 

разстоянія .

 

Хотя

 

его

 

начали

 

разра-

ботывать

 

только

 

вънынѣшнемъ

 

году, однако

 

онъбылъ очень

хорошего

 

качества.

 

Тысяча

 

кусковъ

 

этого

 

торфа

 

вѣситъ

 

око-

ло

 

800

 

Фунтовъ,

 

и

 

его

 

доставили

 

на

 

дворъ

 

желѣзной

 

дороги

въ

 

Обергаузенъ

 

цѣною

 

по

 

3

 

фл.

 

30

 

Октября

 

пробный

 

по-

ѣздъ

 

локомотива

 

«Наѳана»,

 

и

 

восьми

 

прицвпленныхъ

 

пу-

стыхъ

 

вагоновъ

 

изъ

 

ОбергаузенавъМейтингенъ

 

и

 

обратно,
съ

 

употребленіемъ

 

для

 

топки

 

этого

 

торфа

 

оказался

 

такимѣ

успѣшнымъ,

 

что

 

рѣшили

 

обыкновенный,

 

11 -часовой

 

гіо^

ѣздъ

 

пустить

 

такимъ

 

же

 

образомъ,

 

и

 

онъ

 

проѣхалъ

 

раз^
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хозяйство

стояніе

 

изъ

 

Обергаузена

 

въ

 

Нордгеймъ

 

и

 

обратно

 

съ

 

та-

кимъ

 

же

 

успѣхомъ

 

и

 

быстротою,

 

какъ

 

и

 

всегда

 

ТорФЪ

давалъ

 

очень

 

живое,

 

большое

 

пламя

 

и

 

производилъ,

 

при

умѣренно

 

содёржимомъ

 

огнѣ,

 

очень

 

много

 

пару.

 

Вслѣд-

ствіе

 

первыхъ

 

опытовъ

 

положили

 

приподнять

 

рѣшетку,

 

и

это

 

оказалось

 

соотвѣтствующимъ

 

цѣли,

 

потому

 

что

 

воз-

можно

 

было

 

огонь

 

держать

 

низко,

 

не

 

слишкомъ

 

удаляя

пламя

 

отъ

 

отдушинъ.

Хотя

 

торфъ

 

оставляетъ

 

нѣкоторое

 

засореыіе,

 

за

 

всѣмъ

тѣмъ

 

огонь

 

можно,

 

посредствомъ

 

особо

 

устроенныхъ

 

для

торфа

 

лопатокъ,

 

такъ

 

же

 

легко

 

содержать,

 

какъ

 

и

 

при

 

дро-

вахъ.

 

Въдва,

 

въэтотъ

 

день

 

назначенныхъ

 

поѣзда,

 

именно,

изъ

 

Обергаузена

 

въ

 

Метингенъ

 

и

 

обратно,

 

и

 

изъ

 

Обергау-

зена

 

въ

 

Нордгеймъ

 

и

 

обратно,

 

следственно,

 

на

 

разстояніи
тридцати

  

часовъ

 

пути,

 

машина

 

употребила

  

всего

 

3,257

Фунтовь

 

торфа,

 

то

 

есть,

 

108,

 

6

 

Фунтовъ на

 

часъ

 

пути

 

(полъ
географической

 

мили).

   

Сравнительно

 

съ

 

употребленіемъ

дровъ

 

при

 

обыкновеиномъ

 

вагонномъ

 

поѣздѣ,

 

котораго

 

по-

требляютъ

 

на

 

Обергаузенъ-Нордгеймскую

 

дорогу

 

немного

менѣе

 

У

   

сажеии

  

на

 

часъ

 

пути,

  

этотъ

 

результатъ

 

оказы-

вается

  

благопріятнѣе ,

   

потому

   

что

 

здѣсь

  

издержки

 

для

топки

 

торФомъ

 

па

 

часъ

 

ѣзды

 

определяются

 

въ

 

25

 

кр.,

 

а

издержки

 

для

 

топки

 

дровами

  

въ

  

30

  

кр.

  

Это

 

отношеніе

расходовъ,

 

выведенное

 

изъ

 

одного

 

опыта,

 

не

 

должно

 

одна-

ко

 

считаться

 

уже

 

за

 

вѣрную

 

мѣру,

  

ибо

 

при

 

этомъ

 

опытѣ

погода

 

особенно

 

была

 

благопріятна.

 

Въ

 

назначенномъ

 

31

Октября

 

пробномъ

 

поѣздѣ,

 

при

 

которомъ

 

къмашинѣ

 

при-

цепили

 

тяжелый

 

рядъ

 

изъ

 

1 4

 

вагоновъ,

 

чтобы

 

убѣдиться,

можетъ

 

ли

 

торФЪ

 

вътрудномъ

 

случаѣ

 

дать

 

довольно

 

пару,

употребили

 

гораздо

 

болѣе

 

торФа,

 

именно,

 

182

 

Фунта

 

на

часъ

 

пути.

  

Послѣ

 

этого,

 

кажется,

 

можно

 

уже

 

съ

 

увѣрен-

ностію

 

сказать,

 

что

 

топка

 

торФомъ,

 

даже

 

при

 

цѣнѣ

 

3

 

фл.

за

 

тысячу,

  

не

 

будетъ

 

дороже

 

топки

 

дровами.

  

Но

 

можно

предвидѣть,

  

что

 

торФЪ,

  

когда

 

займутся

 

добываніемъ

 

его

изъ

 

безчисленныхъ,

 

казнѣ

 

принадлежащихъ

 

торФяныхъ

земель,

 

будетъ

 

доставляться

 

за

 

гораздо

 

меньшую

 

цѣну ,

 

и

тогда

 

не

 

безъ

 

основанія

 

ожидать

 

можно,

 

что

 

введеніемъ
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этого

 

топлива,

 

которымъ

 

такъ

 

богато

 

надѣлены

 

земли

прорѣзанныя

 

желѣзною

 

дорогою,

 

не

 

только

 

остановятъ

дальнѣйшее

 

повышеніе

 

цѣнъ

 

на

 

дрова,

 

но

 

и

 

издержки

 

на

топку

 

локомотива,

 

которыя

 

составляютъ

 

,

 

немаловажную

часть

 

необходимыхъ

 

расходовъ,

 

еще

 

значительно

 

могутъ

уменьшиться».

Вслѣдствіе

 

этого

 

донесенія,

 

тотчасъ

 

заготовили

 

боль-

шое

 

количество

 

торфа,

 

съ

 

которымъ

 

и

 

продолжали

 

произ-

водить

 

поѣзды

 

на

 

Обергаузенской-Нордгеймской

 

дорогѣ.

Чтобы

 

получить

 

вѣрное

 

сравненіе

 

торФа

 

съ

 

дровами,

 

устро-

или

 

два

 

локомотива

 

Обергаузенской-Нордгеймской

 

дороги

для

 

топки

 

торФомъ,

 

и

 

въ

 

Ноябрѣ,

 

и

 

Декабрѣ

 

1845,

 

а

 

так-

же

 

въЯнварѣ

 

слѣдующагогода

 

исключительно

 

топили

 

ихъ

торФомъ.

Въ

 

первомъ

 

мѣсяцѣ

 

39

 

двойныхъ

 

поѣздовъ

 

были

 

со-

вершены

 

весьма

 

успѣшно

 

безъ

 

всякой

 

остановки

 

и

 

стоили

131 ,640

 

кусковъ

 

торфа.

 

Дровъ

 

для

 

такихъ

 

же

 

39

 

поѣздовх,

въ

 

томъ

 

же

 

мѣсяцѣ,

 

израсходовано

 

40%

 

сажени.

 

Следова-
тельно

 

:

На

 

поѣздъ

 

съ

 

торФомъ

 

истрачено

 

3,375

куск.

 

по

 

3

 

фл.

 

за

 

тысячу ..........

      

10

 

фл.

     

7

 

кр.

На

 

поѣздъ

  

съ

 

дровами — 1,03

  

сажени

по

 

1 0

 

фл.

 

за

 

сажень .............

      

10

   

»

     

19

    

»

Такое

 

же

 

обстоятельство,

 

хотя

 

нѣсколько

 

болѣе

 

бла-

гоприятствующее

 

топленію

 

дровами,

 

оказалось

 

при

 

поѣздахъ

въ

 

Декабрь;

 

въ

 

Январѣ

 

жъ

 

1846

 

г.

 

когда

 

надобно

 

/было
употребить

 

гораздо

 

менѣе

 

сухаго

 

торФа,

  

израсходовано:

На

 

поѣздъ

 

съ

 

торфомъ

 

—

 

3.570

 

кусковъ,

по

 

3

 

фл.

 

за

 

тысячу ...............

     

ТО

 

фл.

 

42

 

кр.

На

 

поѣздъ

 

съ

 

дровами

 

0,898

 

сажени,

 

по

1 0

 

фл.

 

за

 

сажень

 

.

 

. , .............

        

8

   

»

   

59

   

»

По

 

этимъ

 

опытамъ

 

исчезло

 

всякое

 

сомнѣніе

 

о

 

возмож-

ности

 

движенія

 

локомотива

 

посредствомъ

 

торфа,

 

и

 

оказа-

лось,

 

что

 

даже

 

при

 

высокой

 

цѣнѣ,

 

по

 

3

 

фл.

 

за

 

тысячу

кусковъ,

 

топленіе

 

торФомъ,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

  

не

 

дороже



f
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хозяйство

обходится,

 

чѣмъ

 

топленіе

 

дровами.

 

По

 

этому,

 

чтобы

 

ре-

шительно

 

ввести

 

въ

 

употребленіе

 

торФЪ

 

на

 

дорогѣ,

 

между

Мюнхеномъ

 

и

 

Донаувертъ

 

еще

 

осенью

 

1846

 

года,

 

и

 

дабы

торфъ

 

получать

 

по

 

дешевой

 

цѣнѣ,

 

предложили

 

въ

 

Мартѣ

1846

 

года

 

приступить

 

къ

 

добыванію

 

его

 

для

 

желѣзной

дороги

 

изъ

 

лежащего

 

на

 

половинѣ

 

дороги

 

между

 

Мюнхе-

номъ

 

и

 

Аугсбургомъ.

 

Занявшись

 

разработкою

 

этого

 

моха,

равно

 

какъ

 

и

 

нѣкоторыми

 

казенными

 

торфяными

 

землями,

лежащими

 

между

 

Лохгаузеномъ

 

и

 

Ольхингомъ,

 

начавъ

 

съ

Мая

 

1846,

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

получили

 

14

 

милліоновъ

кусковъ,

 

и

 

уже

 

въ

 

Октябрѣ

 

того

 

года

 

могли

 

начать

 

топле-

ніе

 

торФомъ

 

въ

 

большомъ

 

размѣрѣ.

 

При

 

этомъ

 

оказалось

сначала

 

много

 

трудностей,

 

вслѣдствіе

 

дурнаго

 

качества

Гаспельмоскаго

 

торФа

 

и

 

неудовлетворительной

 

осушки

 

его,

трудностей,

 

которыя

 

преодолеть

 

можно

 

было

 

только

 

от-

бирая

 

соотвѣтствующія

 

назначенію

 

куски.

 

Вотъ

 

причины

по

 

коимъ

 

оставить

 

топленіе

 

дровами

 

на

 

всей

 

южной

 

части

государственной

 

желѣзной

 

дороги

 

и

 

ввести

 

въ

 

исключи-

тельное

 

употребленіе

 

топку

 

торФомъ

 

можно

 

было

 

только

въ

 

Маѣ

 

1847

 

г.

Объ

 

успѣхѣ

 

топленія

 

торфомъ

 

и

 

добываніи

 

его

 

въ

Гаспельмосѣ

 

1846,

 

1847

 

и

 

1848

 

годовъ

 

главное

 

управле-

еіе

 

королевскихъ

 

почтъ

 

ижелѣзныхъ

 

дорогъ

 

отъ

 

17

 

Марта

даетъ

 

слѣдующее

 

объясненіе.

Изъ

 

Гаспельмоса

 

и

 

изъ

 

торФяныхъ

 

мѣстъ

 

лежащихъ

ори

 

желѣзной

 

дорогѣ

 

между

 

Лохгаузеномъ

 

и

 

Ольхингомъ

добыли

 

въ

 

1846

 

году

 

около

 

14

 

милліоновъ;

 

въ

 

1847

 

г.

12

 

милліоновъ,

 

а

 

1848

 

около

 

13

 

милліововъ

 

кусковъ

 

тор-

фа.

 

Производство

 

копанія

 

торфа

 

въ

 

Гаспельмосѣ

 

въ

 

пер-

вые

 

годы

 

не

 

совсѣмъ

 

соответствовало,

 

въ

 

экономическомъ

отношеніи,

 

первоначальнымъ

 

ожиданіямъ,

 

по

 

причинѣ

 

на-

ходящихся

 

у

 

этого

 

торФа

 

болыпихъ

 

отлогостей

 

и

 

изъ-за

болынихъ

 

издержекъ

 

по

 

перевозкѣ

 

его

 

въ

 

амбары,

 

но

впрочемъ,

 

было

 

удовлетворительно,

 

такъ

 

какъ:

1)

 

Употребленіе

 

и

 

годность

 

этого

 

торФа

 

для

 

топки

 

ло-

комотива

 

уничтожило

 

всякое

 

сомнѣніе,

 

потому

 

что

 

весь

 

до-
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бытый

 

въ

 

этомъ

 

году

 

торФЪ

 

дѣйствительно

 

былъ

 

истра-

ченъ

 

съ

 

успѣхомъ

 

для

 

топленія

 

локомотива;

2)

  

добыто

 

такое

 

значительное

 

количество

 

торфа,

 

что

при

 

пособіи

 

купленнаго

 

за

 

дешевую

 

цѣпу

 

у

 

частныхъ

 

лю-

дей,

 

въ

 

послѣдніе

 

годы

 

отапливавіе

 

локомотивовъ

 

почти

исключительно

 

имъ

 

производилось;

3)

  

расходы

 

топленія

 

торФомъ,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

не

превышали

 

расходовъ

 

на

 

дрова;

4)

   

вслѣдствіе

 

употребленія

 

этого

 

торфа

 

взамѣнъ

 

дровъ

на

 

желѣзной

 

дорогѣ,

 

цѣна

 

этихъ

 

послѣднихъ

 

понизилась

съ

 

8 — 9

 

фл.

 

на

 

5

 

и

 

6

 

фл.

 

за

 

сажень ,

 

и

 

самый

 

торФЪ

 

съ

 

3

фл.

 

дошелъ

 

до

 

1

 

фл.

 

45

 

кр.

 

за

 

тысячу

 

кусковъ.

Однако

 

питаютъ

 

основательную

 

надежду

 

еще

 

болѣе

уменьшить

 

издержки

 

на

 

Гаспельмосскій

 

торФЪ.

Гаспельмосскій

 

торФЪ

 

состоитъ

 

изъ

 

двухъ

 

очень

 

раз-

личныхъ

 

сортовъ ,

 

расположенныхъ

 

одинъ

 

на

 

другомъ.

Комья

 

верхняго

 

слоя

 

очень

 

жилисты

 

и

 

даютъпо

 

высушкѣ

легкіе,

 

рыхлые

 

куски,

 

а

 

глубже

 

лежащіе

 

комья

 

тяжелѣе,

 

но

скоро

 

высушиваются

 

и

 

при

 

этомъ

 

легко

 

крошатся.

 

ТорФЪ,

высушенный

 

на

 

воздухѣ,

 

тотчасъ

 

слѣдуетъ

 

отнести

 

въ

амбаръ,

 

чтобы

 

предохранить

 

его

 

отъ

 

перемѣнныхъ

 

дѣй-

ствій

 

дождя

 

и

 

солнца,

 

которые

 

главньшъ

 

образомъ

 

и

 

про-

изводятъ

 

въ

 

немъ

 

ломкость.

 

Равнымъ

 

образомъ

 

необходи-

мо

 

высушенный

 

торФЪ,

 

прежде

 

отдачи

 

на

 

локомотивъ,

 

не

подвергать

 

никакой

 

другой

 

переноскЬ или

 

перегрузкѣ,

 

по-

тому

 

что

 

это

 

съ

 

одной

 

стороны

 

увеличиваетъ

 

расходы,

 

съ

другой

 

производитъ

 

большую

 

ломку

 

его.

 

По

 

этому

 

весь

торФЪ

 

долженъ

 

бы

 

сдаваться

 

изъ

 

Гаспельіиоса

 

прямо

 

на

локомотивъ,

 

безъ

 

дальнѣйшей

 

перегрузки,

 

и

 

это

 

можно

 

бы
было

 

привести

 

въ

 

исполненіе,

 

если

 

бъ

 

построить

 

тамъ

 

глав-

ный

 

амбаръ.

 

Впрочемъ,

 

большую

 

выгоду

 

приноситъ

 

обра-

ботка

 

торФа

 

чрезъ

 

такъ

 

называемое

 

приготовленіе

 

или

 

об-

разованіе

 

онаго,

 

состоящее

 

въ

 

томъ,

 

что

 

сперва

 

торФЪ

 

рас-

крошатъ,

 

разорвутъ

 

его

 

жилки,

 

смѣшаютъ

 

съ

 

водою

 

и

превратятъ

 

въ

 

жидкій

 

кисель,

 

а

 

потомъ

 

СФормируютъ

 

въ

отдѣльные

 

куски

 

и

 

высушатъ

 

ихъ.

 

Этотъ

 

образъ

 

дѣйствія

приведенъ

 

былъ

 

въ

 

исполненіе

 

первый

 

разъ

 

техникомъ
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хозяйство

Флоромъ

 

(^Іог)

 

изъ

 

Аугсбурга,

 

по

 

иностранной

 

(<§оШшЬ)
обыкновенной

 

методѣ,

 

и

 

въ

 

1846

 

году

 

такъ

 

приготовлен-

ный

 

торфъ

 

подвержевъ

 

былъ

 

опыту

 

въ

 

Гаспельмосѣ.

 

Онъ

оказалъ,

 

правда,

 

двойную

 

силу

 

жара,

 

но

 

издержки

 

на

 

та-

кое

 

приготовленіе,

 

по

 

показанію

 

Флора,

 

слишкомъ

 

велики.

Значительно

 

упростивъ

 

пріемы

 

обработки,

 

именно,

 

отмѣ-

нивъ

 

превращение

 

торФа

 

въ

 

кисель

 

навозомъ,

 

въ

 

1847

 

г.

произвели

 

опытъ

 

приготовленія

 

торфа

 

слѣдующимъ

 

обра-

зомъ:

 

сырой

 

торФЪ

 

клали

 

въ

 

деревянные

 

ящики

 

(а

 

потомъ

даже

 

въ

 

торФяныя

 

ямы)

 

и

 

люди

 

топтали

 

его

 

ногами, — отъ

примѣси

 

воды

 

торФЪ

 

превращался

 

въ

 

кисель,

 

которымъ

и

 

наполняли

 

болыпія

 

деревянныя

 

рамы,

 

раздѣленныя

 

на

отдѣльныя

 

Формы.

 

Такимъ

 

образомъ

 

образовались

 

отдель-

ные

 

куски

 

торФа.

 

По

 

этому

 

способу

 

уже

 

въ

 

1847

 

году

 

бы-

ло

 

заготовлено

 

значительное

 

количество

 

торФа

 

на

 

Гаспель-

мосѣ,

 

и

 

издержки,

 

безъ

 

перевозки

 

въ

 

амбары,

 

доходили

 

до

2

 

фл.

 

на

 

тысячу

 

кусковъ.

Хотя

 

топтанный

 

торФЪ

 

имѣлъ

 

меньше

 

вѣсу,

 

чѣмъ

 

при-

готовленный

 

по

 

способу

 

Флора,

 

но

 

при

 

равномъ

 

объемѣ

онъ

 

представлялъ

 

гораздо

 

болѣе

 

силы

 

жара,

 

чѣмъ

 

торФЪ

обыкновенный.

 

Топтаніе

 

торфа

 

людьми

 

оказало

 

однако

слѣдуюшія

 

выгоды:

1 )

  

При

 

болынемъ

 

производствѣ

 

требуется

 

много

 

рабо-

чихъ

 

и

 

притомъ

 

на

 

невыгодныхъ

 

условіяхъ,

 

ибо

 

топтаціе

ногами

 

при

 

холодной

 

погодѣ

 

составляетъ

 

очень

 

непріят-

ный,

 

вредный

 

для

 

здоровья

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

продолжи-

тельный

 

трудъ,

 

за

 

который,

 

разумѣется,

 

надобно

 

и

 

пла-

тить

 

дороже.

2)

  

При

 

различномъ

 

приготовленіи

 

нѣсколькихъ

 

мил-

ліоновъ

 

кусковъ,

 

работники

 

должны

 

быть

 

разсѣяны

 

на

болыпомъ

 

пространстве,

 

а

 

отъ

 

этого

 

вадзоръ

 

очень

 

затруд-

нителенъ,

 

земля,

 

по

 

небрежностирабочихъ

 

изроется

 

въ

 

годъ

глубокими

 

ямами,

 

да

 

и

 

перевозка

 

въ

 

главный

 

амбаръ

 

очень

убыточна.

3)

  

Затруднительный

 

надзоръ

 

имѣетъ

 

слѣдствіемъ

 

то,

что

 

торФЪ

 

недостаточно

 

тонко

 

вытаптываютъ,

 

а

 

отъ

 

этого

по

 

высушкѣ

 

не

 

будетъ

 

въ

 

немъ

 

достаточнаго

 

вѣса.
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При

 

неоспоримыхъ

 

выгодахъ,

 

которыя

 

представляетъ

искусственная

 

обработка

 

торфа

 

посредствомъ

 

топтанья

 

пе-

редъ

 

простымъ

 

копаньемъ,

 

главная

 

задача

 

состояла

 

въ

томъ,

 

чтобы

 

устранить

 

выше

 

объяснепньія

 

невыгоды

 

ис-

кусственна™

 

способа.

 

Для

 

рѣшевія

 

этой

 

задачи

 

Королевскій
главный

 

машинистъ

 

Экстеръ

 

предложилъ

 

слѣдующее

 

ме-

ханическое

 

учреждепіе,

 

которое

 

и

 

было

 

приведено

 

въ

 

ис-

полненіе. — Сдѣлана

 

машина

 

съчугуннымъ

 

каткомъ,

 

кото-

рый

 

снабженъ

 

многими

 

зубцами

 

и

 

крючками,

 

для

 

разрѣ-

занія

 

и

 

раздѣленія

 

торФа^

 

превращающагося

 

въ

 

то

 

же

 

вре-

мя,

 

посредствомъ

 

примѣси

 

воды,

 

въ

 

жидкій

 

кисель.

Машина

 

ставится

 

посреди

 

назначеннаго

 

и

 

вслѣдствіе

Высочайшаго

 

соизволевія

 

въ

 

1848

 

году

 

купленнаго

 

мѣста

для

 

главной

 

торфяной

 

станціи

 

и

 

приводится

 

въ

 

движеніе
посредствомъ

 

стараго

 

локомотива,

 

къ

 

этому

 

назначенію
приспособленнаго

Этотъ локомотивъ,

 

т.е.

 

паровозъ,

 

добываетъ и

 

требуе-
мое

 

количество

 

воды

 

изъ

 

большего,

 

нарочно

 

устроеннаго

колодезя,

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время,

 

по

 

вспомогательнымъ

 

желѣз-

нымъ

 

дорогамъ,

 

помощію

 

бичевоп

 

перевозить

 

торФъвъ

 

ваго-

пахъ

 

отъ

 

мѣста'

 

добыванія

 

къ

 

машинѣ.

 

Вспомогательныя

желѣзиыя

 

дороги

 

устроены

 

такъ,

 

что

 

на

 

одну

 

изъ

 

нихъ

 

до-

ставляется

 

сырой

 

торФЪ

 

съсамаго

 

мѣста

 

и

 

съ

 

повозокъ

 

не-

посредственно

 

перекладывается

 

на

 

машину,

 

откуда

 

въ

 

жид-

комъ

 

видѣ

 

онъ

 

воступаетъ

 

въ

 

вагонъ

 

и

 

посредствомъ

 

вто-

рой

 

вспомогательной

 

дороги

 

перевозится

 

въ

 

Формы,

 

устро-

енныя

 

по

 

обѣимъ

 

сторонамъ

 

дороги.

 

Мѣсто,

 

лежащее

 

по-

среди

 

Гаспельмоса

 

и

 

ограниченное

 

желѣзною

 

доропно,

 

не-

много

 

возвышено

 

и

 

совершенно

 

сухое,

 

поэтому

 

оно

 

какъ

 

для

устройства

 

станціи

 

и

 

амбара,

 

такъ

 

для

 

приготовленія

 

ивы-

сушиванія

 

торфа

 

чрезвычайно

 

хорошо

 

приспособлено

 

и

какъ

 

бы

 

природою

 

къ

 

тому

 

назначено.

 

Такъ

 

какъ

 

машины

больше/о

 

частію

 

уже

 

были

 

поставлены

 

весною

 

1848

 

года,

то

 

уже

 

въ

 

этомъ

 

году

 

возпамѣрилис-ь

 

приготовить

 

большее
количество

 

торфа.

 

Но

 

этому

 

воспрепятствовало

 

замедленіе
въ

 

покупкѣ

 

зегеель ,

 

а

 

главное

 

то ,

 

что

 

колодцы

 

не

 

давали

достаточнаго

 

количества

 

воды,

 

и

 

надобно

 

было

 

удоволь-
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стврваться

 

маленькимъ

 

производствомъ,

 

которое

 

доставило

около

 

130.000

 

кусковъ.

 

Впрочемъ,

 

такимъ

 

образомъ

 

при-

готовленный

 

торФЪ

 

вышелъ

 

очень

 

хорошимъ,

 

и

 

произве-

денные

 

имъ

 

поѣзды

 

показали,

 

что

 

это

 

топливо,

 

сравни-

тельно

 

очень

 

тяжелое,

 

содержитъ

 

въ

 

себѣ

 

при

 

равномъ

объемѣ

 

только

 

что

 

выкопаннаго

 

торфа

 

двойную

 

силу

 

жара.

Теперь

 

же,

 

когда

 

окончены

 

всѣ

 

приготовленія ,

 

можно

 

въ

слѣдующій

 

годъ

 

начать

 

обработку

 

торФа

 

въ

 

болыпемъ

 

раз-

мѣрѣ,

 

и

 

кажется

 

можно

 

будетъ

 

приготовлять

 

ежедневно

 

до

100.0000

 

кусковъ,

 

и

 

каждую

 

1.000

 

довести

 

до

 

цѣны

 

1
фл.

 

30

 

кр.

 

Для

 

приготовленія

 

этого

 

количества

 

достаточно

будетъ

 

ежегоднаго

 

дохода

 

трехъ

 

дней

 

работы

 

при

 

глуби-
нѣ

 

копанія

 

въ

 

10

 

Футъ.

 

Но",

 

такъ

 

какъ

 

глубина

 

торфа

 

въ

большей

 

части

 

земли

 

превосходитъ

 

10

 

Футъ,

 

а

 

въ

 

нѣко-

торыхъ

 

мѣстахъ

 

достигаетъ

 

даже

 

28,

 

въ

 

Гаспельмосѣ

же

 

заключается

 

всего

 

1.139

 

дневной

 

работы,

 

привсѣхъ

условіяхъ

 

для

 

быстраго

 

приращенія

 

торфа,

 

то

 

легко

 

заклю-

чить,

 

какой

 

богатый,

 

неистощимый

 

запасъ

 

лучшаго

 

топ-

лива

 

содержится

 

въ

 

этой

 

землѣ,

 

и

 

какую

 

важность

 

состав-

ляетъ

 

успѣшная

 

и

 

соотвѣтствующая

 

цѣли

 

разработка

 

этой

земли

 

для

 

дѣйствіп

 

желѣзной

 

дороги.

 

Главныя

 

выгоды

искусственнаго

 

приготовленія

 

торфа

 

передъ

 

обыкновен-
нымъ

 

копаньемъ,

 

суть

 

слѣдующія:

1)

 

Для

 

искусственнаго

 

приготовленія

 

торФа

 

можно

 

упо-

треблять

 

всю

 

торФянную

 

массу

 

безъразличія.хотя

 

бы

 

она

была

 

недостаточнаго

 

качества,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

для

 

ко-

панаго

 

годится

 

только

 

совершенно

 

твердач

 

масса,

 

находя-

щаяся

 

на

 

влажных

 

ь

 

мѣстахъ.

 

Если

 

торфяная

 

глыба,

 

какъ

это

 

случается

 

большею

 

частію

 

въ

 

Гаспельмосѣ,

 

не

 

совсѣмъ

твердо

 

слеглась

 

или

 

перемѣшана

 

древесиною

 

или

 

коренья-

ми,

 

то

 

ее

 

или

 

совсѣмъ

 

нельзя

 

рыть

 

обыкновеннымъ

 

обра-

зомъ

 

или

 

съ

 

болыиимъ

 

выборомъ.

 

Но

 

и

 

при

 

твердой

 

массѣ

отпадаютъ

 

при

 

рытіи

 

кусковъ

 

большія

 

части,

 

которыя

упадаютъ

 

на

 

дно

 

и

 

портятся.

 

Такъ

 

же

 

мало

 

употребитель-

но

 

рытье

 

торФа

 

кусками

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣстахъ,

 

гдѣ

 

торфяная

масса

 

еще

 

очень

 

склочена ,

 

потому

 

что

 

вырытые

 

куски

 

ея

за

 

осушкою

 

очень

  

легки

 

и

 

рыхлы

 

и

 

относительно

 

своего
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объема

 

даютъ

 

незначительную

 

силу

 

жара.

 

Всѣ

 

эти

 

сорты

торфа

 

въ

 

искусственномъпригоговленіисмѣшиваются

 

одинъ

сь

 

другимъ

 

и

 

доставляютъ

 

тяжелое,

 

ровное

 

и

 

сильное

 

топ-

ливо.

2)

  

Приготовленный

 

торФЪ

 

высыхаегь

 

не

 

смотря

 

на

примѣшанную

 

воду

 

скорѣе

 

вырытаго,

 

и

 

менѣе

 

чувствите-

ленъ,

 

если

 

высушенъ

 

какъ

 

должно,

 

къ

 

вліянію

 

погоды.

Онъ

 

даетъ

 

когда

 

высохнетъ,

 

жесткую,

 

твердую

 

массу,

 

ко-

торая

 

не

 

подвергается

 

ломкѣ.

3)

  

Приготовленный

 

торФЪ

 

при

 

равномъ

 

объемѣ

 

имѣетъ

двойную

 

силу

 

жара

 

противъ

 

вырытаго,

 

и

 

поэтому

 

требуетъ

вполовину

 

пространства

 

въ

 

амбарахъ

 

и

 

въ

 

запасныхъ

 

ва-

гонахъ.

 

Этимъ

 

весьма

 

облегчается

 

не

 

только

 

перевозка

 

тор-

Фа,

 

но

 

и

 

дѣло

 

истопника.

Въ

 

концѣ

 

апрѣля

 

1849

 

въ

 

Гаспельмосѣ

 

рѣшительно

стали

 

приготовлять

 

торФЪ

 

машиною,

 

и,

 

не

 

смотря

 

на

множество

 

затрудненій,

 

какъ

 

отъ

 

несовершенства

 

предва-

рительныхъ

 

приготовленій,

 

такъ

 

и

 

отъ

 

непривычки

 

и

 

не-

радѣнія

 

работниковъ,

 

въ

 

этомъ

 

году

 

выработали

 

торфу

58,32,650

 

кусковъ=200,000

 

кубическимъ

 

Футамъ.

 

Съ

этого

 

времени

 

машинное

 

приготовленіе

 

торфа

 

въ

 

Гаспель-

мосѣ,

 

которое

 

между

 

тѣмъ

 

нѣсколько

 

измѣнялось,

 

продол-

жается

 

правильно,

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

приготовлено

 

слѣдую-

щее

 

количество:

Въ

 

1850

 

году ........ 216,900

 

кубич.

 

Футовъ

»

   

1851

     

»

    

........ 245,000

      

»

           

»

»

   

1852

    

»

    

........ 400,800

      

»

           

»

»

   

1853

    

»

    

.

 

.

 

.

 

. ____ 338,400

 

<

    

»

           

»

»

   

1854

    

»

    

........ 306,600

      

»

           

»

Всѣ

 

издержки

 

по

 

обработкѣ

 

простираются

 

за

 

100

 

ку-

бич.

 

Футъ

 

въ

 

амбаръ

 

доставленнаго

 

торФа:

Въ

 

1850

 

году

 

до

 

З.фл.

 

48

 

кр.

»

   

1851

    

»

      

»

   

3

   

»

    

36

   

»

»

   

1852

    

»

      

»

   

3

   

»

    

16

   

»

»

   

1853

    

»

      

»

   

3

   

»

    

48

   

»

»

   

1854

    

»

      

»

   

4

   

»

    

27

   

»
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Причемъ

 

надо

 

замѣтить,

 

что

 

увеличеніе

 

издержекъ

 

до-

быванія

 

очень

 

зависитъ

 

отъ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

благоприят-

ной

 

погоды,

 

и

 

за

 

1854

 

годъ

 

больше

 

прочихъ

 

цифра

 

про-

изошла

 

главное

 

отъ

 

причисленныхъ

 

къ

 

ней

 

издержекъ

 

по

новымъ

 

опытамъ.

Изъ

 

издержекъ

 

на

 

первоначальное

 

учрежденіе

 

машины

со

 

всѣми

 

принадлежностями

 

простираются

 

до

 

17,715

 

фл.

39

 

кр.,

 

причемъ,

 

однако,

 

паровозъ,

 

т.

 

е.

 

локомотивъ,

 

не

считается.

 

Изъ

 

этой

 

суммы.

1)

  

На

 

земляныя

 

работы ...........

    

2,251

 

фл.

 

17

 

кр.

2)

  

Построеніеи

 

поставку

 

вепомогатель-

ныхъ

 

дорогъ

 

и

 

пр ..............

     

5,717

   

»

     

52

 

»

3)

  

Машины

 

и

 

инструменты .........

     

9,746

   

»

     

30

 

»

17,715

 

фл.

 

39

 

кр.

Впрочемъ,

 

эти

 

издержки

 

въ

 

слѣдующіе

 

годы

 

возвыси-

лись

 

еще

 

на

 

нѣсколько

 

тысячъ

 

гульденовъ,

 

изъ-за

 

немного

увеличенныхъ

 

машинъ

 

и

 

прибавки

 

вспомогателыаыхъ

 

до-

рогъ

 

и

 

вагоновъ.

 

При гото вленіе

 

торФа

 

въ

 

Гаспельмосѣ

начинается

 

обыкновенно

 

въ

 

послѣднихъ

 

числахъ

 

Апрѣля;

машина

 

работаетъ

 

обыкновенно

 

до

 

начала

 

или

 

середины

Августа,

 

а

 

въ

 

амбарахъ

 

и

 

вообще

 

всѣ

 

дѣла

 

оканчиваются

въ

 

концѣ

 

Сентября.

 

При

 

торФяно-приготовительныхъ

 

ма-

шинахъ

 

занимаются

 

въ

 

продолженіи

 

этого

 

времени

 

сред-

нимъ

 

числомъ

 

около

 

130

 

человѣкъ.

Всѣ

 

работы

 

даются

 

по

 

условіямъ,

 

и

 

работникъ

 

во

 

все

рабочее

 

время,

 

отъ

 

5'/,

 

часа

 

утра

 

до

 

6

 

часовъ

 

вечера,

 

вы-

ручаетъ

 

ежедневно

 

отъ

 

54

 

кр.

 

до

 

1

 

фл.

 

6

 

кр.

 

За

 

такое

 

же

время

 

работница получаетъ

 

отъ

 

36

 

до

 

42

 

кр.,

 

старыя

 

исла-

быя

 

женщины

 

отъ

 

24

 

до

 

27

 

кр.,

 

дѣти

 

отъ

 

1

 

8

 

до

 

24

 

кр.

Увели ченіе

 

работъ

 

и

 

расходовъ

 

по

 

приготовление

 

торфа

весьма

 

много

 

зависитъ

 

отъ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

благопріят-
ной

 

погоды

 

съ

 

Мая

 

по

 

Октябрь

 

мѣсяцъ,

 

и

 

частые

 

дожди,

прерывая

 

каждый

 

разъ

 

дѣйствіе,

 

препятствуютъ

 

и

 

замед-

ляютъ

 

сушеніе

 

торФа.

 

Тогда

 

нужно

 

часто

 

наполнять

ящики

 

торфяными

 

кусками,

 

но

 

это

 

очень

 

возвыситъ

 

рас-
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ходы

 

на

 

сушеніе

 

и

 

перевозку

 

торФа.

 

Въ

 

сложности

 

из-

держки

 

по

 

различнымъ

 

работамъ,

 

при

 

обработкѣ

 

торФа

посредствомъ

 

имѣющагося

 

въ

 

Гаспельмосѣ

 

механическаго

учрежденія,

 

могутъ

 

быть

 

опредѣлены

 

слѣдующимъ

 

обра-

зОмъ:

Для

 

100

 

кубическихъ

 

Футъ

 

машиннаго

 

торФа:

1.

  

Расположеніе

 

и

 

приготовленіекана-
ловъ ............................. —

  

фл.

    

5

  

кр.

2.

  

Копаніе

 

и

 

нагрузка

 

торфяной

 

земли.

 

—

  

»

    

32

    

»

3.

  

Перевозка

 

на

 

машину

 

и

 

уборка.

 

...

  

—

   

»

    

17

    

»

4.

  

Отдѣлка

 

жидкаго

 

торфа

 

въ

 

Формахъ.

 

—

  

»

    

15

    

»

5.

  

Формы ...................... —

  

»

    

26

    

»

6.

  

Накладываніе

 

въ

 

ящики ......... —

   

»

    

24

    

»

7.

  

Уборка

 

въ

 

амбары ..............

  

—

  

»

    

42

 

»

8.

  

Расходы

 

по

 

паровозу ............ —

   

*

    

10

    

»

9.

   

Собираніе

 

и

 

перевозка

 

употребляе-

мыхъ

 

остатковъ

 

для

 

паровоз ...... а..

 

.

 

.

 

.

  

—

  

»

     

5

    

»

10.

  

Починка

 

машинъ

 

и

 

пр .......... —

  

»

    

10

   

»

1 1 .

  

Надзоръ .................... —

 

»

    

10

    

»

3

 

фл.

 

1 6

 

кр.

Впрочемъ,

 

надо

 

замѣтить,

 

что

 

эти

 

издержки

 

при

 

боль-

шомъ

 

и

 

окончательно

 

устроенномъ

 

заведеніи,

 

если

 

восполь-

зоваться

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

произведенными

 

опытами,

 

могутъ

еще

 

значительно

 

уменьшиться.

 

Особенно

 

обѣщаетъ

 

новые

благопріятные

 

результаты

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

употребляемая
въ

 

Гаспельмосѣ

 

для

 

опытовъ

 

машина,

 

въ

 

которой

 

торФЪ

безъ

 

примѣси

 

воды

 

растирается

 

въ

 

тонкій

 

порошокъ.

 

Со-

стоящее

 

въ

 

Гаспельмосѣ

 

машинное

 

учреждевіе,

 

которое

 

до

сихъ

 

поръ

 

считалось

 

вбе

 

еще

 

пробнымъ

 

заведеніемъ,

 

да-

леко

 

было

 

недостаточно

 

для

 

потребностей

 

желѣзныхъ

дорогъ

 

и

 

для^

 

болыпихъ,

 

сдѣланныхъ

 

въ

 

Гаспельмосѣ

спросовъ.

 

По

 

этому,

 

въ

 

послѣдніе'

 

годы

 

на

 

Гаспельмосѣ,

кромѣ

 

торфа,

 

приготовляемаго

 

машиною,

 

въ

 

количествѣ

отъ

 

3

 

до

 

400,000

 

кубическихъ

 

Футъ,

 

поставлялось

 

еще

ежегодно

 

отъ

 

1

 

милліона

 

до

 

1 ,500,000

 

кубическихъ

 

Футъ
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хозяйство

торфа

 

топтаннаго,

 

на

 

обработку

 

коего

 

употреблялось

 

отъ

1,200

 

до

 

1,500

 

человѣкъ.

 

Въ

 

отношеніи

 

огромности

 

до-

хода

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

ни

 

одно

 

подобное

 

заведеніе

 

въ

 

Гас-

пельмосѣ

 

не

 

могло

 

равняться.

Все

 

торфяное

 

ведомство

 

Гаспельмоса

 

заключается

 

въ

1,600

 

дневной

 

работы,

 

отъ

 

8

 

до

 

24

 

Футъ

 

глубины;

 

по-

этому,

 

при

 

1 6

 

Футахъ

 

средней

 

глубины

 

содержится

 

въ

немъ

 

924

 

милліона

 

кубическихъ

 

Футъ

 

торфа ,

 

котораго

правильное

 

возрожденіе

 

можно

 

почти

 

съ

 

вѣрнос.тію

 

при-

нять

 

чрезъ

 

100

 

лѣтъ

 

по

 

теперешнимълюбопытнымъопы-

тамъ,

 

если

 

только

 

предположитъ

 

соединеніе

 

благопріят-
ныхъ

 

обстоятельствъ

 

для

 

нароста

 

торФяныхъ

 

растеній.

Топленіе

 

торФомъ,

 

которое

 

въ

 

1845

 

и

 

1846

 

годахъ

только

 

еще

 

частію

 

входило

 

въ

 

употребленіе,

 

въ

 

1847
было

 

уже

 

введено

 

на

 

всемъ

 

пространствѣ

 

до

 

Донауверта,

и

 

мало

 

по

 

малу

 

вошло

 

даже

 

въ

 

употребленіе

 

и

 

на

 

новыхъ

мѣстахъ,

 

на

 

пути

 

до

 

Нордлингенаи

 

Кауфбейрена.

 

Въ1850
году,

 

до

 

котораго

 

только

 

малые,

 

т.

 

е.

 

пассажирскіе

 

по-

ѣзды,

 

были

 

отапливаемы

 

торФомъ,

 

произведенъ

 

былъ

 

пер-

вый

 

опытъ

 

топки

 

торФомъ

 

на

 

товарномъ

 

поѣздѣ,

 

со

 

стан-

щи

 

Нордлингена,

 

и

 

результатъ

 

былъ

 

такой

 

благопріятный,

что

 

17

 

Іюня

 

1850

 

года

 

предписано

 

было

 

топить

 

приго-

товленнымъ

 

торФомъ

 

всѣ

 

товарныя

 

машины

 

Нордлингена.

Послѣ

 

этихъ

 

распоряженій

 

скоро

 

дошли

 

до

 

того,

 

что

самые

 

большіе

 

товарные

 

поѣзды

 

действовали

 

безъ

 

вся-

каго

 

замедленія

 

не

 

только

 

приготовленнымъ

 

торФомъ,

 

но

даже

 

и

 

обыкновеннымъ,

 

копаннымъ.

 

Въ

 

настоящее

 

время

топленіе

 

торФомъ

 

уже

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

въ

 

ходу

 

на

 

всѣхъ

поѣздахъ

 

между

 

Мюнхеномъ,

 

Линдау Ульѣмъ,

 

до

 

Нюрен-
берга,

 

и

 

самыя

 

трудныя

 

горныя

 

пространства

 

между

 

Лин-

дау

 

и

 

Аугсбургомъ

 

проѣзжаются

 

посредствомъ

 

самаго

обыкновеннаго,

 

только

 

хорошо

 

выкопаннаго

 

торфа.

Величина

 

Поъзда

 

при

 

топленіи

 

торФомъ

 

совершенно

одинакова

 

съ

 

топленіемъ

 

посредствомъ

 

кокса.

 

Расходъ

торФа

 

на

 

Королевской

 

баварской

 

желѣзной

 

дорогѣ

 

прос-

тирался:



И

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ

   

НАУКИ. 181

Въ

  

1847

 

году ............... до

     

575,671

  

куб.

  

Фун.

»

    

1848

    

»

   

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

      

433,361

   

*»

       

»

»

   

1849

    

»

   

............ .' ____

      

840,158

    

»

       

»

»

   

1850

    

»

   

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

   

1,203,579

     

»

       

»

»

   

1851

     

»

   

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

   

2,167,243

     

»

       

»

»

   

1852

    

»

   

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

   

1,418,414

     

»

»

   

1853

    

» .................

   

3,836,354

     

»

       

»

»

   

1854

    

» .................

  

5,821,326

   

"»

       

»

Въ

 

нынѣшнемъ

 

году

 

(1855)

 

потребленіе

 

торФа

 

воз-

высилось

 

почти

 

до

 

7

 

милліоновъ

 

кубическихъ

 

Футъ ,

 

такъ

что

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

на

 

баварской

 

дорогѣ

 

употреблено

 

всего

почти

 

24

 

милліона

 

кубическихъ

 

Футъ ,

 

или

 

500

 

милліо-

новъ

 

кусковъ

 

торФа.

 

Употребленное

 

въ

 

послѣдніе

 

годы

большое

 

количество

 

торФа,

 

кромѣ

 

Гаспельмоса,

 

добыва-

лось

 

и

 

изъ

 

другихъ

 

торфяныхъ

 

земель,

 

именно,

 

изъ

 

тор-

фяныхъ

 

болотъ

 

въ

 

окрестностяхъ

 

Мюнхена,

 

между

 

Аугс-

бургомъ

 

и

 

Ульмомъ,

 

между

 

Аугсбургомъ

 

и

 

Донаувертомъ,

между

 

Кауфбейромъ

 

и

 

Кемтеномъ,

 

и

 

наконецъ

 

изъ

 

двухъ

казенныхъ

 

торФяныхъ

 

земель

 

между

 

Кемтеномъ

 

и

 

Имме-

нистатомъ,

 

и

 

изъ

 

болота

 

у

 

станціи

 

Гергатцъ.

 

Были

 

слу-

чаи,

 

что

 

очень

 

трудно

 

было

 

имѣть

 

отъ

 

частныхъ

 

людей

достаточное

 

количество

 

торФа,

 

такъ

 

что

 

въ

 

1852

 

году

снова

 

должны

 

были

 

прибѣгнуть

 

къ

 

топленію

 

дровами.

Но

 

теперь

 

уже

 

много

 

частныхъ

 

людей

 

расширили

 

свои

торфяныя

 

заведенія

 

такъ

 

что

 

въ

 

полученіи

 

достаточнаго

количества

 

торФа

 

нѣтъ

 

никакого

 

затрудненія.

 

Пріобрѣ-

таемый

 

отъ

 

частныхъ

 

людей

 

торФЪ,

 

который

 

составляетъ

большую

 

часть

 

всей

 

добычи

 

торфяной,

 

есть

 

торФЪ

копаный

 

и

 

большею

 

частію

 

дурнаго

 

или

 

посредственнаго

качества.

 

Самый

 

лучшій

 

сортъ

 

добывается

 

на

 

всемъ

 

про-

тяженіи

 

между

 

Аугсбургомъ

 

и

 

Ульмомъ,

 

который

 

по

 

объ-
ему

 

въ

 

силѣ

 

жара

 

почти

 

равняется

 

искусственному

 

Гаспель-

мосскому,

 

а

 

по

 

вѣсу

 

превосходитъ

 

его.

 

Цѣна

 

доставляе-

маго

 

частными

 

людьми

 

торФа

 

простирается

 

среднимъ

 

чис-

ломъ

 

до

 

3

 

фл.

 

36

 

кр.

 

за

 

100

 

кубическихъ

 

Футовъ

 

(2000

кусковъ).

   

Главное

   

пр.епятствіе,

   

которое

   

останавливало
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хозяйство,

до

 

сихъ

 

поръ

 

распространеніе

 

и

 

выгодное

 

употребленіе
торфа,

 

была

 

потребность

 

въ

 

болышіхъ магазинахъ ,

 

торФЪ

просушенный

 

на

 

воздухѣ

 

долженъ

 

прежде,

 

чѣмъ

 

пойдетъ

 

на

употребленіе,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

полгода

 

и

 

всю

 

слѣдующую

зиму

 

храниться

 

въ

 

амбарѣ,

 

для

 

совершенной

 

высушки, —

тогда

 

только

 

въ

 

немъ

 

достаточно

 

будетъ

 

жара.

 

А

 

какъ

для

 

исполнеиія

 

этого

 

условія

 

требуется

 

устройство

 

огром-

ныхъ

 

магазиновъ,

 

которыхъ

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

старались

 

избѣ-

гать,

 

то

 

необходимо

 

большую

 

часть

 

добытаго

 

лѣтомъ

торфа

 

уже

 

осенью

 

и

 

зимою

 

у

 

потреблять

 

для

 

топки

 

локомо-

тива:

 

отчего

 

и

 

расходъ

 

въ

 

зимніе

 

месяцы

 

бываетъ

 

гораз-

до

 

значительнее,

 

чѣмъ

 

въ

 

лѣтніе.

 

Большая

 

или

 

меньшая

степень

 

сырости

 

торфа

 

имѣетъ

 

много

 

вліянія

 

на

 

топленіе

локомотива,

 

что

 

и

 

замѣчено

 

еще

 

при

 

первыхъ

 

опытахъ

съ

 

этимъ

 

топливомъ.

 

Оказывается,

 

что

 

степень,

 

нынѣ

допускаемая,

 

можетъ

 

быть

 

еще

 

удвоена.

 

ТорФЪ

 

хорошо

высушенный

 

на

 

воздухѣ, — содержитъ

 

въ

 

себѣ

 

25°/0

 

воды,

Это

 

подало

 

поводъ

 

устроить

 

въ

 

прошедшемъ

 

году

 

на

 

Гас-

пельмосѣ

 

большой

 

опытъ

 

относительно

 

искусственнаго

 

суше-

нія.

 

Заведеніе

 

для

 

этого

 

начертано

 

и

 

исполнено

 

королев-

скимъ

 

совѣтникомъ

 

министерства

 

Веберомъ,

 

и

 

съ

 

прошед-

шаго

 

года

 

(1854)

 

находится

 

въ

 

ходу.

 

Оно

 

помѣшается

на

 

тридцати

 

маленькихъвагонахъ,

 

которые

 

идутъпотремъ

колеямъ

 

желѣзной

 

дороги

 

въ

 

сушильню,

 

и

 

на

 

находящееся

между

 

этими

 

колеями

 

мостки

 

привозятъ

 

около

 

12

 

000

кубическихъ

 

Футъ

 

торфа,

 

который,

 

посредствомъ

 

четы-

рехъ

 

топокъ,

 

въ

 

12

 

дней

 

такъ

 

хорошо

 

высыхаетъ,

 

что

содержитъ

 

въ

 

себѣ

 

весьма

 

ничтожное

 

количество

 

воды.

Отопленіе

 

такъ

 

устроено,

 

что

 

весьма

 

скоро

 

можно

 

сожи-

гать

 

всѣ

 

на

 

торфяныхъ

 

болотахъ

 

или

 

въ

 

магазинахъ

 

попа-

дающіеся

 

торфяные

 

остатки.

 

Дабы

 

такъ

 

осушенный

 

торФЪ

не

 

втягивалъ

 

въ

 

себя

 

изъ

 

воздуха

 

сырости ,

 

употребляютъ

его

 

какъ

 

можно

 

скорѣе

 

въ

 

дѣло,

 

и

 

онъ

 

оказывается

 

при

топленіи

 

локомотива

 

замѣтно

 

дѣйствительиѣеторФа,

 

высу-

шеннаго

 

на

 

воздухѣ.

Сѣверная

 

часть

 

королевско- баварской

  

государствен-

ной

 

дороги

 

между

 

Нюренбергомъ,

  

Гофъ

 

и

 

АмаФенбур-
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гомъ

 

употребляетъ

 

коксъ,

 

а

 

южная,

 

между

 

Нюренбергомъ,

Мюнхеномъ,

 

Ульмомъ

 

и

 

Линдау — торфъ;

 

локомотивы

 

обѣ-

ихъ

 

частей

 

совершенно

 

одинаковаго

 

устройства,

 

и

 

потому

тутъ

 

благопріятнып

 

случай

 

сравнить

 

въ

 

точности

 

эти

 

два

рода

 

топлива

 

съ

 

дровами.

Поѣзды,

 

отапливаемые

 

дровами,

  

оказали

  

слѣдующія

цифры

 

потребленія

 

въ

 

чась

 

ѣзды;

1.

  

Для

 

машины

 

пассажирскаго

 

поѣзда.

Въ

  

1

 

845

 

—

 

46

 

году ...........

     

6,6

 

куб.

  

Фут.

 

дровъ

»

   

1846

 

—

 

47

    

»

    

.......... '.

    

7,3

    

>>

     

.»

        

»

»

   

1849

 

—

 

50

    

в

    

....... ____

    

7,7

    

»

      

»

        

»

»

   

1850

 

—

 

51

    

»

     

...........

    

7,5

    

»

      

»

        

»

»

   

1851—52

   

»

     

...........

    

8,1

    

»

      

»

        

»

»

   

1852

 

—

 

53

    

»

     

...........

    

10,0»

      

»

»

   

1853

 

—

 

54

   

»

     

...........

     

10,4»

2.

  

Для

 

машины

 

товарнаго

 

поѣзда.

Въ

 

1851

 

—

 

52

 

году ...........

   

1

 

3,8

 

куб.

 

Фут.

 

дровъ

»

   

1852

 

— 53

    

»

    

...........

   

10,8

    

»

       

»

      

»

»

   

1853

 

—

 

54

   

»

    

...........

   

13,2

    

»

      

»

      

»

Поѣзды,

  

отопляемые

  

торФомъ,

   

оказали

   

слѣдующее

потреб.іеніе:

1 .

  

Машина

 

пассажирскаго

 

поѣзда.

Въ

 

1848

 

—

 

49

 

году ...........

    

7,17

 

куб.

 

Фут.

 

торФа

»

   

1849

 

—

 

50

   

» ...........

      

8,9

    

»

      

»

        

»

»

   

1850

 

—

 

51

    

»

    

...........

     

9,5

    

»

      

»

»

   

1851

 

—52

   

»

    

...........

   

11,0

    

»

      

»

       

»

»

   

1852

 

—

 

53

   

»

    

...........

   

11,7

    

»

      

»

       

»

»

   

1853

 

—

 

54

   

»

    

...........

   

12,2

    

»

      

»

       

»

2.

  

Машина

 

товарнаго

 

поѣзда.

Въ

 

1849

 

—

 

50

 

году ...........

     

15,4

 

куб.

 

Фут.

 

торФа

»

   

1850

 

—

 

51

    

»

   

...........

     

16,3

   

»

     

»

        

»

»

   

1851

 

—52

   

»

    

...........

     

14,6

    

»

     

»

»

   

1852

 

—

 

53

   

»

    

...........

     

17,9

    

»

     

«

        

»

»

   

1853

 

— 54

   

»

   

...........

     

17,9

   

»

     

»

        

»

Поѣзды,

 

отопляемые

   

коксомъ,

    

оказали

  

слѣдующее

потребленіе:
Томъ

 

II.

 

—

 

Отд.

 

II.

                                                                    

б
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хозяйство

1.

  

Машина

 

поссажирскаго

 

поѣзда.

Въ

 

1

 

846

 

—

 

47

 

году ...........

     

47,3

    

Фунт,

  

коксу.

«1847

 

—

 

48

    

» ...........

    

54,3

         

»

         

»

в

  

1848

 

— 49

    

»

    

...........

    

43,9

         

»

          

»

»

  

1849

 

—

 

50

    

»

    

...........

    

49,1

         

»

„1850

 

—

 

51

    

»

    

....'. ......

    

53,6

         

»

»

  

1851

 

—52

    

»

    

...........

    

55,5

         

»

          

»

«1852

 

—

 

53

    

»

    

...........

    

67,7

         

»

         

»

»

 

1853

 

— 54

    

»

    

...........

    

78,0

         

»

2.

  

Машина

 

товарнаго

 

поѣзда.

Въ

 

1846

 

—

 

47

 

году ...........

    

79,2

    

Фунт,

  

коксу.

„

   

1847

 

—

 

48

   

»

    

...........

    

84,6

        

»

„1848

 

—

 

49

    

»

    

...........

    

71,85

      

»

»

   

1 849

 

—

 

50

    

»

    

...........

    

9 1 ,2

        

»

         

»

»

   

1850

 

—

 

51

    

»

    

...........

    

88,2

        

»

         

»

»

   

1851—52

   

»

    

....... і...

    

96,6

        

»

         

»

)^1852

 

— 53

    

»

    

...........

    

97,9

        

»

>Г1853

 

— 54

   

*>

    

........... 126,5

        

»

         

»

Въ

 

этихъ

 

показаніяхъ

 

расхода

 

топлива

 

надобно

 

хо-

рошо

 

замѣтить,

 

что

 

увеличеніе

 

потребленія

 

происходитъ

частію

 

отъ

 

трудности

 

движенія

 

горнымъ

 

путемъ ,

 

частію
отъ

 

величины

 

поѣзда

 

и

 

локомотивовъ .

 

а

 

частію

 

и

 

отъ

недостаточнаго

 

качества

 

горныхъ

 

матеріяловъ.

По

 

этимъ

 

опытамъ

 

можно

 

въ

 

сложности

 

принять,

 

что

100

 

кубическихъ

 

Футовъ

 

торФа,

 

посредственной

 

доброты

и

 

высушки,

 

въ

 

топленіи

 

локомотива

 

дѣйствуютъ

 

какъ

 

6'/
цецтнеровъ

 

кокса

 

и

 

какъ

 

2/3

 

сажени

 

мягкихъ

 

дровъ.

 

А

какъ

 

среднюю

 

цѣну

 

кокса

 

можно

 

положить

 

въ

 

1

 

фл.

 

6

кр.

 

за

 

центнеръ,

 

сажень

 

же

 

дровъ

 

въ

 

8

 

фл.

 

то

 

издержки

топленія

 

торФомъ

 

относятся

 

къ

 

коксу

 

какъ

 

49.103,

 

къ

дровамъ

 

же

 

какъ

 

49:80.

Но

 

если

 

бы,

 

вмѣсто

 

издерживаемыхъ

 

нынѣ

 

24милііо-

новъ

 

кубическихъ

 

Футовъ

 

торФа,

 

должно

 

было

 

издержи-

вать

 

дрова

 

для

 

топки

 

локомотива,

 

то

 

потребовалось

 

бы

 

не

только

 

гораздо

 

больше

 

нынѣ

 

потребляемых!.

 

1

 

66

 

тысячъ

саженъ,

 

но

 

и

 

дошло

 

бы

 

до

 

огромнаго

 

возвышенія

 

цѣнъ

на

 

дрова,

 

тогда

 

какъ

 

введеніемъ

 

торФа

 

сдѣлано

 

сбереже-
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185

нія

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

на

 

нѣсколькосотътысячъгульденовъ.

 

Тон-

лете

 

торФомъ

 

локомотива

 

не

 

требуетъ

 

никакого

 

особагоуст-

ройства

 

или

 

перемѣны

 

въ

 

паровомъ

 

котлѣ.

 

Тѣ

 

самые

 

локомо-

тивы,

 

которые

 

устроены

 

для

 

кокса

 

и

 

дровъ,

 

употребляются

и

 

для

 

торФа ,

 

за

 

исключеніемъ

 

дегкаго

 

измѣненія

 

рѣшетки.

При

 

топленіи

 

торФомъ

 

рѣшетка

 

кладется

 

на

 

8

 

дюй-

мовъ

 

выше,

 

и

 

поверхность

 

ея

 

должна

 

образовать

 

сводъ,

такъ

 

чтобы

 

высшая

 

точка

 

ея

 

находилась

 

цосрединѣ

 

поверх-

ности, —

 

это

 

для

 

того,

 

чтобы

 

бросаемые

 

на рѣшетку

 

тор-

фяные

 

куски

 

легче

 

могли

 

раздѣляться

 

во

 

всѣ

 

стороны

 

и

правильно

 

на

 

ней-

 

располагаться.

 

Слой

 

огня,

 

особенно

в

 

ь

 

тѣхъ

 

сортахъ

 

торФа ,

 

которые

 

труднѣе

 

загорают-

ся,

 

долженъ

 

содержаться

 

какъ

 

можно

 

ниже,

 

именно,

 

не

выше

 

10

 

или

 

12

 

дюймовъ,

 

а

 

пополненіе

 

торФомъ

 

дѣлать

какъ

 

можно

 

правильнее,

 

для

 

поддержанія

 

огня

 

всегда

 

въ

равной

 

вышннѣ,

 

а

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

чтобы

 

воспрепят-

ствовать

 

холодному

 

воздуху

 

проходить

 

сквозь

 

рѣшетку.

При

 

соблюденіи

 

этого

 

правила,

 

если

 

только

 

торФЪ

 

неслига-

комъ

 

сыръ,

 

содержится

 

соразмѣрный

 

огонь

 

и

 

постоянно

достаточное

 

рожденіе

 

пара.

 

ТорФЪ

 

кладется

 

въ

 

огонь

большою

 

жестяною

 

лопатою,

 

въ

 

3

 

Фута

 

длиною,

 

три

 

части

которой

 

цилиндр

 

т.,

 

а

 

остальное,

 

спереди,

 

открытый

сверху

 

полуиилиндръ.

 

Чтобы

 

какъ

 

можно

 

болѣе

 

за

 

разъ

забирать

 

топлива,

 

діаметръ

 

лопаты

 

долженъ

 

быть

 

такъ

великъ,

 

чтобы

 

ширина

 

отверзтія

 

печки

 

немногимъ

 

его

превосходила.

 

При

 

перетопкѣ

 

кидаютъ

 

одну

 

за

 

другою

двѣ

 

и

 

три

 

такихъ

 

лопаты

 

торфа.

 

Такъ

 

какъ

 

притопленіи
торФомъ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

дровами,

 

требуемое

 

количество

для

 

болыпихъ

 

поѣздовъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

забрано

 

на

 

тен-

дере,

 

то,

 

для

 

избѣжапія

 

прибавки,

 

уже

 

безъ

 

того

 

боль-

шего

 

числа

 

станцій,

 

для

 

хранепія

 

торфа

 

снабжаются

 

локо-

мотивы,

 

кромѣ

 

тендера,

 

еще

 

вагономъ

 

съ

 

запасомъ торФа,

въ

 

которомъ

 

на

 

ходу

 

наполняютъ

 

лопаты

 

торФомъ

 

и,

 

по-

средствомъ

 

маленькой,

 

проведенной

 

на

 

тендеръ

 

желѣзной

дороги,

 

передвигаютъ

 

ихъ

 

къ

 

машинѣ.

 

Вагоны

 

съторФОмъ,

для

 

защиты

 

отъ

 

дождя,

 

имѣютъ

 

крышу,

 

и,

 

за

 

исключе-

ніемъ

   

отверзтія

    

съ

   

передней

    

стороны,

    

гдѣ

    

работ-
*
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никъ

 

получаетъ

 

и

 

отдаетъ

 

лопаты,

 

совершенно

 

закрыты.

Каминъ

 

при

 

топленіи

 

торфом

 

ь

 

совершенно

 

оданаковъ

 

съ

обыкновенно

 

употребляемымъ

 

при

 

топленіи

 

дровами.

 

Если

для

 

топки

 

употребляется

 

сухой

 

торфъ,

 

то

 

дымъ

 

отъ

 

него

не

 

менѣе

 

отяготителенъ

 

для

 

ѣдущихъ,

 

какъ

 

и

 

отъ

 

кокса

происходящій

 

сѣрныіі

 

паръ.

 

Отъ

 

торфа

 

вылетаетъ

 

много

пыли,

 

не

 

оставляющей

 

послѣ

 

себя

 

пятенъ,

 

и

 

которую

легко

 

можно

 

стереть.

 

Содержаніе

 

въ

 

чистотѣ

 

локомотива

при

 

топленіи

 

торФомъ

 

гораздо

 

легче,

 

чѣмъ

 

притопкѣкок-

сомъ,

 

такъ

 

какъ

 

коксъ

 

грязнитъ

 

болѣе

 

чѣмъ

 

торФЪ.

 

Отъ

торфяной

 

пыли,

 

которая

 

не

 

такъ

 

тверда

 

и

 

ѣдка

 

какъ

 

кок-

сова,

 

машинныя

 

части

 

менѣе

 

трутся

 

и

 

портятся

 

Но

 

глав-

ная

 

выгода

 

торФянаго

 

топленія

 

состоитъ

 

въ

 

гораздо

 

мень-

шей

 

порчѣ

 

котла,

 

имѣющей

 

мѣсто

 

въ

 

соприкосаовеніи

 

съ

огнемъ

 

плоскости

 

его.

 

Совершенное

 

отсутствіе

 

въ

 

торФѣ

сѣры

 

и

 

равномѣрный

 

огонь,

 

который

 

при

 

топленіи

 

тор-

Фомъ

 

необходимо

 

поддерживать,

 

очень

 

способствуют!

 

къ

сохраненію

 

пароваго

 

котла.

 

И

 

огневыя

 

ящики

 

при

 

топле-

ніи

 

торФомъ

 

сохраняются

 

гораздо

 

долѣе,

 

такъ

 

что

 

по

 

сдѣ-

ланнымъ

 

уяіе

 

опытам

 

ь

 

можно

 

съ

 

достаточною

 

вѣроятно-

стію

 

сказать,

 

что

 

локомотивные

 

огневые

 

ящики

 

притопкѣ

торФомъ,

 

предполагая,

 

что

 

поврежденіе

 

не

 

произойдетъ

ни

 

отъ

 

накопленія

 

котельныхъ

 

камешковъ,

 

ни

 

отъ

недостатка

 

матеріяловъ,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

втрое

 

долѣе

служатъ ,

 

чѣмъ

 

при

 

употреблении

 

кокса ;

 

то

 

же

 

самое

относится

 

и

 

къ

 

огневымъ

 

трубкамъ.

 

При

 

топленіи

 

кок-

сомъ

 

желѣзо

 

рѣшетки

 

требуетъ

 

частаго

 

и

 

дорогаго

 

возоб-

новлена,

 

а

 

при

 

топкѣ

 

торФомъ

 

нѣтъ.

 

Когда

 

убѣдятся

со

 

временемъ,

 

что

 

починки

 

котловъ

 

при

 

топкѣ

 

коксомъ

принадлежатъ

 

къ

 

самымъ

 

значительнымъ

 

и

 

причиняютъ

 

не

только

 

обременительные

 

расходы,

 

но

 

каждый

 

разъ

 

оста-

навливаетъ

 

на

 

долгое

 

время

 

дѣйствіе

 

локомотива,

 

то

 

не

удивительно,

 

если

 

торФЪ

 

повсюду

 

предпочтутъ

 

коксу

 

или

угольямъ,

 

не

 

принимая

 

въ

 

соображеніё

 

даже

 

относитель-

ной

 

дороговизны

 

послѣднихъ.

 

Единственное

 

и

 

главное

препятствіе,

 

которое

 

останавливаетъ

 

общее

 

употребленіе

торФа

 

для

 

топки

 

локомотива ,

 

это

 

требуемое

 

торФомъ

 

боль- ,



и

 

вспомогательный

 

науки. 187

шое

 

пространство

 

для

 

помѣщенія,

 

и

 

затру дненіе

 

пригото-

влять

 

его

 

достаточное

 

количество,

 

а

 

равао

 

сохранить

 

въ

надлежащей

 

сухости.

 

Успѣхи

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи ,

 

час-

тно

 

уже

 

едѣланные,

 

частію

 

стоящіе

 

на

 

очереди,

 

внушают ь

пріятную

 

надежду,

 

что

 

и

 

это

 

загрудненіе

 

будетъ

 

побѣж-

дено,

 

и

 

тоиленіе

 

торфомъ

 

скоро

 

распространится,

 

по

 

край-

ней

 

мѣрѣ,

 

для

 

пользы

 

земель,

 

богатыхъ

 

этимъ

 

горючимъ

матеріяломъ.

По

 

сдѣланнымъ

 

въ

 

Баваріи

 

опытамъ

 

и

 

по

 

наблюде-

ніямъ

 

надъ

 

приготовленіемъ

 

и

 

силою

 

жара

 

тор<і>а,

 

оказы-

ваются

 

вообще

 

слѣдующія

 

данныя;

1 )

  

Сила

 

жара

 

торФа

 

относится

 

къ

 

сажени

 

мелкихъ

дровъ:

при

 

торфѣ

    

I

 

доброты

 

какъ

    

72

 

:

 

90

»

        

»

      

II

       

»

           

»

     

103:90

»

        

»

     

III

       

»

           

»

     

160:90

2)

  

Сила

 

жара

 

торфа

 

по

 

вѣсу

 

въ

 

сравненіи

 

съ

 

мелкими

дровами

 

относится

 

вообще

 

какъ

 

100,

 

24:

 

100.

3)

  

Образцовая

 

сажень

 

торфа

 

содержитъ

 

обыкновенно

отъ

 

1,500

 

до

 

1,666

 

кусковъ

 

высушеннаго

 

торФа,

 

а

 

сред-

ним

 

ь

 

числомъ

 

силу

 

жара

 

1,924

 

такихъ

 

кусковъ

 

замѣняегь

баварская

 

образцовая

 

сажень

 

мелкихъ

 

дровъ.

4)

  

Образцовая

 

сажень

 

торФа

 

содержитъ

 

въ

 

себѣ

 

83,16

кубическихъ

 

Футовъ

 

твердой

 

массы.

5)

  

105

 

кубическихъ

 

Футовъ

 

высушеннаго

 

торФа

 

вѣ-

сятъ

 

въ

 

сложности

 

2,004

 

Фунта ,

 

и

 

равняется

 

въ

 

силѣ

жара

 

съ

 

баварскою

 

образцового

 

саженью

 

мелкихъ

 

дровъ.

Для

 

удобнѣншаго

 

отдѣленія

 

торфяныхъ

 

кирпичей

 

(ку-

сковъ)

 

отъ

 

земли,

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

не

 

ввели

 

въ

 

употребленіе
въ

 

Баваріи

 

никакихъ

 

особенныхъ

 

машинъ

 

или

 

улучшен-

ныхъ

 

инструментовъ.

 

ТорФЪ

 

откалываютъ

 

обыкновеннымъ

образомъ

 

и

 

потомъ

 

сушатъ

 

правильными

 

кусками,

 

или

 

же

выкапываютъ

 

его

 

неправильными

 

кусками ,

 

а

 

потомъ

 

топ-

таніемъ

 

или

 

носредствомъ

 

машинъ,

 

съ

 

прибавкою

 

воды,

превращаютъ

 

въ

 

жидкость

 

и

 

выливаютъ

 

въ

 

Формы.

 

Упо-

треблять

 

торфъ

 

на

 

топливо

 

въ

 

сыромъ

 

состояніи

 

не

 

нашли

еще

 

въ

 

Баваріи

 

практическаго

 

примѣненія.
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За

 

исключеніемъ

 

опытовъ

 

искусственная

 

сушенія

 

тор-

Фа

 

произведенныхъ

 

въ

 

Гаспельмозѣ,

 

правленіемъ

 

желѣзноп

дороги,

 

какъ

 

объ

 

этомъ

 

сказано

 

выше,

 

въ

 

Баваріи

 

вездѣ

сушатъ

 

его

 

обыкновеннымъ

 

образомъ,

 

на

 

солнцѣ.

 

Даже

Англійскіе

 

и

 

Ирландскіе

 

способы

 

приготовленія

 

торфа,

посредствомъ

 

пресса,

 

не

 

ввелись

 

въ

 

Баваріи.

 

Однако

 

въ

этомъ

 

году

 

начались

 

попытки

 

приготовленія,

 

сушенія

 

а

прессованія

 

торфа

 

по

 

привилегированному

 

способу

 

главна-

го

 

почтоваго

 

совѣтника

 

Экстера.

 

Планъ

 

для

 

устройства

 

по

этой

 

части

 

настоящего

 

заведенія

 

подлежитъ

 

теперь

 

изслѣ-

дованію

 

назначенной

 

правительствомъ

 

коммиссіи

 

изъ

 

знаю-

щихъ

 

людей.

Сожиганіе

 

торфа

 

въ

 

уголья

 

не

 

приводилось

 

до

 

сихъ

поръ

 

въ

 

Баваріи

 

въ

 

исполненіе,

 

и

 

находило

 

только

 

малое,

болѣе

 

какъ

 

попытка,

 

примѣненіе.

Въ

 

верхней

 

Баваріи

 

образцовая

 

сажень

 

торФа

 

обхо-

дится

 

въ

 

3

 

фл.

 

до

 

3

 

фл.

 

36

 

кр.;

 

цѣна

 

количества

 

торФа

въ

 

1000

 

кусковъ

 

колеблется

 

въ

 

различныхъ

 

мѣстахъ

 

ме-

жду

 

1

 

фл.

 

12

 

кр.

 

и

 

3

 

фл.

На

 

мѣстѣ

 

цѣна

 

торфа

 

за

 

1000

 

кусковъ

 

по

 

2

 

фл.

 

1

 

кр.

до

 

2

 

фл.

 

54

 

кр.

Въ

 

ОберпФальцѣ

 

образцовая

 

сажень

 

торФа

 

стоитъ

 

отъ

2

 

до

 

3

 

фл.

 

Также

 

и

 

въ

 

верхней

 

Франконіи.

Въ

 

Швабіи

 

въ

 

настоящее

 

время

 

уже

 

въ

 

окрестностяхъ

Кемптена

 

и

 

Имштата

 

за

 

сажень

 

торфа

 

платится

 

по

 

4

фл.,

 

а

 

за

 

количество

 

изъ

 

1000

 

кусковъ

 

торФа

 

почти

 

вездѣ

2

 

фл.

 

даже

 

въ

 

окрестности

 

Мемингена

 

по

 

5

 

фл.

Слѣдстѳгя

 

опытовъ

 

надъ

 

торфомъ

 

въ

 

верхней

 

Баваріи.

Въ

 

сажени,

 

пространствомъ

 

въ

 

126

 

кубическихъ

 

Фу-

товъ,

 

среднимъ

 

числомъ

 

1,500

 

кусковъ

 

суХаготорФа,

 

ког-

да

 

куски

 

при

 

откалываніи,

 

сырые,

 

имѣютъ

 

1 '/

 

Фута

 

дли-

ны,

 

5

 

—

 

12

 

дюймовъ

 

ширины

 

и

 

высокіе.

Вобще

 

1 1/2

 

сажени

 

или

 

2,200

 

до

 

2,300

 

кусковъ

 

торФа

изъ

 

нашихъ

 

горныхъ

 

болотъ

 

замѣняютъ

 

сажень

 

сосновыхъ

дровъ.

 

Но

 

это

 

только

 

общая

 

сложность,

 

отъ

 

которой,

 

смо-
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тря

 

по

 

добротѣ

 

торФа,

  

происходить

 

отступленія,

  

дости-

гающія

 

вдвое

 

большей

 

цифры.

Небрежное

 

храненіе

 

сообщаетъ

 

торфу

 

лишній

 

вѣсъ.

По

 

опытамъ,

 

20

 

центнеровъ

 

хорошо

 

высушеннаго

 

торФа

замѣняютъ

 

1

 

сажень

 

сосновыхъ

 

дровъ.

 

Случаи

 

жъ,

 

гдѣ

для

 

замѣны

 

сажени

 

сосновыхъ

 

дровъ

 

нужио

 

было

 

1

 

6

 

или

24

 

центнера,

 

принадлежать

 

къ

 

рѣдкимъ

 

исключеніямъ.

Въ

 

сущности

 

вьсъ

 

самаго

 

торФа

 

очень

 

различенъ;

 

такъ,

въ

 

верхней

 

Баваріи

 

находятся

 

торФЫ,

 

изъ

 

которыхъ

 

высу-

шенный

 

кубическій

 

Футь

 

вѣситъ

 

только

 

8

 

фунтовъ,

 

ме-

наду

 

тѣмъ

 

какъ

 

другіе

 

представляютъ

 

тяжесть

 

въ

 

45

 

Фун-

товъ.

 

Вообще,

 

вѣсъ

 

кубическаго

 

Фута

 

бываетъ

 

отъ

 

10

 

до

30

 

Фунтовъ.

 

По

 

большей

 

части

 

въ

 

кубическомъ

 

Футѣ

 

на-

ходится

 

20

 

Фунтовъ

 

вѣсу,

 

и

 

торФЪ

 

такого

 

содержанія

 

мо-

жетъ

 

считаться

 

за

 

хорошій.

Чѣмъ

 

меньше

 

вѣсъ,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

нужно

 

торфу

 

по

 

объ-

ему

 

для

 

замѣны

 

одной

 

сажени

 

сосновыхъ

 

дровъ.

ТорФЪ,

 

котораго

 

кубическій

 

Футъ

 

вѣситъ

 

20

 

Фунтовъ,

при

 

объемѣ

 

въ

 

1 '/

 

сажени

 

замѣняетъ

 

1

 

сажень

 

сосновыхъ

полѣнныхъ

 

дровъ.

 

Если

 

кубическій

 

Футъ

 

торФа

 

вѣситъ

только

 

10

 

Фунтъ,

 

то

 

его

 

потребуется

 

3

 

сажени

 

на

 

одну

сажень

 

сосновыхъ

 

дровъ;

 

торФЪ

 

же,

 

котораго

 

кубическій

Футъ

 

вѣситъ

 

30

 

Фунтовъ,

 

количествомъ

 

въ

 

1

 

сажень

 

со-

отвѣтствуетъ

 

(

 

сажени

 

сосноваго

 

лѣсу.

Такъ

 

какъ

 

копаніе

 

и

 

сушеніе

 

торфа

 

по

 

кускамъ

 

или

числу

 

саженъ,

 

платится

 

по

 

объему,

 

а

 

равно

 

и

 

цифра

 

транс-

портныхъ

 

расходовъ

 

опредѣляется

 

такимъ

 

же

 

порядкомъ

(по

 

возамъ),

 

то

 

обыкновенная

 

цѣна

 

торФа

 

совершенно

 

за-

висит

 

ь

 

отъ

 

степени

 

его

 

вѣса,

 

напр.,

 

если

 

изъ

 

торфа,

 

кото-

раго

 

кубическій

 

Футъ

 

вѣситъ

 

20

 

Фунтовъ,

 

количество,

равносильное

 

сажени

 

сосновыхъ

 

дровъ,

 

стоить

 

на

 

мѣстѣ

потребленія

 

4

 

фл.,

 

то

 

изъ

 

другаго,

 

котораго

 

вѣсъ

 

на

 

поло-

вину

 

меньше

 

j

 

то

 

есть,

 

10

 

Фунтовъ

 

въ

 

кубическомъ

 

футѣ,

колитество

 

также

 

замѣняюшее

 

сажень

 

сосновыхъ

 

дровъ

можетъ

 

обойтись

 

почти

 

вдвое

 

дороже

 

—

 

около

 

8

 

фл.

 

На-

прошвъ,

  

третій

 

сортъ,

 

Футъ

 

котораго

 

былъ

 

бы

 

въ

 

30
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хозяйство

Фунтовъ,

 

въ

 

количествѣ

 

равномъ

 

сажени

 

дровъ,

 

стоилъ

 

бы

только

 

2

 

фл.

 

40

 

кр.

Все

 

это

 

показываетъ,

 

какъ

 

велико

 

значеніе

 

доброты,

и

 

именно,

 

вѣса

 

торфа,

 

при

 

рѣшеніи

 

вопроса

 

о

 

выгодахъ

употребления

 

этого

 

топлива.

 

По

 

этому,

 

при

 

открытіи

 

тор-

Фянаго

 

слоя

 

торФа

 

или

 

при

 

перемѣнѣ

 

рода

 

топлива,

 

надоб-

но

 

стараться

 

сперва

 

совершенно

 

удостовериться

 

въ

 

каче-

ствѣ

 

торфа,

 

которымъ

 

хотять

 

пользоваться.

 

Такъ

 

какъ

вѣсъ

 

даетъ

 

легкій

 

масштабъ

 

для

 

его

 

доброты,

 

а

 

изслѣдова-

ніе

 

вѣса

 

исполняется

 

всегда

 

легко

 

и

 

очень

 

просто,

 

то

 

и

доброта

 

торФа

 

узнается

 

довольно

 

просто,

 

чѣмъ

 

предупре-

ждаются

 

немалый

 

потери

 

и

 

вредъ,

 

которые

 

очень

 

часто

случаются

 

съ.

 

просто

 

выкопаннымъ

 

выборомъ

 

торФа,

 

и

которыхъ

 

во

 

многихъ

 

случаяхъ

 

легко

 

избѣгнуть,

 

такъ

какъ

 

иногда

 

въ

 

одномъ

 

и

 

томъ

 

же

 

мѣстѣ

 

торФЪ

 

бываетъ

различнаго

 

качества.

ЯВЛКШЯ

 

ДРЕНАЖА*)*

Нзслѣдованіе

 

дренованныхъ

 

земель.

   

Ноложеніе

 

поверхностей

подземной

 

воды.

J.

 

Предварительный

 

свѣдѣнія.

На

 

той

 

степени,

 

до

 

которой

 

нынѣ

 

довели

 

употребле-

ніе

 

дренажа,

 

какъ

 

во

 

Франціи,

 

такъ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

стра-

нахъ,

 

нельзя

 

не

 

удивляться ,

 

что

 

образъ

 

дѣйствія

 

этого

способа

 

и

 

подробности

 

его

 

вліянія

 

не

 

совершенно

 

еще

извѣстны,

 

и

 

что

 

наука

 

не

 

доставила

 

намъ

 

удовлетворитель-

нее

 

нынѣшняго

 

объясненія

 

его

 

теоріи.

 

Причины

 

такого

")

 

Статья

 

г.

 

Делакруа

 

(Delacroix),

 

Фраицузскаго

 

инженера

 

путей

 

сообіце-
нія,

 

напечатанная

 

во

 

францувскомъ

 

журналѣ

 

сельскаго

 

хозяйства

 

(Journ.
d'agric.

 

pratique,

 

1889,

 

JW%—

 

7.)



Рисунки

 

къ

 

статьѣ:

 

«Яллеяія

 

дренажа.»

Фиг.

 

'I .

Разртъзъ

 

дреповаішой

 

почвы,

 

съ

 

показателю

 

положит

наблюдательных^

  

трубокъ.

Фиг.

 

2.

Разрѣзг

 

почвы

 

ліѣстечка

 

Мотг-Бшрона

 

(берыъ

 

utuponaj.





Фиг.

 

5.

Tfc/U/^i/HacfaHxI.

 

tfoftgffc/Pb

-_____Х_іу..ог

СЪ

 

?-uuf№H> .

 

й

Шссжъ
amL^imi'i'U:.

 

,<
■

ljiitwtvf>nwm __._

■
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■

    

"•■

   

3 fpC-o

'■

        

ішіішіііі^Р^'^

ІШ

 

Si

Разрѣзъ

 

почвы

 

мѣстечка

 

Мотъ-Беврона

 

(берпъ

 

Шмкандена).

Фиг.

 

4.

'УУУУ,УУ7,УУЯУУ„у.7.ууу/УКУ

      

'!■■:

■'

         

7Ts>7).

    

Г>

    

n

 

m

   

>

/ЪіФОбШб

Изміъпепія

 

въ

 

уровнѣ

 

подзеліной

 

воды,

 

при

 

дгьйствіи

 

дренажа.
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недостатка

 

конечно

 

должно

 

искать

 

въ

 

трудоосгяхъ,

 

пред-

ставляемыхъ

 

самимь

 

предметомъ,

 

но

 

главная

 

причина

 

,безъ

сомн

 

Ьнія,

 

есть

 

отсутствіе

 

опытныхъ

 

свѣдѣній,

 

достаточно

пространпыхъ.

 

Если

 

бы

 

знали,

 

напримѣръ,

 

на

 

нѣкоторомъ

числѣ

 

дренованныхъ

 

земель,

 

извѣстнаго

 

состава,

 

какое

бываетъ

 

положеніе

 

поверхности

 

или

 

полотна

 

воды

 

между

дренажными

 

трубками,

 

какъ

 

оно

 

измѣняется

 

при

 

вы.тека-

ніи

 

воды,

 

какое

 

количество

 

воды

 

доставляется

 

дренажемъ,

отношеніе

 

его

 

къ

 

дождю,

 

когда

 

именно

 

дождевая

 

вода

имѣетъ

 

наибольшее

 

вліяиіе

 

на

 

сырость

 

подпочвы,

 

отношеніе
этихъ

 

различныхъ

 

дьйствій

 

на

 

гигрометрическое

 

состоя-

ніе

 

атмосферы

 

и

 

почвы,

 

скоростьпроницанія

 

воды,

 

и

 

проч.,

то

 

можно

 

думать,

 

что

 

вопросъ

 

подвинулся

 

бы

 

къ

 

разрѣше-

нію,

 

ибо

 

наука

 

нашла

 

бы

 

важную

 

основу,

 

которой

 

недо-

стаеть

 

ей

 

нынѣ,

 

чтобы

 

установить

 

мнѣніе

 

и

 

покуситься

на

 

объясненіе.

Положимъ

 

даже,

 

что

 

по

 

многочисленности

 

дѣйствую-

щихъ

 

причинъ

 

этоть

 

вопросъ

 

такого

 

свойства,

 

которое

 

не

допускаетъ

 

вполнѣ

 

объяснять

 

его,

 

все

 

же

 

подобные

 

опыты

принесу тъ

 

свои

 

плоды.

Искусство

 

нашло

 

бы,

 

въ

 

раскрытии

 

явленій"

 

дренажа,

драгоцѣнныя

 

свѣдѣнія

 

для

 

себя

 

при

 

нослѣдуюіл

 

емъ

 

упо-

требленіи

 

этого

 

способа.

 

Сравненіе

 

земель

 

уже

 

изсіИѣдован-

ныхъ,

 

съ

 

тѣми

 

,

 

которыя

 

подлежат ъ

 

еще

 

изслЬ/

 

ювашю

строителя,

 

научило

 

бы

 

его,

 

какому

 

слѣДовать

 

образі

 

іу<

 

ка_

кихъ

 

избѣгать

 

опасностей,

 

наконец ь

 

привело

 

бы

 

в

 

ѣрнѣе

къ

 

той

 

определенной

 

точкѣ,

 

которой

 

долженъ

 

искать

 

каж-

дый

 

строитель,

 

и

 

которая

 

разомъ

 

даегь

 

возможность

 

.

 

про-

извести

 

и

 

сбереженіе

 

расходовъ,

 

и

 

высшую

 

степень

 

д

 

ѣй-

ствія.

Эти

 

опыты,

 

которые

 

мы

 

предприняли

 

и

 

продолжал

 

и

съ

 

1855

 

годя,

 

сперва

 

не

 

показывали

 

очень

 

видкмыхъ

 

га©>*

слѣдствій,

 

имѣли

 

потомъ

 

боліе

 

успѣха,

 

по

 

мѣрѣ

 

того,

 

каіод

доказанный

 

явленія

 

легче

 

раепредѣлялись.

 

Мы

 

покажемъ,

теперь

 

выводъ

 

и

 

зак.ноченія,

 

которг.ія

 

можно

 

огныиі;

 

из-

влекать

 

изъ

 

сихъ

 

явленій;

 

эти

 

заключенія

 

не

 

столько

 

ве-

дутъ

 

къ

  

началамъ ,

  

которыя

   

мы

 

почитали

 

бы

  

фезспор-..
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ХОЗЯЙСТВО

ными,

 

сколько

 

къпобужденію

 

на

 

подобный

 

изслѣдованія

 

на

другихъпочвахъ

 

и

 

при

 

другихъусловіяхъ.

 

Дѣйствительно,

только

 

многочисленнымъ

 

повтореніемъ

 

этихъ

 

опытовъ

 

мож-

но

 

будетъ

 

различить

 

главные

 

законы,

 

которымъ

 

подчинены

явленія

 

дренажа,

 

между

 

причинами

 

различныхъ

 

заблужде-

ній,

 

которыя

 

при

 

первомъ

 

приступѣ

 

затмѣваютъ

 

ихъ

 

изслѣ-

дованіе.

 

Мы

 

почитали

 

бы

 

себя

 

очень

 

счастливыми

 

(говорить

г.

 

Делакруа),

 

если

 

бы

 

примѣръ

 

нашъ

 

нашелъ

 

подражаніе

 

въ

другихъ

 

мѣстностяхъ,

 

и

 

если

 

бы

 

описаніемъ

 

средствъ,

нами

 

употребленныхъ,

 

мы

 

способствовали

 

наблюдателям

 

ь

избѣжать

 

недоумѣній

 

при

 

первыхъ

 

опытахъ.

Наши

 

изслѣдованія

 

происходили

 

на

 

дреиованныхъ

 

зем-

ляхъ,

 

принадлеЖащихъ

 

императорскимъ

 

имуществамъ

 

Со-

лонь,

 

Мотть

 

- Бевронъ

 

и

 

Грилліеръ.

 

Изслѣдованія,

 

о

 

ко-

торыхъ

 

мы

 

дадимъ

 

отчетъ,

 

относятся

 

къ

 

пяти

 

дренажамъ,

произведеннымъ

 

при

 

различныхъ

 

условіяхъ,

 

частію

 

по

роду

 

работы,

 

частію

 

по

 

свойству

 

почвы.

 

Это

 

слѣдуюшія

мѣста:

1)

  

Поле

 

имѣнія

 

Го-Нуарь,

 

расположенное

 

на

 

высокой

равнинѣ.

Подпочва

 

глинистый

 

супесокъ,

 

въ

 

которой

 

оказывалось

господство

 

песка.

 

Правильный

 

дренажъ ,

 

въ

 

которомъ

трубки

 

были

 

положены

 

на

 

10

 

метровъ

 

(14

 

арш.)

 

разстол-

нія,

 

на

 

средней

 

глубинѣ

 

отъ

 

1

 

метра

 

до

 

1

 

м.,

 

10

 

(отъ

 

22'/ 3

до

 

25

 

вершковъ).

2)

  

Лугъ

 

Шато.

Почва

 

низменная,

 

примыкающая

 

къ

 

рѣчкѣ,

 

иодпочва

супесчаная,

 

проникаемая

 

ключами,

 

вытекающими

 

изъ

 

со-

сѣдняго

 

холма;

 

дренажъ

 

правильный,

 

положенный

 

на

 

раз-

стояніи

 

1 1

 

метровъ (1

 

5 1/2

 

аршинь),

 

глубииою отъ

 

0

 

м.,

 

90

 

до

1

 

метра

 

(отъ

 

20до'22 ,/о

 

вершковъ).
3)

 

Мѣстечко

 

Моттъ-Бевронъ.

 

Дренажъ

 

особенный;

 

па

 

1

м.,

 

80

 

(40

 

вершковъ)

 

средней

 

глубины

 

одна

 

линія

 

трубокъ;

почва

 

вообще

 

мѣстами

 

суглинистая,

 

мѣстами

 

глинистая.

4)

  

Поле

 

въ

 

имѣніи

 

Броссиніеръ.

Почва

 

глинистая,

 

плотная;

 

дренажъ

 

правильный,

 

на

разстояніи

 

10

 

метровъ,

 

глубиною

 

отъ

 

1

 

м.

 

до

 

1

 

м.,

 

10.
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5)

 

Поле

 

въ

 

имѣніи

 

Резъ.
Почва

 

супесчавая,

 

въ

 

которой

 

песокъ

 

господствует!.;

дренаж

 

ь

 

правильный,

 

трубки

 

на

 

разстояніи

 

25

 

метровъ

(35

 

аршинъ),

 

положенный

 

на

 

глубинѣ

 

отъ

 

0

 

м,

 

90

 

до

 

1

 

ме-

тра.

Наблюденія

 

были

 

направлены

 

главнѣйше

 

на

 

изыска-

Hie

 

высоты

 

поверхности

 

подземной

 

воды

 

относительно

 

къ

дренажнымъ

 

трубкамъ

 

и

 

количеству

 

вытекающей

 

воды

изъ

 

исходнаго

 

отверзтія

 

трубокъ.

 

ГІодь

 

именемъ

 

высоты

поверхности

 

подземной

 

воды

 

мы

 

разумѣемъ

 

уровень,

 

на

которомъ

 

поддерживается

 

въ

 

данное

 

время

 

вода

 

подпочвы

въ

 

ямѣ.

 

вырытой

 

въ

 

землѣ.

Чтобы

 

оиредѣлить

 

этотъ

 

уровень ,

 

мы

 

употребляли

жестяныя

 

трубки

 

0

 

м.,

 

05

 

(V

 

вершка)

 

въ

 

поперечникѣ,

глухія

 

снизу

 

и

 

просверленныя

 

дырочками.

 

СтавимЪ

 

эти

трубки

 

отвѣсно

 

въ

 

землѣ,

 

на

 

линіи,

 

перпендикулярной

 

къ

линіи

 

дренажныхъ

 

трубокъ,

 

и

 

зарываемъ

 

оныя

 

такъ

 

глу-

боко,

 

чтобы

 

ихъ

 

нижняя

 

часть

 

простиралась

 

ниже

 

уровня

дренажныхъ

 

трубокъ.

 

Вершину

 

жестяныхъ

 

трубокъ,

 

за-

крытую

 

крышечкою,

 

располагаемъ

 

на

 

одинаковой

 

горизон-

тальной

 

линіи.

 

Сверхъ

 

того

 

снимаютъ

 

очень

 

точно

 

раэрѣзъ

почвы

 

и

 

вышину

 

трубокъ

 

относительно

 

къ

 

этой

 

линіи.

 

Для

опредѣленія

 

поверхности

 

подземной

 

воды

 

наблтоденія

 

нро-

изводимъ

 

палочкою,

 

которую

 

опускаемъ

 

въ

 

каждую

 

же-

стяную

 

трубку,

 

и

 

измѣряемъ

 

разстолніе

 

между

 

верхнею

частію

 

трубки

 

и

 

уровнемъ

 

воды.

 

По

 

этому

 

разстоянію

легко

 

узнавать,

 

посредствомъ

 

предварительныхъ

 

дѣйствій,

избытокъ

 

воды

 

надъ

 

дренажными

 

трубками

 

и

 

углубленіе
поверхности

 

воды

 

въ

 

подпочвѣ.

Изображеніе

 

1

 

объясняетъ

 

эту

 

работу.

 

Оно

 

представ-

ляетъ

 

разрѣзъ

 

дренованной

 

почвы.

 

Трубки

 

дренажа,

 

озна-

чены

 

буквами

 

Т

 

и

 

Т

 

и

 

расположены

 

(что

 

не

 

всегда

 

слу-

чается)

 

на

 

одной

 

и

 

той

 

же

 

вышинѣ.

 

Трубки

 

наблюдательный

суть

 

аа,

 

bb ,

 

се

 

,

 

dd',

 

ее.

 

По

 

предварительнымъ

 

наблюде-

ніямъ

 

узнали

 

разстоянія

 

NT

 

и

 

NT

 

уровня

 

почвы

 

NN

 

отъ

плоскости

 

ТТ',

 

проходящей

 

по

 

дну

 

дренажныхъ

 

трубокъ,

и

 

которая

 

на

 

изображеніи

 

предположена

 

горизонтальною.
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Такимъ

 

же

 

способомъ

 

определили

 

вышину

 

верхушекъ

а,

 

Ь,

 

с,

 

d,

 

е,

 

наблюдательныхъ

 

трубокъ

 

надъ

 

тою

 

же

 

са-

мою

 

плоскостью

 

ТТ .

Во

 

время

 

наблюденія,

 

на

 

изображеніи

 

предполагается,

что

 

вода

 

находится

 

въ

 

А

 

въ

 

трубкѣ

 

аа ,

 

въ

 

В

 

въ

 

трубкѣ

bb',

 

въ

 

С

 

въ

 

трубкѣ

 

ее

 

,

 

тѣмъ

 

же

 

порядкомъ

 

и

 

въ

 

двухъ

 

про-

чихъ

 

трубкахъ.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

помошію

 

показаній

 

па-

лочки,

 

опускаемой

 

въ

 

трубки,

 

получены

 

высоты

 

аА,

 

ЬВ,

сС,

 

еЮ,

 

еЕ.

Изъ

 

этого

 

можно

 

вывести

 

положеніе

 

уровня

 

воды

какъ

 

относительно

 

къ

 

линіи

 

NN

 

почвы,

 

такъ

 

и

 

относи-

тельно

 

къ

 

линіи

 

ТТ

 

дна

 

дренажныхъ

 

трубокъ.

Высоты

 

АА',

 

ВВ',

 

СС',

 

DD',

 

ЕЕ'

 

прѳдставляютъ

 

это

послѣднее

 

положеніе

 

уровня

 

воды.

 

Это

 

тѣ

 

высоты,

 

кото-

рый

 

мы

 

представили

 

въ

 

таблицахъ,

 

находящихся

 

далѣе

въ

 

этой

 

статьѣ,

 

и

 

которыя

 

мы

 

назвали

 

щбыткомъ

 

воды

(charges

 

d'eau)

 

надъ

 

дренажными

 

трубками.

 

Мы

 

назвали

перво-начальнымъ

 

пзбыткомъ

 

(charges

 

initiales)

 

высоты

 

А

 

А ,

ЕЕ,

 

которыя

 

представляютъ

 

положеніе

 

уровня

 

подземной

воды

 

вѳзлѣ

 

самыхъ

 

дренажныхъ

 

трубокъ

 

—

 

сверху.

То ,

 

что

 

мы

 

назвали

 

поверхностью

 

подземной

 

воды

 

(plan

d'eau

 

souterraine)

 

или

 

полотномъ

 

подземной

 

воды

 

(nuppe

 

d'eau

souterraine) , есть

 

точечная

 

линія,

 

означенная

 

буквами

 

ABCD
Е,

 

которая

 

проходитъ

 

чрезъ

 

точки,

 

гдѣ

 

наблюденіе

 

откры-

ло

 

уровень

 

воды

 

въ

 

наблюдательныхъ

 

трубкахъ.

 

Наконецъ,

подъ

 

названіемъ

 

общаю

 

склона

 

(pente

 

totale)

 

поверхности

подземной

 

воды

 

мы

 

разумѣемъ

 

разность

 

между

 

двумя

высотами

 

СС

 

и

 

АА'

 

или

 

ЕЕ

 

;

 

подъ

 

названіемъ

 

жесклонъна

.иетрырепіе

 

par

 

metre)

 

разумѣемъ

 

ту

 

же

 

самую

 

разность,

 

имен-

но,

 

высоту

 

точки

 

С

 

надъ

 

точкою

 

А

 

и

 

точкою

 

Е,

 

раздѣленную

на

 

разстоянія

 

А

 

С

  

или

 

С

 

Е

 

,

 

взаимно

 

оныя

 

раздѣляющія.

Расположепіе

 

изображенія

 

1-го

 

прилагается,

 

безъ

 

из-

мѣненія,

 

кромѣ

 

разности

 

разстоянііі

 

и

 

глубины,

 

къ

 

полю

имѣнія

 

Го-Нуаръ,

 

къ

 

лугуШато,

 

къ

 

землямъ

 

имѣній

 

Брос-

синіеръ

 

и

 

Резъ.

 

Дренажная

 

трубка

 

Т,

 

называемая

 

львоіі,

есть

 

та,

 

которая

 

находится

 

на

 

лѣвой

 

стороыѣ,

 

когда

 

смо-

трятъ

 

на

 

выходъ

 

воды.

 

Отъ

 

этой

 

трубки

  

ведется

 

рядъ
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чиселъ,

 

означающихъ

 

испытательныя

 

трубки,

 

идущія

 

отт.

оной

 

вправо.

 

Такт,

 

трубка

 

аа

 

,

 

означается

 

числомъ

 

I ,

 

трубка

bb

 

числомъ

 

2,

 

и

 

такъ

 

далѣе.

Что

 

касается

 

до

 

земли

 

мѣстечка

 

Моті

 

ь-Бевронъ,

 

наб-

люденіе

 

было

 

сдіиано

 

надъ

 

одною

 

дренажноЕо

 

трубкою,

какъ

 

будетъ

 

видно

 

далѣе.

Воду,

 

вытекающую

 

изъ

 

дренажа,

 

мѣрили

 

сосудомъ

 

из-

вестной

 

вместимости,

 

который

 

подставляли

 

подъ

 

струю

вытекающей

 

воды,

 

все

 

равно —

 

какимъ

 

образомъ

 

онъ

 

под-

ставляется.

 

Мы

 

мѣрили

 

воду,

 

вытекающую

 

въ

 

продолженіе

одной

 

минуты

 

каждыя

 

сутки.

Необходимо

 

согласовать

 

эти

 

наблюденія

 

съ

 

наблюде-

ніями

 

высоты

 

воды

 

отъ

 

дождя.

 

Эта

 

высота

 

измѣряется

удометромъ.

 

За

 

педостаткомъ

 

этого

 

орудія

 

,

 

можно

 

упо-

треблять

 

маленькое

 

ручное

 

орудіе :

 

оно

 

состоять

 

изъ

пріемника

 

въ

 

родѣ

 

воронки,

 

который

 

можно

 

вкладывать

въ

 

горло

 

бутылки,

 

и

 

все

 

сдѣлано

 

изъ

 

жести.

 

Пріемиикъ

имѣетъ

 

поверхность

 

въ

 

0

 

м.

 

01,

 

или

 

1

 

квадратнаго

 

деси-

метра

 

(5

 

квадратныхъ

 

вершковъ).

 

Дождевая

 

вода,

 

упав-

шая

 

на

 

этотъ

 

пріемникъ

 

и

 

стекшая

 

въ

 

бутылку,

 

мѣряется

каждый

 

день:

 

для

 

сего

 

воду

 

изъ

 

бутылки

 

выливаютъ

 

въ

мѣрку,

 

разделенную

 

на

 

кубическіе

 

сантиметры;

 

каждое

раздѣленіе

 

этой

 

мѣрки

 

соотвѣтствуетъ

 

грамму

 

упавшей

дождемъ

 

воды,

 

или

 

слою,

 

толщиною

 

въ

 

одну

 

десятую

миллиметра.

Посему,

 

орудія,

 

необходимый

 

для

 

этихъ

 

наблюденій,
суть

 

слѣдующія:

Несколько

 

жестяныхъ

 

трубокъ,

 

которыя

 

сдѣлаетъ

первый

 

жестяникъ

 

за

 

1

 

Фр.,

 

20

 

(30

 

коп.

 

сер.),

 

съ

 

окрас-

кой

 

сурикомъ;

 

мѣрный

 

литръ,

 

или

 

другая

 

пзвѣстная

 

мер-
ка;

 

удометрь,

 

стоющій

 

3

 

<і>р.

 

(съ

 

пересылкою

 

по

 

почтѣ);

раздѣленная

 

на

 

цептиметры

 

мѣрка,

 

стоющая

 

не

 

меньше

2

 

ф.,

 

50,

 

и

 

не

 

больше

 

5

 

Франковъ.

Наблюденія

 

наши

 

были

 

сдѣланы

 

сперва

 

чрезъ

 

довольно

большія

 

промежутки

 

времени;

 

потомъ,

 

наконепъ,

 

ежедневно.

И

 

потому

 

послѣднія

 

гораздо

 

полнѣе,

 

и

 

следственно

 

пред-

ставляютъ

 

болѣе

 

пользы.

 

Мы

 

представимъ

 

изъ

 

оныхъ

 

сред-
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ніе

 

выводы

   

въ

 

поел ѣдующихъ

  

параграФахъ,

  

съ

 

означе-

ніемь

 

особыхъ

 

обстоятельствъ,

 

къ

 

нимъ

 

относящихся.

II.

 

Поля

 

имѣнін

 

Го-Иуарь.

Первыя

 

наблюденія

 

были

 

сдѣланы

 

надъ

 

полосою,

 

про-

странствомъ

 

въ

 

37

 

гектаровъ

 

(34

 

десятины),

 

дренованною

въ

 

1854

 

и

 

1855

 

годахъ.

 

Эта

 

земля,

 

ходившая

 

прежде

 

въ

наймѣ

 

за

 

400

 

Фр,

 

(1

 

00

 

р\б.

 

сер.),

 

умноженіемъизъ

 

своихъ

произведеніп

 

щедро

 

заплатила

 

въ

 

1858

 

году

 

за

 

расходы

на

 

коренныя

 

улучшенія

 

(мергеливаніе

 

и

 

дренованіе),

 

про-

стиравшіеся

 

до

 

16,000

 

Франковъ

 

(4,000

 

руб.).

Часть

 

этой

 

полосы,

 

нами

 

изслѣдованная,

 

имѣла

 

мѣры

3

 

гект.,

 

30

 

(3

 

десятины).

 

Она

 

лежала

 

на

 

небольшой

 

высо-

кой

 

равнине,

 

господствующей

 

надъ

 

двумя

 

долинами.

Подпочва

 

состоитъ

 

главнѣйше

 

изъ

 

глинистаго

 

песка,

смѣшаннаго

 

съ

 

камнями,

 

подъ

 

которымъ

 

находится

 

до-

вольно

 

обширный

 

глинистый

 

слой

 

камней

 

и

 

частію

 

глина.

Первая

 

часть

 

этой

 

земли

 

была,

 

до

 

дренажа,

 

особенно

недоступна

 

для

 

скота

 

въ

 

сырое

 

время

 

и

 

послѣ

 

дождей.

Труба,

 

выпускающая

 

воду,

 

выходитъ

 

въ

 

откосѣ

 

рва

желѣзной

 

дороги.

.Лиши

 

дренажныхъ

 

трубокъ

 

были

 

положены

 

на

 

глу-

бине

 

около

 

1

 

метра

 

(22

 

J^

 

вершка),

 

на

 

разстояніи

 

одна

отъ

 

другой

 

на

 

10

 

метровъ

 

(14

 

аршииъ).

 

Видно

 

было

 

тот-

часъ

 

же,

 

что

 

это

 

разстояніе

 

слишкомъ

 

мало,

 

что

 

вскорѣ

 

и

подтвердилось

 

нашими

 

наблюденіями.

Наблюденія

 

начались

 

въ

 

Февралѣ

 

1855

 

и

 

продолжа-

лись

 

въ

 

теченіе

 

трехъ

 

слѣдующихъ

 

мѣсяцевъ

 

неровными

промежутками.

 

Наблюдательны»

 

трубки

 

были

 

поставлены

въ

 

двухъ

 

точкахъ,'

 

и

 

въ

 

каждой

 

мѣрили,

 

какъ

 

сказано,

высоту

 

воды.

 

Отъ

 

времени

 

до

 

времени

 

мѣрили

 

также

 

ко-

личество

 

вытекающей

 

воды.

Полученные

 

выводы

 

не

 

такъ

 

замечательны,

 

чтобы

исчислять

 

ихъ

 

здѣсь.

 

Действительно,

 

мы

 

находимся

 

въ

этомъ

 

деле

 

въ

 

періодѣ

 

опытовъ

 

и

 

ошупываній,

 

и

 

ничего

не

 

определено,

 

ни

 

того,

 

что

 

относится

 

къ

 

цели,

 

къ

 

кото-
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рой

 

мы

 

стремимся,

 

ни

 

даже

 

того,

 

что

 

касается

 

до

 

способа
производить

 

опыты.

 

Хотя

 

мы

 

руководились

 

ныне

 

явле-

ніями,

 

подтвержденными

 

впослбдствіи

 

,

 

однако

 

намъ

можно

 

было

 

узнать,

 

посреди

 

неправильностей

 

этихъ

 

пер-

выхъ

 

наблюденій,

 

обшій

 

законъ,

 

которому

 

подчиненъходъ

поверхности

 

подземной

 

воды,

 

т.

 

е.

 

что

 

она

 

возвышается

подле

 

дренажныхъ

 

трубокъ

 

и

 

склонъ

 

ея

 

увеличивается

въ

 

то

 

самое

 

время,

 

какъ

 

количество

 

воды

 

при

 

вытеканіи

увеличивается,

 

и

 

напротивъ

 

эта

 

поверхность

 

понижается

 

и

склонъ

 

ослабвваеть

 

когда

 

вытеканіе

 

уменьшается.

 

Впро-

чемъ

 

склонъ

 

быль

 

обыкновенно

 

очень

 

слабь,

 

такъ

 

что

первое

 

впечат.і

 

ьніе,

 

которое

 

можно

 

было

 

извлечь

 

изъ

 

этихъ

изсл

 

вдованій

 

было

 

то,

 

что

 

вытеканіе

 

воды

 

изъ

 

исходныхъ

трубокъ

 

было

 

не

 

очень

 

чувствительно

 

затрудняемо

 

задер-

живающею

 

способиостію

 

земли,

 

и

 

что

 

поверхность

 

под-

земной

 

воды

 

понижалась

 

соразмерно

 

вытеканію,

 

почти

какъ

 

понижается

 

жидкость,

 

содержащаяся

 

въ

 

бочкъ,

 

от-

крытой

 

внизу.

Наблюденія,

 

продолжаемыя

 

впосл

 

ьдствіи,

 

поверили

 

то,

что

 

въ

 

этихъ

 

заключеніяхъ

 

могло

 

быть

 

не

 

слишкомъ

 

са-

мостоятельна™.

 

Они

 

были

 

опять

 

предприняты

 

въ

 

Январе

1856

 

г.

 

На

 

местЬ,

 

где

 

были

 

поставлены

 

наблюдатель-

ныя

 

трубки,

 

и

 

которое

 

представляло

 

вышеозначенный

 

со-

ставь

 

на

 

большей

 

части

 

изследуемой

 

поверхности,

 

левая

дренажная

 

трубка

 

лежала

 

на

 

глубине

 

1

 

м.,

 

07

 

(24

 

вершка),

а

 

правая

 

0

 

м.,

 

96

 

(21

 

'/2

 

верш).

 

Набюдательныя

 

трубки,

 

въ

числе

 

пяти,

 

стояли

 

па

 

протяженіи

 

2

 

м.,

 

40

 

(54

 

вершка);

самая

 

приближенная

 

къ

 

левой

 

дренажной

 

трубке,

 

кото-

рая

 

означена

 

JVF

 

1 ,

 

находилась

 

отъ

 

оной

 

въ

 

разстояніи

только

 

0

 

м.,

 

20

 

(4 1/,

 

вершковъ);

 

такое

 

же

 

разстояніе

 

от-

деляло

 

правую

 

дренажную

 

трубку

 

отъ

 

наблюдательной

трубки

 

.Л/

 

5.

Наблюденія,

 

производимыя

 

сперва

 

чрезъ

 

длинныя

 

про-

межутки

 

въ

 

теченіе

 

первыхъ

 

девяти

 

месяцевъ,

 

были

 

по-

томъ

 

продолжаемы

 

правильно

 

каждый

 

день,

 

начиная

 

съ

Октября

 

1856

 

года,

 

до

 

Мая

 

1858

 

г.

 

включительно.

 

Сле-

дующая

 

краткая

 

таблица

 

показываетъ

 

среднее

 

положеніе,
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занимаемое

 

поверхностью

 

подземной

 

воды

 

ежемесячными

періодами.

 

Оно

 

выведено

 

по

 

высотамъ,

 

замеченнымъ

 

въ

каждой

 

наблюдательной

 

трубкв,

 

относительно

 

къ

 

дренаж-

нымъ

 

трубкамъ

 

на

 

право

 

или

 

на

 

л

 

ьво;

 

число

 

дней

 

наблю-

денія

 

одного

 

означено

 

въ

 

особомъ

 

столбце.

 

За

 

сею

 

другая

таблица,

 

для

 

облегченія

 

сравнительнаго

 

из,ученія

 

показы-

ваетъ

 

количество

 

вытекавшей

 

изъ

 

дренажныхъ

 

трубокъ

воды.

Среднія

 

положенія

 

поверхности

 

подземной

 

воды

1856

 

года.

Число

 

дней
наблюденія.

Періоды

 

иаблю
ДОІІІІІ.

Январь

Февраль

 

.

 

.

 

.

Марть .....

Апрель

Май .......

Іюнь ......

Іюль ......

Август ъ. .

 

.- .

Сентябрь. . .

Октябрь. .

 

.

 

.

Ноябрь

Декабрь. .

 

. .

Избытош.

   

поды

   

вадъ

  

трубками.
1.

      

J\?

 

2.

      

.Л?

 

3.

     

Ж

 

4.

      

Ж

12

2

5

5

3
3

3
О

О

31

30

31

0,49

0,12

0,40

0,50

0,57

0,47

0,17

0,00

0,00

0,1

 

о"
0,17

0,29

0,61

0,14

0,41

0,48

0,60

0,45

0,19

0,00

0,00

0,18

0,20

0,34

0,70
0,19

0,41

0,48

0,61

0,45

0.19

0,00

0,00

0,22

0,22

0,38

0,60

0,15

0,41

0,44

0,58

0,44

0,19

0,00

0,00

0,22

0,22

0,37

0,49

,0,15

0,34
0,42

0,57

0,43

0,17

0,00

0,00

0,22

0,18
0,34

Январь.

Февраль

Мартъ

 

.

Апрвль.

Май . . .

Іюнь. .

 

.

Іюль. .

 

.

Итого .....

     

3,24

    

3,60

Среднее ____

     

0,32

    

0*36

Количество

 

вы-

текшей

 

воды.

Кубич.

 

метр.

......

        

857,50

.....

            

0,00
......

        

286,56

......

        

757,44
......

        

588,96

......

        

524,88

......

            

°>°0

              

ИтогоТ

3,85

0,38

Перенесено

Августъ .

 

.

 

.

Сентябрь.

 

.

Октябрь.

 

.

 

.

Ноябрь.

 

.

 

.

 

.

Декабрь. .

 

.

3,62

0,36

3,31

0,33

Количество

 

вы-

текшей

 

воды.

Кубич.

 

метр.

.

 

3,033,34
0,00

196,33
102,18

332,34
606,48

4,270,67

На

 

переносъ. .

 

.

     

3,033,34
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1857

 

года.

Періоды

 

наб.ію-
девін.

Январь..

 

.

 

.

Февраль

 

.

 

.

Мартъ ....

Апрель . . .

Май ......

Іюнь .....

Іюль .....

Августъ. . .

Сентябрь. .

Октябрь

 

.

 

.

Ноябрь. . .

Декабрь

 

.

 

.

Число

 

дней
наблюденія.

31

28

30

30

31

30

31

31

30

31

30

31

Избытокъ

 

воды

  

надъ

жч.

    

ж

 

%.

    

ж

 

г.

0,65

0,18

0,08

0,14

0,10

0,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,70

0,18

0,14

0,17

0,11

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,72

0,18

0,14

0,18

0,12

0,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

трубками.
Ж-

 

4.

      

Ж 1

 

S.

0,64

0,15

0,08

0,14

0,10

0,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,71

0,17

0,14

0,18

0,11

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого. .

Среднее.

Январь.

 

.

Февраль .

Мартъ

 

.

 

.

Апрель. .

Май

Іюнь.

 

.

 

.

 

,

Іюль .

 

.

 

.

.

     

1,19

.

     

0,20

84і,20

48

 

1 ,00

282,40

478,80

101,80

0,00

0,00

1,32

     

1,38

0,22

    

0,23

(Перенесено .

Августъ .....

Сентябрь. . .

Октябрь.

 

.

 

.

 

.'

Ноябрь

 

....

Декабрь.

1,33

     

1,16

0,22

     

0,20

.

   

2,188,20)

0,00

0,00

0,00

0,00

>

           

8,58

На

 

переносъ

 

.

 

.

 

.

     

2,188,20

Итого...

    

2,196,78

Періоды

 

наблю-
деній.

Январь

 

....

Февраль

 

...

Мартъ .....

Апрьль .....

        

30

Май ........

       

31
Томъ

 

И.

 

—

 

Отд.

 

II.

1858

 

годъ.

Число

 

дней

         

Избытокъ

   

воды

  

надт.

 

трубками.

 

■

наблюденія.

 

Ж 1.

     

Ж

 

2.

      

Ж

 

Ъ.

      

Ж

 

4.

      

Ж

 

5.

0,00

    

0,00

    

0,00

    

0,00

     

0,00

0,00

    

0,00

     

0,00

    

0,00

    

0,00

0,08

    

0,12

    

0,12

    

0,09

     

0,07

0,00

    

0,00

     

0,00

     

0,00

    

0,00

0,00

    

0,00

     

0,00

     

0,00

     

0,00

31

28

31
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хозяйство

Количество
вытекшей

 

воды.

Кубич.

 

метровт,.

Январь

 

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

         

0,84
Февраль ..............

         

8,34
Мартъ ................

     

262,98
Апрель.

 

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

         

0,00

Май .................. 0,17

Итого ____

     

272,33

Месяцы,

 

при

 

которыхъ

 

пе

 

показано

 

избытка

 

воды,

суть

 

те,

 

когда

 

полотно

 

подземной

 

воды

 

не

 

могло

 

быть

определено

 

въ

 

наблюдательныхъ

 

трубкахъ;

 

это

 

означаетъ,

что

 

полотно

 

находилось

 

тогда

 

ниже

 

уровня

 

дренажныхъ

трубокъ.

 

Иные

 

изъ

 

мьсяцевъ,

 

въ

 

которыхъ

 

происходило

это

 

дЬйствіе,

 

какъ

 

папримеръ

 

въ

 

Декабря

 

1 857,

 

Январе,

ФевралЬ

 

и

 

Марте

 

1858

 

года,

 

имвли

 

однако

 

истеченіе

 

воды

изъ

 

дренажныхъ

 

трубокъ,

 

хотя

 

и

 

небольшое.

 

Надобно

 

ду-

мать,

 

что

 

эта

 

вода

 

происходила

 

изъ

 

линій

 

другихъ

 

трубокъ,
а

 

не

 

изъ

 

техъ,

 

на

 

которыхъ

 

стояли

 

наблюдательныя

 

трубки.

Если

 

мы

 

сравнимъ

 

сперва

 

два

 

года,

 

1856

 

и

 

1857,

 

то

найдемъ

 

въ

 

нихъ

 

значительную

 

разницу

 

въ

 

положении

 

по-

верхности

 

воды.

 

Въ

 

первомъ,

 

т.

 

е.

 

1856

 

году,

 

ея

 

среднее

возвышеиіе

 

надъ

 

дренажными

 

трубками

 

составляетъ

 

0

 

м.,

32;

 

это

 

возвышеніе

 

производить

 

общій

 

склонъ

 

0

 

м.,

 

06,

или

 

0

 

м.,

 

012

 

иа

 

метръ,

 

и

 

находится

 

посредине,

 

на

 

полу-

разстояніи

 

отъ

 

дренажныхъ

 

трубокъ,

 

въ

 

0

 

м.,

 

69

 

ниже

почвы.

 

Во

 

второмъ,

 

т.

 

е.

 

1857

 

году,

 

средній

 

избытокъ

воды

 

надъ

 

водотяжными

 

трубками

 

не

 

болЬе

 

0

 

м.,

 

20

 

(4 1/2

вершковъ),

 

склонъ

 

0

 

м.,

 

03

 

или

 

0

 

м.,

 

006

 

на

 

метръ,

 

и

 

по-

верхность

 

воды

 

находится

 

на

 

разстояніи

 

0

 

м.,

 

84

 

(19

 

вер-

шковъ)

 

отъ

 

поверхности

 

почвы.

 

Въ

 

то

 

же

 

самое

 

время

видно,

 

что

 

все

 

количество

 

воды,

 

вытекшей

 

изъ

 

дренажа,

простиравшееся

 

въ

 

1856

 

году

 

до

 

4,270

 

к.

 

м.,

 

67,

 

умень-

шилось

 

въ

 

1 857

 

году

 

слишкомъ

 

на

 

половину

 

т.

 

е.

 

до

2,196

 

к.

 

м.,

 

78.

 

Засуха

 

въ1857

 

году

 

объясияетъ

 

эту

 

раз-

ницу;

 

действительно,

 

далве

 

будетъ

 

видно,

 

что

 

количество

дождевой

 

воды,

 

определенной

 

удометрами,

 

была

 

въ

 

1856
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году

 

732

 

мм.,

 

30,

 

а

 

въ

 

1857

 

году

 

только

 

453

 

мм.,

 

25.

Прибавимъ,

 

что

 

въ

 

1855

 

году

 

оно

 

составляло

 

620

 

мм.

 

25.

Изъ

 

этого

 

перваго

 

сравиенія

 

совокупности

 

выводовъ^

изъ

 

наблюдений,

 

сдсланныхъ

 

въ

 

эти

 

два

 

года,

 

выходитъ,

что

 

положеніе

 

поверхности

 

воды

 

слвдуетъ

 

ходу

 

вытеканія

воды,

 

образующегося

 

отъ

 

дренажа;

 

поверхность

 

воДы

 

ле-

житъ

 

выше,

 

когда

 

вытеканіе

 

увеличивается,

 

и

 

понижаете»

когда

 

вытеканіе

 

слабеетъ.
Это

 

движеніе

 

знаменуется

 

двумя

 

явленіями :

 

съ

 

одной

стороны

 

—

 

увеличиваніемъ

 

или

 

уменьшеніемъ

 

избытка

воды

 

надъ

 

трубками,

 

съ

 

другой

 

стороны

 

—

 

увеличеніемъ

или

 

уменьшеиіемъ

 

склона

 

полотна

 

воды

 

въ

 

подпочве.

Если

 

отъ

 

изследованія

 

среднихъ

 

годовыхъ

 

выводовъ

перейти

 

къ

 

среднимъ

 

месячпымъ,

 

то

 

можно

 

сдіілать

 

то

 

же

самое

 

общее

 

замЬчаніе.

 

При

 

всемъ

 

томъ,

 

довольно

 

много-

численный

 

неправильности,

 

кажется,

 

уничтожаютъ

 

по-

следовательность

 

закопа,

 

который

 

попытались

 

бы

 

вывести

изъ

 

перваго

 

заключені».

 

Эти

 

неправильности

 

оказываются

главнейше

 

въ

 

первомъ

 

разряде

 

наблюдепій.

 

Не

 

переста-

вая

 

существовать,

 

съ

 

Октября

 

1856

 

года

 

оігі;

 

однако

 

пе

столь

 

чувствительны

 

;

 

по

 

въ

 

то

 

же

 

самое

 

время

 

ходъ

 

по-

верхности

 

подземной

 

воды

 

знаменуется

 

этими

 

двумя

 

глав-

ными

 

явлеиіями

 

—

 

вообще

 

слабыми

 

склонами

 

(они

 

изме-
няются

 

на

 

метрЬ

 

отъ

 

0

 

м.,

 

014

 

до

 

0

 

м.,

 

00),

 

значитель-

ными

 

измененіями

 

въ

 

высотЬ

 

избытка

 

воды

 

подлЬ

 

дре-

нажныхъ

 

трубокъ,

 

следуя

 

количеству

 

вытекающей

 

воды.

Если

 

эти

 

заключенія

 

имеютъ

 

некоторое

 

сходство

 

съ

 

тЬми,

которыя

 

мы

 

вывели

 

изъ

 

опытовъ

 

въ

 

1855

 

году,

 

то

 

они

однако

 

чувствительно

 

разнятся

 

съ

 

ними

 

въ

 

томъ,

 

что

 

яснье

выказываютъ

 

зиаченіе

 

подпочвы

 

въ

 

сопротивлении

 

ходу

подземныхъ

 

водъ

 

къ

 

дренажной

 

трубке,

 

которая

 

выно-

сить

 

ихъ

 

изъ

 

почвы.

                         

'

Наблюденія

 

подъ

 

землею

 

въ

 

имЬніи

 

Го-Нуаръ

 

имели
предметом!.,

 

какъ

 

уже

 

сказано

 

выше,

 

также

 

определеніе
вытекаиія

 

воды.

 

Полученные

 

выводы

 

означены

 

поме-

сячно

 

въ

 

следующей

 

таблпцЬ,

 

начиная

 

съ

 

Января

 

1856

до

 

конца

 

Мая

 

1858

 

г.

 

Определенное

 

количество

 

вытекав-
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хозяйство

шей

 

воды

 

въ

 

первые

 

месяцы

 

1856

 

года

 

было

 

выведено

изъ

 

наблюденій,

 

сделанныхъ

 

въ

 

известные

 

промежутки;

начиная

 

съ

 

Октября

 

мвсяца,

 

наблюдения

 

были

 

произво-

димы

 

въ

 

точности

 

каждый

 

день.

Таблица

 

содержитъ

 

въ

 

себе,

 

сверхъ

 

того,

 

выписку

 

за

каждый

 

месяцъ

 

о

 

количестве

 

дождевой

 

воды,

 

упавшей

на

 

гектаръ ;

 

эта

 

выписка

 

послужила

 

къ

 

опредъленію

 

куби-

ческой

 

меры

 

воды,

 

упавшей

 

на

 

изсльдованную

 

поверх-

ность,

 

и

 

вследствіе

 

того — къ

 

выводу

 

отношенія

 

между

 

ко-

ли

 

чествомъ

 

вытеканія

 

воды

 

изъ

 

дренажа

 

и

 

количествомъ

упавшей

 

дождевой

 

воды.

 

Припомнамъ

 

здесь,

 

что

 

эта

 

пло-

щадь,

 

расположенная

 

на

 

высокой

 

равнине

 

и

 

отделен-

ная

 

отъ

 

земель,

 

къ

 

ней

 

склоняющихся,

 

рвомъ

 

желез-

ной

 

дороги,

 

не

 

принимает!,

 

въ

 

себя

 

другой

 

воды,

 

кроме

одной

 

дождевой.

 

И

 

потому,

 

никакая

 

другая

 

причина

 

не

можетъ

 

иметь

 

вліянія

 

на

 

выводы,

 

показанные

 

въ

 

таблицъ^,

въ

 

отношеніи

 

къ

 

способности

 

подпочвы

 

удержать

 

или

 

вы-

пускать

 

получаемую

 

воду.

Упавшая

 

дождемъ

 

вода

 

и

 

вытеканіе

 

изъ

 

трубокъ.
1858

 

годъ.

Количество

 

упавшаго

 

дождя. Отвоше-
Мѣсацы

 

на- На'изслѣдыва- Вытеченіе нія

 

выте-

б.іюденііі. На

 

Гектаръ. емую

 

поверх-

иость.

воды. кавія

 

къ

упавшему
Кубич.

 

метр. Кубич.

 

метр. Кубич.

 

метр. дождю.

Январь

 

.

 

.

 

. 884,35 2,918,35 875,50 0,30
Февраль

 

.

 

. 81,30 268,29 0,00 0,00

566,25 1,868,62 286,56 0,15
Апрьль.

 

.

 

. 726,25 2,396,62 757,44 0,31
,

      

1,625,00 5,362,50 588,96 0,11
523,75 1,728,37 '524,88 0,30
170,00 561,00 0,00 0,00

Августъ. . . 332,50 1,097,25 0,00 0,00

Сентябрь. . .

     

1,260,00 4,158,00 196,33 0,04
Октябрь

 

.

 

. 238,70 787,70 102,18 0,12
Ноябрь. .

 

. 362,50 1,196,25 332,34 0,28

Декабрь. .

 

. 572,50 1,889,25 606,48 0,32

Итого . .

     

7,343,10 24,232,20 4,270,67
\ Ср еднее. .

 

.

 

. 0,18
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Мѣсяцы

 

ваблю-
девій

1857

 

годъ.

Упавшая

 

дождемъ

 

вода

На

 

нзслѣды

На

 

гектаръ.

Кубич.

 

метр.

Январь ......

        

580,00

Февраль .....

        

213,75

Мартъ ......

        

291,25

Апрѣль ......

        

437,50

Май ........

        

273,75
Іюнь ........

        

570,00

Іюль ........

          

71,20

Августъ .....

        

160,00

Сентябрь ____

        

681,30

Октябрь .....

        

750,00

Ноябрь ......

        

301,20
Декабрь .....

        

202,60

Итого..

     

4,532,55

     

14,950

    

2,196,78

Среднее . . .

1858

 

годъ.

ваемую

 

по-

верхность.

Кубич.

 

метр.

1,914

702

961

1,444

904

1,881

235

528

2,247

2,475

993

666

Вытекавіе
воды.

Кубич,

 

метр.

844,20
481,00

282,40
478,80
101,80

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

8,58

Отвошенія
вытекавія

къ

 

упавше-

му

 

дождю.

0,44

0,68
0,30

0,33
0,11

»

»

»

»

»

»

0,14

Отвошевія

Мѣсяцы

 

ваблюдеаШ.

Январь

 

........

Февраль .......

Марть .........

Апрѣль ........

Май ..........

Итого.

 

.

Упадающая

 

дождемъ

 

вода.

Наизслѣды-

 

Вытекавіе

   

вытеканія
.

 

На

 

гектаръ.

  

ваемую

 

по-

       

воды.

      

къупавше-

верхвость.

                       

му

 

дождю.

Кубич.

 

метр.

 

Кубич.

 

метр.

 

Кубич.

 

метр.

262,50

161,00

311,10

440,00

556,00

866

531

1,026

1,452

1,835

0,84

8,34
262,98

0,00

0,17

»

0,01

0,25
»

»

1,730,60

    

5,710

    

272,33

       

»

Среднее. .

 

.

 

-

   

0,05

Вода

 

перестала

 

течь

 

въ

 

1856

 

году — 27'

 

Іюня;

 

опять

потекла

 

10

 

Сентября

 

и

 

перестала

 

17;

 

затѣмъ

 

опять

 

по-

текла

 

24,

 

и

 

не

 

переставала

 

течь

 

до

 

конца

 

года.

 

Теченіе
продолжалось

 

въ

 

1857

 

году

 

до

 

19

 

мая;

 

тогда

 

останови-

лась,

 

и

 

остановка

 

продолжалась

 

до

 

конца

 

года.

 

Вода

 

по-

текла

 

опять

 

12

 

Декабря,

 

но

 

совершенно

 

незначительно,

 

и
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хозяйство

остановилась

 

опять

 

въ

 

первых ь

 

числахъ

 

Января;

 

снова

показались

 

слѣды

 

воды

 

22

 

числа,

 

и

 

потомъ

 

теченіе

 

про-

должалось,

 

но

 

чрезвычайно

 

слабо,

 

въ

 

Февраль;

 

началось

наконецъ

 

въ

 

Мартѣ,

 

и

 

совсѣмъ

 

остановилось

 

25

 

числа

того

 

же

 

мѣсяца.

Эти

 

рѣзкія

 

разности

 

въ

 

ходѣ

 

вытеканія

 

воды

 

находятъ

себѣ

 

объясненіе

 

во

 

второмъ

 

столбці;

 

таблицы.

 

И

 

дѣйстви-

тельно

 

видно,

 

что

 

количество

 

дождя

 

выпало

 

до

 

7,343

 

ку-

бическихъ

 

метровъ

 

на

 

гектаръ

 

въ

 

1856,

 

и

 

составляло

4,532

 

(то

 

есть,

 

только

 

двѣ

 

трети)

 

въ

 

1857

 

году.

 

Первый

годъ

 

былъ

 

действительно

 

мокрый,

 

а

 

второй

 

сухой.

Но

 

какъ

 

вытеканіе

 

воды,

 

опредѣляемое

 

при

 

выходѣ

ея

 

изъ

 

дренованной

 

почвы,

 

зависитъ,

 

что

 

подтверждается

и

 

послѣдуюицими

 

изслѣдованіями,

 

не

 

отъ

 

количества

 

воды,

получаемой

 

почвою,

 

а

 

отъ

 

ея

 

гигрометрическаго

 

состоянія,
то

 

и

 

объясняется,

 

почему

 

полное

 

вытеканіе

 

воды

 

изъ

 

земли

имѣнія

 

Го-Нуаръ

 

было

 

4,270

 

метровъ

 

въ

 

1856,

 

и

 

2,196

метровъ,

 

или

 

только

 

половина,

 

въ

 

1857

 

году.

Если

 

же,

 

вмѣсто

 

сравниванія

 

всего

 

количества

 

выте-

кающей

 

воды,

 

сравнивать

 

отношенія

 

между

 

этимъ

 

выте-

каніемъ

 

и

 

количествомъ

 

дождевой

 

воды,

 

то

 

числа

 

за

 

два

года

 

выйдутъ

 

не

 

столь

 

различный.

 

Такъ

 

отношеніе

 

это

было

 

0

 

м.,

 

18,

 

или

 

менѣе

 

пятой

 

части,

 

въ

 

1856

 

году,

 

а

въ

 

1857

 

году

 

—

 

Ом.,

 

14,

 

или

 

менѣе

 

седьмой

 

части.

Наблюденія

 

послѣдовательнѣе

 

и

 

продолжительнее

 

одни

могутъ

 

показать

 

намъ,

 

исключительно

 

ли

 

это

 

прибли-

женіе,

 

или

 

надобно

 

допустить,

 

что

 

въ

 

теченіе

 

довольно

долгаго

 

времени,

 

заключающего

 

въ

 

себѣ

 

именно

 

различ-

ныя

 

времена

 

года,

 

дренажъ

 

вытягиваетъ

 

изъ

 

почвь

 

почти

то

 

же

 

самое

 

количество

 

воды,

 

которое

 

доставляется

 

ей

дождями,

 

какимъ

 

бы

 

образомъ

 

они

 

ни

 

распределялись.

Этотъ

 

выводъ

 

былъ

 

бы

 

тѣмъ

 

необыкновеннее ,

 

что

именно

 

отъ

 

этого

 

распредѣленія

 

зависитъ

 

гидрометриче-

ское

 

состояпіе

 

подпочвы,

 

а

 

слѣдовательно

 

и

 

вытеканіе.

Предъидущая

 

таблица

 

представляетъ

 

разительный

 

при-

мѣръ ,

 

если

 

разсмотрѣть

 

именно

 

послѣдствіе

 

отношеній

между

 

вытеканіемъ

 

воды

 

и

 

падавшимъ

 

дождемъ

 

съ

 

Сен-
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тября

 

1856

 

до

 

Мая

 

1857.

 

И

 

действительно,

 

это

 

отношеніе
увеличивалось

 

постепенно

 

и

 

дошло

 

до

 

высшей

 

степени

 

въ

Февралѣ,

 

когда

 

рытеканіе

 

возвысилось

 

до

 

двухъ

 

третей

дождя,

 

и

 

убыло

 

потомъ

 

до

 

десятой

 

части.

 

Мы

 

встрѣтимъ

опять

 

тѣ

 

же

 

самыя

 

явленія

 

(дренажъ

 

мѣстечка

 

Моттъ-

Севронъ),

 

и

 

тогда

 

постараемся

 

извлечь

 

изъ

 

оныхъ

 

болѣе

заключеній.

Мы

 

старались

 

дать

 

себѣ

 

отчетъ

 

въ

 

количествѣ

 

во-

ды,

 

отнимаемой

 

у

 

почвы

 

испареніемъ

 

и

 

воздѣлываніемъ.

Для

 

этого,

 

мы

 

разыскали

 

количество

 

воды,

 

которое

 

со-

держала

 

въ

 

себѣ

 

почва

 

въ

 

началѣ

 

и

 

въ

 

концѣ

 

извѣстнаго

времени.

 

Первые

 

опыты

 

происходили

 

6

 

Сентября

 

1856

года,

 

вторые

 

4

 

Августа

 

1857.

 

Брали

 

кубическую

 

мѣру

земли

 

извѣстнаго

 

объема

 

(метръ)

 

на

 

различныхъ

 

глуби-

нахъ

 

до

 

1

 

м.,

 

20

 

(27

 

вершковъ),

 

свѣшивали,

 

потомъ

 

су-

шили

 

въ

 

хлѣбной

 

печи,

 

и

 

опять

 

свѣшивали.

 

Разность

 

вѣса,

показывавшая

 

вѣсъ

 

потерянной

 

воды,

 

найдена

 

средняя

 

—

въ

 

Сентябрѣ

 

0,264

 

и

 

въ

 

Августѣ

 

0,145.

Изъ

 

этого

 

надобно

 

заключить,

 

что

 

3

 

гект.,

 

30

 

изслѣ-

дываемой

 

земли,

 

на

 

глубинѣ

 

1м.,

 

20,

 

содержали

 

въ

 

себѣ

10,454

 

кубическихъ

 

метровъ

 

воды

 

при

 

началѣ

 

опыта,

 

и

только

 

5,742

 

метра

 

при

 

концѣ.

 

Въ

 

продолженіе

 

этого

 

про-

межутка,

 

земля

 

получила

 

16,066

 

метровъ

 

изъ

 

дождя,

 

и

потеряла

 

3,625

 

дѣйствіемъ

 

дренажа.

 

Изъ

 

этого

 

можно

вывести

 

количество

 

воды,

 

потерянной

 

слѣдующимъ

 

дѣй-

ствіемъ :

Количество

 

воды ,

 

бывшее

 

при

 

началѣ. .

 

.

Количество

 

воды,

 

доставленное

 

дождемъ.

Итого .

Количество

 

воды,

 

найденное

 

въ

 

концѣ

 

опыта

Следовательно,

 

потеря

 

составляла

10,454

16,066

26,520

5,742

20,778

Эта

 

потеря

 

воды

 

разлагается

 

еще

 

слѣдующимъ

 

обра-

зомъ :

Потеря

 

отъ

 

вытеканія

 

дѣйствіемъ

 

дренажа .....

    

3,625
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хозяйство

Потеря,

 

которую

 

должно

 

отнести

 

къ

 

испаренію

 

и

потребностямъ

 

растеній

 

*) ..............

   

17,153

Итого

 

столько

 

же.

 

.

 

.

   

20,778

Первая

 

потеря

 

составляетъ

 

такимъ

 

образомъ

 

пятую

долю

 

второй.

 

Эта

 

послѣдняя

 

потеря ,

 

разсматриваемая

 

въ

распредѣленіи

 

на

 

поверхности

 

3

 

гект.,

 

30,

 

представляетъ

высоту

 

утраченной

 

воды

 

до

 

0

 

м.,

 

520

 

въ

 

теченіе

 

один-

надцати

 

мѣсяцевъ,

 

составляющихъ

 

продолженіе

 

опыта.

 

Въ

это

 

время

 

высота

 

воды ,

 

упавшей

 

дождемъ ,

 

составляла

0

 

м.,

 

487.

III.

 

Лугъ

 

Шато.

Второй

 

разрядъ

 

опытовъ

 

относится

 

къ

 

лугу

 

въ

 

1

 

гект.,

80

 

(3955

 

кв.

 

саж.),

 

площади,

 

простирающейся

 

вдоль

 

же-

лезной

 

дороги

 

отъ

 

Сантра

 

(Centre)

 

и

 

примыкающей

 

къ

рѣчкѣ

 

Бевронъ,

 

въ

 

берегу

 

которой

 

расположены

 

исходы

дренажной

 

воды.

 

Это

 

луговое

 

мѣсто

 

образовало

 

родъ

лоханки,

 

и

 

воды,

 

вытекающія

 

изъ

 

неболыпаго

 

холма,

 

на

лѣвой

 

сторонѣ

 

этой

 

полосы,

 

протекавшія

 

по

 

поверхности

или

 

въ

 

подпочвѣ,

 

останавливались

 

у

 

насыпи

 

желѣзной

 

до-

роги

 

и

 

образовали

 

болото,

 

которое

 

можно

 

было

 

уничто-

жить

 

однимъ

 

дренажемъ.

Почва

 

въ

 

наибольшей

 

части

 

этой

 

полосы,

 

и

 

особенно

въ

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

были

 

поставлены

 

наблюдательныя

трубки ,

 

состояла

 

изъ

 

сѣраго

 

или

 

желтаго

 

хрящеватаго

песка,

 

съ

 

нѣкоторымъ

 

количествомъ

 

глины.

 

Дренажныя

трубки

 

были

 

положены

 

на

 

разстояніи

 

11

 

метровъ

 

(15'/,
аршинъ)

 

одна

 

отъ

 

другой,

 

на

 

глубинѣ

 

0

 

м.,

 

80

 

(18

 

верш-

ковъ).

 

Посему,

 

наблюдательныя

 

трубки,

 

въ

 

числѣ

 

пяти,

были

 

разставлены

 

на

 

2

 

м.,

 

55,

 

одна

 

отъ

 

другой.

 

JW

 

1,

ближайшая

 

къ

 

лѣвой

 

дренажной

 

линіи,

 

стояла

 

на

 

раз-

стояніи

 

0

 

м.,

 

40,

 

a

 

>JW

 

5,

 

самая

 

близкая

 

къ

 

правой

 

дре-

*)

 

Часть

 

этого

 

количества

 

можетъ

 

уйти

 

въ

 

подпочву,

 

внизъ

 

отъ

 

по-

верхности

 

дренажа.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

испареніе

 

должно

 

было

 

дей-
ствовать

 

на

 

иввлеченіе

 

количества

 

воды

 

изъ

 

этой

 

части

 

подпочвы

 

въ

 

про-

долженіе

 

сухой

 

поры.
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нажной

 

трубкѣ,

 

находилась

 

также

 

на

 

разстояніи

 

0

 

м.,

 

40

(9

 

вершковъ).

Наблюденія

 

начались

 

въ

 

Сентябрѣ

 

1856

 

г.,

 

и

 

произ-

водились

 

въ

 

теченіе

 

двухъ

 

мѣсяцевъ

 

единственно

 

надъ

вытеканіемъ

 

воды;

 

но

 

съ

 

Ноября

 

они

 

стали

 

производиться

вдругъ

 

и

 

надъ

 

вытеканіемъ,

 

и

 

надъ

 

положеніемъ

 

поверх-

ности

 

подземной

 

воды.

Слѣдующая

 

таблица

 

расположена

 

подобно

 

таблицѣ

предъидущей

 

статьи

 

и

 

показываетъ

 

средніе

 

выводы

 

изъ

мѣсячныхъ

 

наблюденій.

Среднее

 

положеніе,

 

помѣсячно,

 

поверхности

 

подземной

воды.

1856

 

годъ.

Определенное
Мѣсяцы

                   

Избытокъ

 

воды

 

надъ

 

трубками.

               

количество

ваблюденій.

                                                                                     

вытекшей
Л?

 

і ,

   

JS?

 

%

   

J\?

   

3,

   

J\r

 

4,

   

J\?

 

S.

          

воды.

Сентябрь ......

    

»

        

»

         

»

         

»

         

»

     

1,54,970

Октябрь ......

    

»

        

»

         

»

         

»

        

»

     

1,06,944

Ноябрь ....... ,0,31

   

0,31

   

0,33

   

0,31

   

0,30

   

1,04,064

Декабрь 1 ) ____

   

0,50

   

0,51

   

0,53

   

0,51

   

0,48

   

1,71,217

Итого..

 

..

   

5,371.95

1

 

857

 

годъ.

Опредѣленное

Мѣсяцы

                   

Избытокъ

 

воды

 

вадъ

 

трубками.

               

количество

наблюдевій.

                                                                                    

вытекшей
Л'

 

1,

 

JW

 

2,

  

J№

 

3,

 

JW

 

4,

  

Л°

  

Ъ.

             

воды.

Январь 2 ) ......

   

0,67

  

0,67

  

0,69

  

0,69

  

0,67

   

1,160,64

Февраль ......

   

0,59

  

0,61

   

0,62

  

0,61

   

0,59

   

1,087,08

Мартъ

 

3 )

   

.....

   

0,43

  

0,65

 

0,47

 

0.50

 

0,48

   

2,822,76

Апрѣль .......

   

0,44

 

0,50

 

0,52

 

0,50

  

0,49

   

1,921,56

Май .........

   

0,15

  

0,18

 

0,19

  

0,19

 

0,17

    

.829,02

Іюнь .........

   

0,01

   

0,04

 

0,06

 

0,06

 

0,04

      

127,75

Іюль

 

■*) .......

      

»

        

»

         

»

         

»

        

»

            

0,00

х )

 

Прибыль

 

воды

 

въ

 

Бевровѣ.

-)

 

Прибыль

 

воды

 

въ

 

Бевронѣ.

3 )

  

Тоже.
4 )

  

Поверхность

 

подземной

 

воды

 

находится

  

ниже

 

уровня

 

древажныхъ

трубокъ.
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хозяйство

Опредѣ.іевное

Мѣсяцы

                    

Избытокъ

 

воды

 

надъ

 

трубками.

               

количество

ваблюденій.

                                                                                    

вытекшей
jw

 

1,

 

j\?

 

2,

 

js?

 

з,

 

jw

 

a,

 

j\?

 

а.

         

воды.

Августъ

 

s )..

 

.

 

.

 

.

      

»

        

»

        

»

        

»

        

»

             

0,00

Сентябрь 6)....

      

»

        

»

         

»

         

»

        

»

             

0,00
Октябрь ......

   

0.16

 

0,19

 

0,19

 

0,19

 

0,17

      

469,08

Ноябрь.. ____ .

   

0,11

   

0,13

 

0,15

 

0,14

 

0,12

     

834,10

Декабрь ......

   

0,13

 

0,15

 

0,17

 

0,17

  

0,15

      

663,54

Итого ____

   

9,91553

1858

 

годъ.

Январь .......

   

0,13

 

0,15

 

0,17

 

0,16

   

0,15

      

812,96

Февраль ......

   

0,14

 

0,16

  

0,18

 

0,18

   

0,17

      

899,34

Мартъ ........

   

0,15

 

0,17

 

0,19

 

0,19

  

0,18

      

711,50

Апрѣль... ____

   

0,14

 

0,16

 

0,18

 

0,18

   

0,17

     

796,86

Май; .........

   

0,15

 

0,17

 

0,17

 

0,17

  

0„16

      

775,14

Итого ____

   

3,995,80

Законъ,

 

означенный

 

въ

 

предъидущемъ

 

примѣрѣ

 

для

хода

 

поверхности

 

подземной

 

воды,

 

если

 

сравнивать

 

его

 

съ

закономъ

 

вытеканія

 

воды ,

 

представляется

 

здѣсь

 

только

для

 

крайнихъ

 

предѣловъ;

 

напримѣръ,

 

если

 

взять

 

для

 

сего

«равненія

 

Апрѣль

 

мѣсяцъ

 

1857

 

г.,

 

въ

 

которомъ

 

вытеканіе

составляло

 

1,921

 

метръ,

 

Ноябрь

 

1856,

 

гдѣ

 

оно

 

состав-

ляло

 

1,040,

 

Май,

 

Октябрь,

 

Ноябрь,

 

Декабрь

 

1857

 

и

 

пер-

вые

 

мѣсяцы

 

1858,

 

въ

 

которыхъ

 

вмѣстѣ

 

среднее

 

количе-

ство

 

вытеканія

 

воды

 

вышло

 

около

 

750

 

метровъ,

 

и

 

нако-

нецъ

 

Іюнь

 

1857

 

года,

 

въ

 

которомъ

 

вытеканіе

 

упало

 

до

128

 

метровъ.

 

И

 

вотъ,

 

такимъ

 

образомъ,

 

совокупляя

 

вмѣ-

стѣ

 

выводы,

 

заключаютъ,

 

что

 

полотно

 

воды

 

возвышается,

когда

 

вытеканіе

 

изъ

 

дренажа

 

увеличивается,

 

и

 

напротивъ

полотно

 

понижается,

 

когда

 

вытекаиіе

 

уменьшается.

 

Видно

также,

 

что

 

и

 

избытокъ

 

воды

 

надъ

 

дренажными

 

трубками

измѣняется

 

въ

 

довольно

 

пространныхъ

 

предѣлахъ;

 

но

 

не

то

 

бываетъ

 

съ

 

склономъ,

 

производимымъ

 

полотномъ

 

воды,

5 )

  

Тоже.
6 )

  

Тоже.
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который

 

держится

 

между

 

0

 

м.,

 

02

 

и

 

Ом.,

 

04

 

или

 

0

 

м.,

004

 

и

 

0

 

м.,

 

008

 

на

 

метръ;

 

но

 

измѣненія

 

въ

 

немъ

 

не

 

слѣ-

дуютъ

 

никакому

 

правильному

 

закону.

 

Между

 

прочимъ

 

на-

добно

 

замѣтить,

 

что

 

высшая

 

точка

 

кривой

 

линіи,

 

описан-

ной

 

склономъ

 

между

 

двумя

 

дренажными

 

трубками

 

не

 

все-

гда

 

постоянна.

 

Она

 

находится

 

то

 

ближе

 

къ

 

правой

 

дре-

нажной

 

трубкѣ,

 

то

 

ближе

 

кълѣвой,то

 

посреди

 

разстоянія

ихъ

 

раздѣляющаго.

 

Единственное

 

заключеніе ,

 

которое

можно

 

вывести

 

отсюда,

 

кромѣ

 

дальнейшей

 

повѣрки

 

осо-

бенныхъ

 

причинъ,

 

которыя

 

могли

 

бы

 

имѣть

 

вліяніе

 

на

опыты,

 

есть

 

то,

 

что

 

склонъ

 

поверхности

 

подземной

 

воды

довольно

 

постояненъ ;

 

это

 

обстоятельство

 

зависитъ

 

отъ

способности

 

почвы

 

пропускать

 

сквозь

 

себя

 

воду,

 

и

 

отъ

слабаго

 

сопротивленія,

 

поставляемаго

 

почвою

 

боковому

 

дви-

жение

 

водъ

 

подпочвы.

Надобно

 

замѣтить,

 

что

 

при

 

разсмотрѣніи

 

выводовъ

 

изъ

наблюденій,

 

относящихся

 

къ

 

лугу

 

Шато,

 

мы

 

нарочно

 

удер-

жались

 

говорить

 

о

 

тѣхъ ,

 

которыя

 

мы

 

получили

 

въ

 

Дека-

бре

 

1857,

 

Январѣ,

 

Февралѣ

 

и

 

Мартѣ

 

1858.

 

Этотъ

 

про-

иускъ

 

сдѣланъ

 

по

 

той

 

причинѣ,

 

что

 

эти

 

выводы

 

подлежали

вліянію

 

особаго

 

обстоятельства,

 

на

 

которое

 

мы

 

должны

обратить

 

вниманіе.

 

Это

 

обстоятельство

 

означено

 

выше

 

въ

примѣчаніи

 

къ

 

таблицѣ

 

такъ:

 

«прибыль

 

воды

 

въ

 

Бевронѣ».

Действительно ,

 

въ

 

продолженіе

 

цѣлаго

 

мѣсяца

 

Января

 

и

части

 

мѣсяцевъ

 

Декабря

 

и

 

Марта

 

*)

 

уровень

 

рѣки,

 

возвы-

сившійся

 

вслѣдствіе

 

прибыли

 

воды,

 

превышалъ

 

уровень

истока

 

дренажной

 

воды,

 

такъ

 

что

 

вытеканіе

 

оной

 

проис-

ходило

 

не

 

насвободномъ

 

воздухѣ.

 

Числа

 

въ

 

предшествую-

щей

 

таблицѣ

 

вычислены

 

только

 

приблизительно,

 

такъ

 

что

нельзя

 

было

 

бы

 

извлечь

 

достаточно

 

вѣрнаго

 

заключенія
изъ

 

сравнепія

 

ихъ

 

съ

 

числами,

 

показывающими

 

избытокъ

воды

 

надъ

 

трубками.

 

Сверхъ

 

того,

 

эти

 

возвышенія

 

воды

навѣрно

 

были

 

подъ

 

вліяніемъ

  

особеннаго

 

положенія,

 

въ

*)

 

Въ

 

продолженіе

 

Февраля,

 

одна

 

изъ

 

главныхъ

 

трубокъ

 

засорилась,

 

и

вытеканіе

 

тогда,

 

разумѣется,

 

уменьшилось,

 

а

 

избытокъ

 

воды

 

надъ

 

труб-
ками

 

очень

 

увеличился.

 

Послѣ

 

сделанной

 

поправки,

 

вода

 

потекла

 

свободно,
и

 

это

 

возстановленіе

 

было

 

не

 

безъ

 

вліяііія

 

на

 

необыквовенное

 

количество
воды,

 

вытекшей

 

въ

 

Мартѣ

 

мѣсяцѣ

 

изъ

 

дренажа.
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которомъ

 

находилось

 

вытеканіе

 

воды.

 

Действительно,

 

на

листкахъ

 

ежедневныхъ

 

наблюденій,

 

начиная

 

съ

 

того

 

дня,

когда

 

истечевіе

 

дренажной

 

воды

 

происходило

 

на

 

откры-,

томъ

 

воздухѣ,

 

до

 

того

 

дня,

 

въ

 

который

 

исходный

 

отвер?

стія

 

затопились

 

рѣчною

 

водою,

 

находятся

 

увеличенія

 

отъ

0

 

м.,

 

08,

 

0

 

м.,

 

09

 

и

 

до

 

0

 

м.,

 

12,,

 

въ

 

числахъ,

 

показываю-

щихъ

 

избытокъ

 

воды

 

надъ

 

водотяжными

 

трубками.

 

Намь

не

 

кажется

 

возможнымъ

 

приписать

 

эти

 

разности

 

еовпаде-

нію

 

дѣйствія,

 

произведшего

 

и

 

прибыль

 

воды

 

въ

 

рѣкѣ

 

и

въ

 

то

 

же

 

время

 

умноженіе

 

вытеканія

 

воды

 

изъ

 

дренажа.

Напротивъ

 

извѣстно,

 

что

 

это

 

совпаденіе

 

не

 

могло

 

вообще
случиться,

 

потому

 

что

 

мѣсто

 

наблюденія

 

на

 

рѣкѣ

 

нахо-

дится

 

въ

 

40

 

километрахъ

 

(40

 

верстахті)

 

отъ

 

ея

 

источника,

а

 

дренованная

 

полоса

 

длиною

 

не

 

болѣе

 

550

 

метровъ

 

(пол-

версты).

 

При

 

подобныхъ

 

условіяхъ,

 

особенно

 

принимая

во

 

вниманіе

 

свойство

 

подпочвы ,

 

невозможно

 

допустить,

чтобы

 

съ

 

одной

 

стороны

 

наибольшая

 

прибыль

 

воды

 

въ

рѣкѣ,

 

а

 

съ

 

другой

 

вытеканіе

 

и,

 

вслѣдствіе

 

того,

 

избытокъ

воды

 

надъ

 

трубками,

 

могли

 

случиться

 

въ

 

то

 

нее

 

время,

когда

 

они

 

произошли

 

отъ

 

той

 

же

 

атмосферической

 

при-

чины.

Должно

 

признать,

 

что

 

означенное

 

явленіе

 

произошло

отъ

 

того,

 

что

 

отверзтіе

 

исхода

 

воды

 

было

 

затоплено.

 

Это

тѣмъ

 

важнѣе

 

замѣтить,

 

что

 

наблюдательныя

 

трубки

 

нахо-

дились

 

слишкомъ

 

на

 

300

 

метровъ

 

(140

 

саженъ)

 

отъ

 

водъ

Беврона,

 

и

 

что

 

земля,

 

гдѣ

 

онѣ

 

были

 

поставлены,

 

лежитъ

до

 

2

 

м.,

 

80

 

(около

 

4

 

аршинъ)

 

выше

 

исходныхъ

 

отверстій
дренажныхъ

 

трубокъ.

 

Прибавимъ,

 

что

 

мы

 

замѣтили

 

то

 

же

дѣйствіе

 

въ

 

другомъ

 

разрядѣ

 

трубокъ,

 

поставленныхъ

 

въ

450

 

метрахъ

 

(211

 

саженъ)

 

отъ

 

рѣки,

 

въ

 

землѣ,

 

лежащей

на

 

3

 

м. ,

 

90

 

(5 1/2

 

арш.)

 

выше

 

исхода

 

воды

 

изъ

 

отверзтій.
Посему,

 

кажется,

 

уровень

 

прибывшей

 

въ

 

рѣкѣ

 

воды,

 

ко-

торый

 

не

 

поднимался

 

выше

 

0

 

м.,

 

60

 

до

 

0

 

м.,

 

70

 

(отъ

 

13

до

 

1 6

 

вершковъ)

 

сверхъ

 

отверзтій

 

исхода

 

воды,

 

ни

 

сколько

не

 

мѣшало

 

истеченію

 

воды

 

изъ

 

части

 

дренажныхъ

 

тру-

бокъ,

 

находившихся

 

выше

 

этого

 

уровня.

Если

 

же

 

это

 

не

 

такъ,

 

то

 

надобно

 

допустить,

 

что

 

отверз-



и

 

вспомогательный

 

науки.

                     

21 1

тіе

 

на

 

свободномъ

 

воздухе,

 

ставя

 

всѣ

 

или

 

часть

 

дренаж-

ныхъ

 

трубокъ

 

въ

 

сообщеніе

 

съ

 

атмосферою,

 

благопріят-
ствуетъ

 

исходу

 

воды,

 

и

 

вслѣдствіе

 

того

 

имѣетъ

 

вліяніе

 

на

пониженіе

 

поверхности

 

подземной

 

воды

 

на

 

всемъ

 

про-

странстве

 

дренажа.

 

Подробное

 

наблюденіе

 

явленій

 

приве-

ло

 

насъ

 

къ

 

тому

 

же

 

заключенію,

 

что

 

и

 

нѣкоторыя

 

отдѣль-

ныя

 

замѣчанія,

 

сдѣланныя

 

въ

 

другихъ

 

дренажахъ,

 

гдѣ

мы

 

признали

 

вкратце ,

 

что

 

когда

 

отверзтіе

 

для

 

выхода

воды

 

было

 

затоплено,

 

истеченіе

 

воды

 

изъ

 

дренажныхъ

трубокъ

 

значительно

 

затруднялось.

 

Другое

 

замѣчаніе

 

под-

твердило

 

то,

 

что

 

мы

 

сказали,

 

именно,

 

что

 

истеканіе

 

изъ

отверзтій

 

дренажа

 

никогда

 

не

 

производится

 

такъ,

 

чтобы

не

 

оставалось

 

нѣкотораго

 

мѣста

 

для

 

пропуска

 

въ

 

трубки

воздуха.

Кажется,

 

полезно

 

знать,

 

общее

 

ли

 

это

 

дѣйсгвіе,

 

выве-

денное

 

изъ

 

нашихъ

 

наблюденій.

 

Естественно

 

было

 

бы

сдѣлать

 

важное

 

измѣненіе

 

въ

 

предложенныхъ

 

способахъ,

къ

 

избѣжанію

 

накипи

 

веществъ,

 

содержащихся

 

въ

 

водахъ

дренажа

 

и

 

осаждающихся

 

изъ

 

оныхъ

 

въ

 

прикосновеніи

съ

 

воздухомъ;

 

эти

 

способы

 

состоять

 

въ

 

затоплевіи

 

устьевъ

дренажныхъ

 

трубокъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

вытекаетъ

 

дренаж-

ная

 

вода.

 

Оиыты'многочисленнее

 

тѣхъ,

 

которые

 

мы

 

могла

сдѣлать

 

поныне,

 

безъ

 

сомнѣнія

 

научатъ,

 

какъ

 

должно

поступать,

 

если

 

только,

 

отводя

 

отъ

 

одного

 

зла,

 

не

 

введутъ

въ

 

другое,

 

хуже

 

перваго;

 

или

 

же

 

покажутъ

 

средство

 

къ

избѣжанію

 

того

 

и

 

другаго.

 

Если

 

вліяніе

 

потопленнаго

исхода

 

воды

 

происходитъ

 

действительно

 

отъ

 

возвышенія

подземной

 

поверхности

 

воды,

 

достаточно

 

узнать

 

влажность,

судя

 

по

 

качеству

 

почвы,

 

чтобы

 

определить

 

пространство,

которое

 

необходимо

 

дать

 

трубочке,

 

пространство,

 

ко-

торое

 

впос.іедствіи

 

будетъ

 

немного

 

поменьше

 

чемъ

 

оно

до

 

сихъ

 

поръ ,

 

если

 

бы

 

токъ

 

происходилъ

 

на

 

открытомъ

воздухе.

Мы

 

настаивали

 

на

 

изследованіи

 

этого

 

замечательнаго
явленія

 

и

 

его

 

послѣдствій,

 

потому

 

что

 

въ

 

наблюденіяхъ,

относящихся

 

къ

 

дренажу

 

луга

 

Щато,

 

онъ-то

 

и

 

заслужи-

ваетъ

 

особаго

 

вниманія.

   

Мы

 

дополнимъ

 

эту

 

статью

 

пока-
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ХОЗЯЙСТВО

заніемъ

 

количества

 

дренажнаго

 

теченія

 

и

 

сравненіемъ

 

его

съ

 

количествомъ

 

дождевой

 

воды,

 

упавшей

 

на

 

эту

 

мест-

ность.

 

Нижеследующая

 

таблица,

 

представляющая

 

эти

 

даи-

иыя,

 

составлена

 

по

 

образцу

 

таблицы

 

о

 

дренаже

 

Го- Нуара.

Падающая

 

вода

 

и

 

сбытъ

 

ея.

1856

 

годъ.

Количество
Отношеніе

этого

 

коли-

Выпавшая

 

доя :-

    

На

 

наблюдае- теченія

 

во- чества

 

къ

девая

 

вода. мой

 

поверхно

сти.

ды. падающему

дождю.

Кубич.

 

метр Кубич.

 

метр. Кубич.

 

метр.

Сентябрь . 1,260,00 2,268,00 1,549,70 0,67
Октябрь . . 238,70 419,66 1,069,44 2.50
Ноябрь. .

 

. 362,50 652,50 1,040,64 1,59
Декабрь

 

1 ). 572,50 1,030,50 1,712,17 1,66

Итого

 

2,433.70 4,380.66 5,371.95
Среднііз

 

выводъ.

 

. 1.22

1857

 

годъ.

Отношеніе
Выпавшая На

   

наблюда- Количество аодотечеиія
дождевая

 

во- емой

 

поверх- дрепажваго къ

 

падаю-

да. ности. теченія. щему

 

дож-

Кубич.

 

метр. Кубич.

 

метр. Кубич.

 

метр.

дю.

Яиварь 2 )

 

. 580,00 1,044,00 1,160,64 1,11

Февраль

 

3 ) 213,70 384,66 1,087,08 2,85
Мартъ

 

... 291,30 524,34 2,822,76 5,38

Апрель

   

'') 437,50 786,50 1,921,56 2,45

Май

   

.... 273,70 492,66 829,02 1,68

Іюнь .... 570,00 1,026,00 127,75 0,12

71,20 128,16 0,00 0,00

Августъ.

 

. 160,00 288,00 0,00 0,00

Сентябрь . 681,30 1,226,34 0,00 0,00

Октябрь

 

. 750,00 1,350,00 469,08 0,35

1 )

  

Исходвыя

 

трубки

 

подъ

 

водою

 

впродолженіи

 

двухъ

 

недѣль.

2 )

  

Исходный

 

трубки

 

подъ

 

водою

 

впродолжёніи

 

двухъ

 

недѣль.

3 )

  

Засореиіе

 

трубокъ

 

впродолженіи

 

18

 

дней,
4 )

  

Исходный

 

трубки

 

подъ

 

водою.



и

 

вспомогательный

 

науки. 213

Кубич.

 

метр. Кубич,

 

метр. Кубич.

 

метр.

Ноябрь

 

.

 

. 301,20 542,16 834,10 1,54

.Декабрь

 

. . 202,50 364,50 663,54 1,82

Итого 4,532,40 8,158,32 9,915,53

Средній

 

выводъ.

 

, .

 

1,21

1

 

858

 

годъ.

Январь

 

.

 

. 131,30 236,34 812,96 3,86
Февраль

 

. 161,00 289,80 899,34 3,10
Мартъ

 

. .

 

. 311,10 560,00 711,50 1,28

Апрѣль

 

.

 

. 440,00 792,00 796,86 1,00

Май ____ 556,00 1,000,80 775,14 0,77

Итого 1,599,40 2,878,94 3,995,80

Средній

 

выводъ.

 

.

 

.

   

1,31

Течепіе

 

воды

 

было

 

прервано

 

въ

 

концѣ

 

Ігоня

 

1857,'

 

и

начиналось

 

опять

 

5

 

Октября.

 

Во

 

время

 

остановки,

 

продол-

женіе

 

коей

 

означено

 

въ

 

примѣчаиіяхъ

 

таблицы,

 

количество

теченія

 

помогло

 

быть измѣряемо

 

непосредственно;

 

цифры,

который

 

мы

 

представили,

 

взяты

 

по

 

вычисление,

 

въ

 

томъ

предположеніи,

 

что

 

теченіе

 

одинаково

 

продолжалось

 

и

 

въ

эти

 

промежутки.

Эти

 

циФры,

 

хотя

 

приблизительный,

 

показываютъ

 

од-

нако,

 

какъ

 

велико

 

количество

 

воды,

 

которое

 

дренажъунесъ

изъ

 

почвы,

 

и

 

которое,

 

посдѣланной

 

оцѣнкѣ,

 

превосходить

пятую

 

часть

 

дождевой

 

воды,

 

упавшей

 

въ

 

1857

 

г.

 

па

 

по-

верхность

 

дренажпаго

 

пространства.

Изъ

 

этого

 

надо

 

заключить,

 

что

 

вода

 

унесенная

 

проис-

ходила

 

не

 

только

 

изъ

 

наблюдаемаго

 

мѣста,

 

но

 

еще

 

изъ

почвъ,

 

расположенных!»

 

выше,

 

на

 

лѣвой

 

сторонѣ.

 

Допус-

кая,

 

что

 

эти

 

земли

 

дренованы

 

и

 

даютъ

 

такое

 

же

 

количе-

ство

 

воды

 

какъ

 

и

 

Го-Нуаръ,

 

то

 

есть,

 

14

 

на

 

100

 

падающе-

го

 

дождя,

 

найдемъ,

 

что

 

поверхность,

 

которая

 

дала

 

бы
9,915

 

кубичсскихъ

 

метровъ

 

при

 

разсматриваемомъ

 

истокѣ,

представляли

 

бы

 

15

 

гек.,

 

70.

Это

 

сравненіе

 

дренажпаго

 

течепія

 

Шато

 

и

 

Го

 

-

 

Нуара

представляетъ

  

тѣ

 

же

   

самые

  

выводы

 

впродолжепіи

   

пот
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хозяйство

слѣднихъ

 

четырехъ

 

мѣсяцевъ

 

1856

 

года,

 

какъ

 

и

 

въ

 

про-

должены

 

1857

 

года;

 

отношенія

 

между

 

этими

 

токами

 

и

падающимъ

 

дождемъ

 

показываютъ

 

1

 

ы.

 

22

 

для

 

нерваго

дренажа,

 

и

 

0

 

м.

 

15

 

для

 

втораго:

 

—

 

то

 

же

 

самое

 

относится

и

 

къ

 

первымъ

 

пяти

 

мѣсяцамъ

 

1858

 

года.

Вирочемъ ,

 

легко

 

замѣтить,

 

по

 

этому

 

сравненію

 

и

 

по

соображенію

 

общихъ

 

данныхъ

 

(не

 

останавливаясь

 

на

 

раз-

ности,

 

которую

 

можно

 

приписать

 

остаповкамъ

 

отъ

 

полно-

водій),

 

что

 

токи

 

бываютъ

 

одинаковы

 

между

 

Сентябремъ
1856

 

и

 

Маемъ

 

1

 

857,

 

и

 

что

 

количество

 

воды,

 

содержащееся

въ

 

подпочвѣ

 

и

 

увлекаемое

 

дренажемъ,

 

возрастаетъ

 

обрат-

но

 

силѣ

 

испаренія.

 

Законъ

 

этотъ

 

одинаково

 

вѣренъ,

 

про-

исходятъ

 

ли

 

воды

 

подпочвы

 

отъ

 

всасыванья

 

и

 

отъ

 

источ-

никовъ,

 

или

 

же

 

единственно

 

отъ

 

дождей.

IV.

 

Мѣстечко

 

Моттъ-Беврот.

Явленія,

 

къ

 

описанію

 

которыхъ

 

мы

 

приступаемъ

 

пред-

ставляются

 

,

 

при

 

этомъ

 

особенпомъ

 

случав,

 

совсѣмъ

 

въ

иномъ

 

видѣ,

 

нежели

 

въ

 

какомъ

 

они

 

встречаются

 

въ

 

обык-

новенномъ

 

дренажѣ,

 

и

 

различаются

 

отъ

 

послѣдняго

 

въ

томь,

 

что

 

наблюдение

 

простиралось

 

только

 

на

 

одну

 

линію

трубокъ,

 

положенныхъ

 

очень

 

глубоко.

 

Чтобы

 

лучше

 

но-

нять

 

положеніе,

 

полезно

 

дать

 

несколько

 

краткихъ

 

объяс-

нены

 

работѣ,

 

къ

 

которой

 

оно

 

относится.

Дренажъ

 

мѣстечка

 

Моттъ-Бевронъ

 

произведенъ

 

посред-

ствомъ

 

линій трубокъ,

 

положенныхъ

 

по

 

улицамъ,

 

нѣсколько

впереди

 

домовъ.

 

Чтобы

 

дать

 

мѣсто

 

погребамъ

 

вышиною

въ

 

1

 

м.,

 

65

 

(37

 

вершковъ),

 

дренажныя

 

трубки

 

были

 

поло-

жены

 

вообще

 

на

 

глубинѣ

 

1

 

м.,

 

80

 

(40 '/2

 

вершковъ),

 

что

дало

 

возможность

 

вырыть

 

почву.

 

Мѣстечко

 

имѣетъ

 

склонъ

въдва

 

истока,

 

а

 

потому

 

и

 

вытеканіе

 

воды

 

выведено

 

надвѣ

стороны,

 

одинъ,

 

падающій

 

въ

 

Шикандинъ,

 

на

 

сѣверѣ,

 

а

другой

 

въ

 

Бевронъ,

 

на

 

югѣ.

Наблюдательныя

 

трубки

 

были

 

поставлены

 

по

 

двумъ

линіямъ,

 

перпендикулярнымъ

 

къ

 

каждому

 

изъ

 

этихъ

 

двухъ

направленій,

 

и

 

на

 

правой

 

ихъ

 

сторонѣ.

   

Трубки

 

вышиною
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2

 

метра

 

(45

 

вершковъ)

 

наразстояніи

 

5

 

метровъ

 

(7

 

аршинъ)

одна

 

отъ

 

другой;

 

самая

 

же

 

близкая

 

кь

 

водотяжной

 

трубкѣ

находилась

 

отъ

 

оной

 

также

 

на

 

разстояніи

 

5

 

метровъ.

 

—

Зона

 

наблюдаемая

 

въ

 

каждомъ

 

случаѣ

 

имѣла

 

также

 

ши-

рины

 

40

 

метровъ

 

(56

 

аршинъ)

 

и

 

соотвѣтствовала

 

дѣйствію

одной

 

дренажной

 

трубки.

 

Скажемъ

 

сряду,

 

что

 

порядокъ

счисленія,

 

принятый

 

вътаблицахъ,

 

помѣщенныхъ

 

далѣе,

идетъ

 

отъ

 

самыхъ

 

дренажныхъ

 

трубокъ,

 

напр.

 

J\f

 

1

 

—

самый

 

близкій

 

къдренажиому

 

ряду

 

трубокъ,

 

a

 

JW

 

8

 

самый

дальній

 

отъ

 

него.

Общііі

 

склонъ

 

долины

 

идетъ

 

съ

 

востока

 

на

 

западъ:

 

изъ

этого

 

видно ,

 

что

 

положеніе

 

двухъ

 

наблюдаемыхъ

 

точекъ

не

 

одинаково

 

относительно

 

къ

 

этому

 

склону.

 

На

 

мѣстѣ,

 

со-

отвѣтствующемъ

 

истоку

 

въ

 

Шпканденѣ,

 

положеиіе

 

направ-

ляется

 

къ

 

дренажной

 

трубкѣ ;

 

напротивъ,

 

у

 

другой

 

точки

положеніе

 

стремится

 

удалиться

 

отъ

 

оной.

 

Свойства

 

встрѣ-

чаемыхъ

 

почвъ

 

также

 

измѣняются

 

въ

 

обоихт)

 

елучаяхъ,

 

Въ

первомъ

 

(из.

 

3)

 

почва

 

состоитъ .

 

толщиною

 

на

 

1

 

метръ

изъ

 

растительной

 

земли,

 

смешанной

 

съ

 

желтымъ

 

и

 

сѣрымъ

пескомъ,

 

не

 

много

 

глииистымъ,

 

изъ

 

желтаго

 

глинистаго

песку

 

на

  

0

 

м.

 

25,

 

и

 

иаковецъ

 

—

 

изъ

 

глины.

Трубочка

 

поставлена

 

на

 

глубинѣ

 

1

 

м.,

 

90

 

подъ

 

сред-

нимъ

 

уровнемъ

 

почвы.

 

Во

 

второмъ

 

случаѣ,

 

почва

 

состоитъ

изъ

 

растительной

 

земли,

 

на

 

Ом.,

 

50,

 

изъ

 

желтаго

 

камени-

стаго

 

песку,

 

смѣшаннаго

 

съ

 

глиною

 

на

 

0

 

м.,

 

50,

 

и,

 

на

остальной

 

толщинѣ,

 

изъ

 

желтаго

 

и

 

сѣраго,

 

глинистаго

 

и

хрящеваго

 

песку.

 

На

 

этомъ

 

мѣстѣ

 

трубочка

 

поставлена

 

на

і

 

м. ,

 

74

 

отъ

 

средняго

 

уровня

 

почвы.

Дренажъ

 

мѣстечка

 

Мотъ-Бевронъ

 

быль

 

произведенъ

въ

 

Маѣ

 

1856

 

года.

Изслѣдованія

 

простирались

 

сперва

 

единственно

 

на

 

ко-

личество

 

получаемой

 

воды.

 

(Цифры

 

мы

 

представили

 

далѣе).

Трубы

 

были

 

наблюдаемы

 

только

 

съ

 

Января

 

1

 

857

 

на

 

вы-

теканіи

 

Беврона

 

и

 

съ

 

20

 

Апрѣля

 

на

 

вытеканіи

 

Шикандена.
Слѣдующія

 

таблицы

 

знакомятъ

 

насъ

 

съ

 

среднимъ

 

поло-

женіемъ

 

уровня

 

воды

 

на

 

различныхътрубкахъ,

 

наблюдае-

мыхъ

 

помѣсячно.

 

Она

 

выражается,

 

какъ

 

въ

 

предшествовав-

Томъ

 

II.

 

—

 

Отд.

 

II.

                                                                    

7
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хозяйство

шихъ

 

примѣрахъ,

 

количествомъ

 

воды

 

въ

 

трубочкахъ.

 

Преж-

де

 

всего

 

разсмотримъ

 

дренажный

 

токъ

 

Беврона .

Среднее

 

положеніе

 

подземнаго

 

уровня

 

воды

 

въ

 

разные

мѣсяцы:

Мѣсяцы

 

наблю-

 

Расходы

 

Количество

 

воды

 

въ

 

трубкахъ

 

четырехъ

 

нумеровъ

деній

         

Куб.

 

метр.

    

JV?

 

1.

 

(на

 

о

 

м.)

 

2

 

(наЮм.)

 

3

 

(ва

 

15

 

м.)

 

4

 

(на20м.

Январь .

 

.

 

. ..

 

8,126 0.43

       

0.51 0.60 0.65

Февраль. . .

 

3,947 0.22

       

0.24 0.30 0.36

2,299 0.17

       

0.20 0.26 0.22

Апрѣль

 

.

 

. .

 

2,650 0.21

       

0.23 0.30 0.33

974 0.15

      

0.17 0.19 0.19

101 0.12

      

0.13 0.13 0.14

МЬсяцы

 

ваблі о-

         

Количество

 

і іоды

 

въ

 

трубкахъ

 

другихъ

 

4 нумеровъ.

девій. JW

 

5

 

( на

 

25

 

м. 6

 

(на

 

30

 

mJ

    

7

 

(на

 

35

 

и.) 8

 

(на

 

40

 

м

0.70 0.79 0.90 0.96

Февраль.

 

. #

    

, 0.43 0.46 0.50 0.58

Мартъ

 

.

 

. . 0.29 0.34 0.32 0,37
0.35 0.37 0.39 0.44

Май ..... 0.23 0.28 0.26 0.28
0.14 0.14 0.14 0.15

Начиная

 

съ

 

Іюня

 

мѣсяца,

 

вічтеканіе

 

воды

 

въ

 

Бевронѣ

перестаетъ

 

окончательно,

 

вслѣдствіе

 

засухи

 

этого

 

года.

Такое

 

положеніе

 

продолжалось

 

до

 

1858

 

года,

 

и

 

теченіе

началось

 

только

 

съ

 

середины

 

Марта :

 

оно

 

дало

 

съ

 

этого

времени

 

до

 

конца

 

Мая

 

очень

 

незначительное

 

количество.

 

Въ

это

 

время

 

наблюденія

 

не

 

представляютъ

 

ничего

 

замѣча-

тельнаго;

 

уровень

 

воды

 

находился

 

большею

 

частію

 

на

 

ли-

ніи

 

основанія

 

трубокъ

 

и

 

даже

 

ниже.

Какъ

 

и

 

въ

 

таблицахъ

 

предшествовасШихъ

 

статей,

 

мы

поставили

 

столбецъ,

 

показывающій

 

итоги

 

мѣсячнаготока.

По

 

пространству

 

круга

 

наблюденій,

 

законъ,

 

которыіі

 

мы

уже

 

привели,

 

представляется

 

здѣсь

 

очень

 

вѣрпымъ;

 

ясно

видно,

 

что,

 

когда

 

количество

 

воды,

 

содержащееся

 

въ

 

под-

почвѣ,

 

значительнее,

 

паденіе

 

подземной

 

воды

 

усиливается

по

 

двумъ

 

причинамъ ,

 

съ

 

одной

 

стороны

 

по

 

обилію

 

воды

около

 

трубокъ,

 

съ

 

другой

 

по

 

причинѣ

 

значительнѣйшаго

ската.

   

Такъ,

 

напримѣръ,

 

когда

 

вода

   

въ

 

Январѣ

 

имѣла
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среднюю

 

высоту,

 

0

 

м.,

 

96

 

надъ

 

трубкою,

 

утвержденною

въ

 

40

 

метрахъ,

 

или

 

до

 

Ом.,

 

78

 

глубины

 

въ

 

почвѣ,

 

эта

 

глу-

бина

 

въ

 

Іюнѣ

 

была

 

до

 

1

 

м.,

 

60.

Разница

 

между

 

этими

 

двумя

 

положеніями

 

въ

 

0

 

м. ,

 

82.
Что

 

касается

 

до

 

покатости,

 

за

 

нѣкоторыми

 

очень

 

не-

значительными

 

исключеніями,

 

она

 

не

 

измѣняетъ

 

своего

 

по-

ложения

 

на

 

пространстве

 

40

 

метровъ,

 

занимаемомъ

 

трубка-

ми-,

 

какъ

 

показываетъ

 

намъ

 

Фигура

 

2 ,

 

представляющая

положеніе

 

уровня

 

воды

 

за

 

Январь

 

и

 

Май.

 

Эта

 

отлогость,

какъ

 

она

 

выражена

 

въ

 

относительномъ

 

значеніи

 

циФръ

таблицы,

 

была:

                   

На

 

35

 

метр.

                  

На

 

1

 

метръ.

Въ

 

Январѣ

   

отъ ........

      

0.533

    

или

 

отъ

     

0.0152
»

 

Февралѣ

   

» ......

 

..

      

0.254

      

»

    

»

         

0.0072

»

 

Мартѣ

      

»

   

........

      

0.202

      

»

    

>

         

0.0058
»

 

Апрѣлѣ

    

»

   

........

      

0.230

      

»

    

»

         

0.0066
і

 

Маѣ

          

»

   

........

      

0.133

       

«

    

і

        

0.0039

»

 

Іюнѣ

        

»

   

........

      

0.025

 

или

 

почти

 

никакой

 

по-

катости.

Самая

 

большая

 

степень

 

возвышенія

 

и

 

отлогости

 

под-

земнаго

 

уровня

 

воды

 

бы

 

іа

 

22

 

Января,

 

послѣдолгихъ

 

дож-

дей,

 

давшихъ

 

около

 

8

 

миллиметровъ

 

воды.

 

Количество

тока

 

дренажнаго

 

доходило

 

до

 

31

 

к.

 

м.,

 

80

 

въ

 

24

 

часа

(220

 

литровъ

 

въ

 

минуту).

 

Количество

 

воды

 

было

 

въ

 

пер-

вой

 

вѣтви — до

 

0

 

м.,

 

44

 

на

 

1-ю

 

трубку

 

и

 

до

 

1

 

м.,

 

08

 

на

 

по-

следнюю,

 

что

 

составляетъ

 

0

 

м.

 

64

 

для

 

полнаго

 

склона,

или,

 

среднимъ

 

числомъ,

 

0

 

м,

 

0183

 

на

 

каждый

 

метръ.

 

Въ

послѣдней

 

или

 

въ

 

восьмой

 

трубкѣ,

 

т.

 

е.

 

на

 

40

 

метрахъ,

 

вода

имѣла

 

еще

 

0

 

м.,

 

64

 

высоты.

Эта

 

высшая

 

степень

 

подземнаго

 

уровня

 

воды

 

не

 

впол-

не

 

соотвѣтствовала

 

высшему

 

количеству

 

теченія,

 

которое

было

 

24

 

Января

 

и

 

простиралось

 

до

 

337

 

м.,

 

75

 

въ

 

24

 

часа

(236

 

литровъ

 

въ

 

минуту):

 

количество

 

воды

 

въ

 

трубкѣ

 

JW

 

1
было,

 

какъ

 

выше,

 

до

 

0

 

м.,

 

44,

 

но

 

въ

 

послѣднеп

 

оно

 

уба-
вилось

 

до

 

0

 

м. ;

 

918,

 

и,

 

вслѣдствіе

 

этого

 

вся

 

отлогость

 

до

0

 

м.,

 

54.

Выводы

 

эти

  

рождаютъ

 

вопросъ:

 

не

 

происходило

 

ли

это

 

положеніе

 

уровня

 

воды

 

отъ

 

тонкости

 

трубокъ?

 

Но,

 

по

*
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хозяйство

внимательномъ

 

разсмотрѣніи ,

 

трубки,

 

въ

 

числѣ

 

двухъ,

имѣющія

 

діаметръ

 

внутри

 

0

 

м.,

 

075,

 

поставлены

 

по

 

скло-

ну

 

0

 

м.,

 

007

 

на

 

1

 

метръ,

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

онѣ,

 

наосно-

ваніи

 

принятой

 

Формулы ,

 

могутъ

 

проводить

 

300

 

литровъ

въ

 

минуту.

Прибавимъ ,

 

впрочемъ,

 

что

 

токъ

 

воды,

 

определяемой

при

 

вытеканіи ,

 

соответствуете

 

общему

 

дренажному

 

тече-

нію

 

со

 

стороны

 

Беврона ,

 

и

 

что

 

теченіё

 

въ

 

наблюдаемой
точкѣ,

 

по

 

причинѣ

 

длины

 

дренажной

 

линіи

 

должно

 

пред-

ставлять

 

не

 

болѣе

 

дВухъ

 

третей

 

дѣйствительнаго

 

своего

 

со-

держанія.

 

И

 

такъ,

 

трубки

 

могли

 

бы

 

проводить

 

почти

 

вдвое

больше

 

воды,

 

нежели

 

онѣ

 

проводятъ

 

въ

 

maximum

 

дренаж-

наго

 

теченія,

 

и

 

слѣдовательно,

 

отнюдь

 

не

 

въ

 

малости

 

ихъ

отверзтіянадо

 

искать

 

причины

 

означеннаго

 

ноложеиія

 

уров-

ня

 

воды.

Наблюденіе

 

трубъ

 

части

 

дренажа,

 

идущей

 

къ

 

Шикан-

дену,

 

дало

 

намъ

 

такіе

 

жъ

 

выводы.

 

Мы

 

однако

 

жъ

 

пред-

ставимь

 

здѣсь

 

краткое

 

изложеніе ,

 

которое

 

приведетъ

 

къ

особеннымъ

 

замѣчаніямъ.

 

Следующая

 

таблица,

 

какъ

 

и

предшествующая,

 

изъясняетъ

 

намъ

 

положеніе

 

уровня

 

воды

въ

 

послѣдніе

 

де,сять

 

дней

 

Апрѣля

 

,

 

а

 

также

 

во

 

все

 

продол-

жение

 

Мая

 

и

 

Іюня,

 

а

 

въ

 

теченіи

 

двадцати

 

дней

 

Іюля,

 

до

того

 

самаго

 

срока,

 

когда

 

уже

 

невозможно

 

было

 

дѣлать

наблюденій.

Среднее положеніе

 

подземнаго

 

уровня

 

воды,

 

въ

 

періодъ

десяти

 

дней,
і

                           

(Шиканденскій

 

потокъ).
Количество

 

воды

 

въ

 

трубочкахъ

 

kJWJty?
JW

 

1

 

(на

 

й

 

м.)

 

2

 

(на

 

10

 

м.)

 

3

 

(на

 

45

 

м.)

 

4

 

(на

 

20

 

м.)
Мѣсяцы

 

и

 

періоды

 

на-

блюдевій.

Апрѣль,

 

3-я

 

треть

Май,

       

1-я

     

»

» 2-я »

» 3-я і)

Іюнь, 1-я »

» 2-я »

» 3-я »

Іюль, 1-я »

» 2-я »

0.34 0.40 0.52 0.69
0.27 0.32 0.42 0.58
0.24 0.29 0.37 0.52
0.21 0.23 0.32 0.46

0.19 0.21 0.27 0.40
0.16 0.18 0.24 0.34
0.15 0,17 0.22 0.31
0.12 0.15 0.22 0.28
0.12 0.14 0.21 0.24
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Мѣсяцы

 

и

 

неріоды

 

на

блюденій.

Апрѣ.іь,

 

3-й

 

треть

Количество

 

воды

 

вь

 

трубочкахъ

 

4

 

другихъ:

Л-

   

5

 

(на

 

25

 

м.)

 

6

 

(ва

 

30

 

м.)

 

7

 

(на

 

35

 

м.)

 

8

 

(ва

 

40

 

м.)

Май,

Іюнь,

Іюль,

1-я

2-я

3-я

1-я

2-я

3-я

1-я

2-я

0.77 0.80 0.84 0.87

0.66 0.69 0.74 0.77

0.59 0.62 0.66 0.70

0.52 0.55 0.59 0.62

0.43 0.46 0.50 0.52

0.38 0.39 0.43 0.45

0.33 0.35 0.37 0.38

0.29 0.31 0.32 0.33

0.25 0.27 0.27 0.29

Теченіе

 

кончилось

 

въ

 

конце

 

Іюня.

 

Мы

 

не

 

прибавили

кь

 

этой

 

таблице,

 

какъ

 

къ

 

предшествовавшей,

 

количества

теченія

 

за

 

мѣсяцъ,

 

потому

 

что

 

неожиданно

 

случавшаяся

поправка

 

въ

 

Маѣ

 

помешала

 

это

 

правильно

 

опредѣлять.

Сличая,

 

однако

 

жъ,

 

вышепоказанныя

 

цифры

 

съ

 

цифрами

дренажнаго

 

истока,

 

можно

 

заметить,

 

что

 

законъ,

 

усмотрѣн-

ный

 

тамъ,

 

имѣетъ

 

мѣсто

 

и

 

здѣсь,

 

то

 

есть,

 

что

 

отлогость

подземнаго

 

уровня

 

воды

 

и

 

его

 

возвышеніе

 

стоятъ

 

въ

 

одной

и

 

той

 

же

 

степени,

 

какъ

 

гигрометрическое

 

положеніе

 

под-

почвы.

Должно,

 

однако,

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

одинъ

 

Факть.

Если

 

на

 

самомъдѣлѣразсматриватьбудемъ

 

положеніе

 

уров-

ня

 

воды,

 

то

 

найдемъ,

 

что

 

онъ

 

состоитъ

 

сперва

 

изъ

 

крутой

отлогости,

 

а

 

потомъ

 

изъ

 

отлогости

 

значительно

 

меньшей.

Первая

 

находится

 

между

 

трубками

 

JW

 

1

 

и

 

4,

 

а

 

вторая

между

 

трубками

 

JW

 

5

 

и

 

8.

 

Сравнивая

 

эти

 

два

 

промежутка,

изъ

 

коихъ

 

каждый

 

длиною

 

въ

 

15

 

метровъ,

 

находимъ,

 

что

дѣло

 

идетъ

 

такимъ

 

порядкомъ;
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Отлогости

 

подземнаго

 

уровня

 

воды.

(Шиканденскій

 

истокъ.)

Мѣсяцы

 

и

 

періоды

  

на-

б.іюденій.

Апрѣль,

 

3-я

 

треть

Май,
»

»

Іюнь,
»

»

Іюль,

1-я

2-я

3-я
1-я

2-я

3-я

1-я

2-я

Отлогости

 

между

трубками

 

1

 

и

 

4

 

(15

 

м.)
въ

 

цѣломъ

      

на

 

1

 

метръ

0.353

       

0.0134
0.315

       

0.0210

0.281

       

0.0188
0.250

       

0.0266

0.210

       

0.0140
0.177

       

0.0118

0.159

       

0.0116
0.160

       

0.0107

0.012

       

0.0080

Отлогости

 

между

трубками

 

3

 

и

 

8

 

(15

 

м.)
въ

 

цѣломъ

    

на

 

1

 

метръ

0.107

0.114

0.113
0.104

0.092

0.058

0.050

0.043
0.045

0.0072

0.0076

0.0074

0.0070

0.0061

0.0038

0.6034
0,0029

0.0030

Фигура

 

3

 

ноказываетъ

 

положеніе

 

уровня

 

воды,

 

кото-

рый

 

выражается

 

въ

 

циФрахъ

 

этой

 

таблицы.

Не

 

трудно

 

заметить,

 

что

 

отлогости

 

перваго

 

ряда,

 

точно

гакъ

 

же,

 

какъ

 

и

 

отлогости

 

втораго,

 

постепенно

 

уменьшаясь,

по

 

причинѣ

 

уменыпенія

 

тока,

 

находятся

 

почти

 

въ

 

постоян-

номъ

 

согласіи

 

съ

 

послѣдними;

 

отношеніе

 

между

 

ними

 

бы-

ваетъ,

 

по

 

среднему

 

выводу,

 

какъ

 

2,65

 

къ

 

1.

 

— Эта

 

осо-

бенность

 

можетъ

 

быть

 

приписана

 

составу

 

подпочвы,

 

кото-

рая,

 

какъ

 

мы

 

сказали

 

выше,

 

представляетъ

 

слой

 

глины

глубиною

 

въ

 

1-м.,

 

25

 

подъ

 

первымъ,

 

болѣе

 

проиицаемымъ

слоемъ.

 

Дѣйствіе

 

этихъ

 

двухъ

 

различныхъ

 

слоевъ

 

и

 

про-

изводитъ

 

положение

 

двухъ

 

отлогостей,

 

соотвѣтствующихъ

линіи

 

подземнаго

 

уровня

 

воды,

 

такъ

 

что,

 

предполагая

 

одни

и

 

тѣ

 

же

 

гигрометрическія

 

условія,

 

эти

 

отлогости

 

могли

 

бы,

до

 

извѣстной

 

степени,

 

служить

 

указаніемъ

 

устойчивости

подпочвы

 

или,

 

иначе

 

сказать,

 

мѣры

 

сопротивленія,

 

кото-

рое

 

она

 

противополагаетъ

 

побочному

 

теченію

 

воды.

 

При-
нимая

 

это

 

предположеніе

 

и

 

сравнивая,

 

за

 

Май

 

мѣсяцъ,

обѣ

 

наблюдаемыя

 

местности,

 

находимъ,

 

что,

 

назвавъ

 

1

силу

 

устойчивости

 

Бевронской

 

подпочвы,

 

силу

 

верхняго

слоя

 

Шиканденской

 

линіи

 

должны

 

будемъ

 

выразить

 

1.90,

а

 

силу

 

шіжняго,

 

глинистаго

 

слоя

 

4,95.

   

Это

 

сближевіе,



и

 

вспомогательный

 

науки.

которому

 

мы

 

не

 

хотимъ

 

придать

 

болѣе

 

важности,

 

нежели

оно

 

того

 

стоитъ,

 

явно

 

показываетъ

 

разницу

 

дѣйствій

 

дре-

нажа

 

въ

 

почвахъ

 

различнаго

 

состава,

 

и

 

изъясняетъ,

 

какое

назначать

 

можно

 

пространство

 

между

 

линіями

 

трубочекъ

въ

 

данной

 

почвѣ.

Чтобы

 

дополнить

 

рядъ

 

иаблюденій

 

надъ

 

дренажем

 

ь

мѣстечка

 

Мотъ-Бевронъ,

 

мы

 

представимъ

 

здѣсь

 

выше

объявленное

 

количество

 

истекшей

 

воды.

 

Это

 

очень

 

точно

сдѣлано

 

относительно

 

Бевронскаго

 

истока:

 

наблюде-

нія

 

жъ

 

Шинканденскаго

 

истока

 

были

 

прерваны,

 

и

 

мы

покажемъ

 

только

 

обшій

 

выводъ,

 

частію

 

по

 

Фактамъ,

 

а

частію

 

по

 

предположенію.

 

Опытомъ

 

определенное

 

коли-

чество

 

теченія

 

перваго

 

изъ

 

означенныхъ

 

исток

 

овъраспре-

дѣляется

 

помѣсячно,

 

какъ

 

намъ

 

показываетъ

 

слѣдующая

таблица:
.

                               

дождь

 

пала
т ,

    

.

           

-

                 

количество

 

кубическихъ

 

метровъ.

          

...
Иерюды

 

наолюдешя

              

-

             

*.

                              

ющш— въ
ѵ

                                  

дней.

     

въ

 

цѣломъ.

   

въ

 

день.
миллиметр.

Съ

 

Апр'Ьля

 

до

 

Сен-

тября

 

1856...

        

153

       

13,700

    

89.50

    

337.75
Сентябрь ........

         

30

         

2,691

     

89.70

     

126.00
Октябрь ........

         

31

         

1,900

     

61.30

       

23.90

Ноябрь .........

          

30

            

973

     

32.40

       

36.25
Декабрь ........

         

31

          

2,164

    

70.00

       

57.25

Январь

   

1857 ____

          

31

         

8,125

  

262.00

       

8.005
Февраль ........

         

28

         

3,947

   

141.00

       

21.37
Марть ..........

         

31

         

2,299

     

74.00

       

29.13

Апрель .........

         

30

         

2,630

     

88.30

       

43.75
Май ............

         

31

            

974

    

31.40

       

27.37
іюнь ...........

         

30

            

101

       

3.40

       

57.00

И

 

того ____

       

456

      

39,526
Общій

 

выводъ ............

 

.

   

86.60

За

 

это

 

время

 

кубическое

 

содержание

 

истока

 

Ш

 

икан

денскаго

 

простирается

 

до

 

22,200

 

метровъ,

 

тогда

 

какъ

дренажъ

 

Моттъ

 

-

 

Беврона

 

пропустить

 

болѣе

 

60,000

 

ку-

бическихъ

 

метровъ

 

подземной

 

воды,

 

которая

 

прежде

 

и

осіаваласыамъ,

 

или

 

уничтожалась

 

только

 

однимъ

 

иена-
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хозяйство

реніемъ.

 

.Легко

 

заметить

 

послѣдовательность

 

даже

 

ежед-

невнаго

 

теченія,

 

такъ

 

какъ

 

и

 

по-мѣсячно.

 

Естественно

было

 

бы

 

предположить

 

при

 

первом ъ

 

взглядѣ ,

 

что

оно

 

должно

 

соразмѣряться

 

съ

 

количествомъ

 

воды,

 

полу-

чаемой

 

отъ

 

дождей ,

 

прямо

 

ли

 

сквозь

 

толщу

 

почвы ,

 

или

черезъ

 

посредство

 

источников

 

ь ,

 

образуемыхъ

 

также

 

дожде-

выми

 

водами,

 

накопившимися

 

въ

 

болѣе

 

отдаленныхъ

 

поч-

вахъ.

 

Однако,

 

здѣсь

 

не

 

всегда

 

бываетъ

 

такъ,

 

какъ

 

пока-

зываютъ

 

цифры,

 

написанныя

 

въ

 

столбце

 

о

 

падающемъ

дождѣ.

 

Эти

 

послѣднія

 

показываютъ,

 

что

 

месяцы,

 

въ

 

ко-

торые

 

слоіі

 

падающей

 

воды

 

быль

 

самый

 

значительный,

не

 

представляютъ

 

наибольшего

 

дренажнаго

 

теченія.

 

Глав-

нѣйшею

 

причиной

 

усиленныхъ

 

токовъ

 

дренажа

 

не

 

столько

самый

 

дождь,

 

сколько

 

его

 

послѣдствія

 

и

 

особенно

 

гигро-

метрическое

 

состояніе

 

воздуха

 

и

 

подпочвы.

 

И

 

такъ,

 

сила

дренажнаго

 

тока

 

состоитъ

 

нѣкоторымъ

 

образомъ

 

въ

 

обрат -

номъ

 

отноніеиіи

 

съ

 

испареніемъ

 

земли

 

и

 

вслѣдствіе

 

того

зависите

 

отъ

 

состояния

 

воздуха,

 

какъ

 

равно

 

и

 

отъ

 

ясности

неба.

Это

 

заключеніе

 

еще

 

болѣе

 

подкрѣпится,

 

если

 

поста-

раемся

 

сравнить

 

количество

 

дренажнаго

 

теЧенія

 

не

 

только

съ

 

безусловнымъ

 

количествомъ

 

падающей

 

воды ,

 

но

 

и

 

съ

количествомъ

 

воды,

 

принятой

 

поверхностью

 

земли

 

дрени-

рованной,

 

которое,

 

какъ

 

это

 

можно

 

заключить

 

изъ

 

пред-

шествовавшихъ

 

наблюденій,

 

увеличивается

 

съ

 

ослабленіемъ

отлогости

 

подземнаго

 

уровня

 

воды

 

и,

 

въ

 

то

 

же

 

время,

 

съ

уменьшеніемъ

 

теченія

 

въ

 

дренажѣ.

 

Этотъ

 

Фактъ

 

проис-

ходить

 

оттого,

 

что

 

очищеніе

 

почвы

 

делается

 

одной

трубкой,

 

и

 

слѣдственно

 

на

 

поверхности

 

неопределенной.

Принимая,

 

однако,

 

за

 

очищенныя

 

всѣ точки,

 

въкоторыхъ

уровень

 

воды

 

находится

 

на

 

глубинѣ

 

более

 

О-м.,

 

60,

 

и

руководствуясь

 

указаніями

 

предшествовавшихъ

 

наблго-

деній,

 

мы

 

могли

 

определить

 

эту

 

поверхность

 

и,

 

вслѣдст-

віе

 

того,

 

кубическую

 

мѣру

 

воды,

 

получаемой

 

въ

 

мѣсяцъ.

Эти-то

 

выводы

 

показываетъ

 

намъ

 

слѣдуюшая

 

таблица

 

за

первые

 

шесть

 

мѣсяцевъ

 

1857

 

года

 

по

 

Бевронскому

 

истоку.
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Количество Огношепіе
Періоды Надаюшій Очищенная воды,

 

полу- Мѣра

 

по- прибываю-

набюденій.
дождь.

поверх-
чаемой

   

по

очищенной
лучаемой

щей

 

иисте-

кающей
1837 ность. поверхио- воды. воды.

Миллим. Гектары. Куб.

 

мет. Куб.

 

мет.

Январь. . .

     

58,00 4,50 2,610 8,125 3,11
Февраль. .

     

21,37 7,50 1,602 3,947 2,46
Март

 

ь

 

.

 

. .

     

29,13 1

 

2,00 3,495 2,299 0,64
Апрѣ.іь.

 

. 43,75 10,50 4,593 2,650 0,56
Май ..... 27,37 17,00 4,653 974 0,20

Іюиь.

 

.

 

.

 

. 57,00 17,00 9,690 101 0,0!

Итого. .

 

236,62 26,643 18,096

Среднее .................

        

0,68

И

 

такъ,

 

впродолженіи

 

Января

 

и

 

Февраля

 

расход ь

 

вы-

текающий

 

воды

 

значительно

 

превосходитъколичествоБОды,

прибывающей

 

на

 

поверхности

 

очищенной

 

почвы.

 

Значитъ,

вь

 

то

 

время

 

былъ

 

запасъ

 

ея

 

въ

 

подпочвѣ

 

отъ

 

водъ,

 

при-

бывших

 

ь

 

прежде,

 

и

 

которыл

 

не

 

испарились.

 

Впродолженіи

Марта

 

иАпрѣля,

 

кажется,

 

этотъ

 

запасъ

 

истощился,

 

и

 

дре-

нажъ

 

съ

 

испареніемъ

 

дѣііствуютъ

 

одновременно.

 

Впродол-

женіи

 

двухъ

 

слѣдующихъ

 

мѣсяцевъ,

 

напротивъ,

 

иснареніе

дѣнствуетъ

 

одно,

 

и

 

тогда

 

видно,

 

какъ

 

сильно

 

этодѣйетвіе.

Оіношеніе

 

истеченія

 

во

 

время

 

протекшихъ

 

шести

 

мѣ-

сяцевъ,

 

съ

 

Января

 

но

 

Іюнь,

 

къ

 

подаюпщмъ

 

дождямъ

 

вы-

ражается

 

Ом,,

 

68.

 

Если

 

б'ь

 

желательно

 

было

 

узнать

 

это

отношеніе

 

за

 

весь

 

1

 

857

 

годъ, въ

 

коемъ

 

течеиіе

 

совершенно

перестало

 

съ

 

]юпя,

 

надо

 

было

 

бы

 

увеличить

 

вт.

 

четвер-

томъ

 

столбцѣ

 

таблицы

 

итогъ

 

количества

 

прибывающей

воды,

 

что

 

составило

 

бы

 

63,000

 

кубическихъ

 

метровъ, —

отношеніе

 

это

 

было

 

бы

 

тогда

 

Ом.,

 

29.

Это

 

была

 

бы

 

двойная

 

диФра

 

противъ

 

определенной
за

 

тоть

 

же

 

періодъ

 

времени

 

для

 

местности

 

Го-Нуара.

Это

 

объяснить

 

можно

 

большимъ

 

углубленіемъ

 

Бевройска-

го

 

дренажа

 

и

 

большим

 

ь

 

пространством ъ

 

земли

 

ими

 

заня-

той.

Если

 

это

 

изъясненіе

 

вѣрно ,

 

то

 

размѣры

 

сбываемой

 

воды,
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хозяйство

возрастали

 

бы

 

скорѣе,

 

нежели

 

относительное

 

углубленіе

трубокъ:

 

сіи

 

послѣднія

 

дѣйствовали

 

бы

 

гораздо

 

лучше,

если

 

бы

 

были

 

утверждены

 

глубже.

Мы,

 

впрочемъ,

 

должны

 

прибавить,

 

что,

 

при

 

самом

 

ь

вачалѣ

 

трубочекъ,

 

нашли

 

нѣсколько

 

источниковъ,

 

теку-

щихъ

 

съ

 

восточной

 

стороны

 

мѣстечка,

 

и

 

они

 

вѣрно

 

имѣли

вліявіе

 

на

 

увеличеніе

 

означенныхъ

 

циФръ.

V.

 

Зеліля

 

Броссгшіера.

Опыты,

 

которые

 

составляютъ

 

четвертый

 

рядъ,

 

отно-,

сятся

 

къ

 

землѣ

 

Броссиніера ,

 

состоящей

 

изъ

 

20

 

гектаровъ.

Она

 

зависит

 

ь

 

отъ

 

помѣстья

 

ла-Грилліеръ

 

и

 

была

 

дрено-

вана

 

въ

 

концѣ

 

1855

 

и

 

въ

 

началѣ

 

1856

 

года.

 

Мѣстность

эта

 

представляетъ

 

подпочву

 

изъ

 

плотной

 

глины,

 

въ

 

кото-

рую

 

трудно

 

проходитъ

 

вода.

Въ

 

одной

 

сторонѣ

 

этой

 

части,

 

гдѣ

 

были

 

помѣщены

трубки

 

для

 

опыта,

 

находится

 

отверзтіе особеннаго истока,

но

 

довольно

 

отдаленное,

 

такъ

 

что

 

трудно

 

съ

 

точностію

определить

 

поверхность,

 

которая

 

снабжала

 

его

 

водами.

Поэтому

 

циФры

 

расхода

 

воды,

 

которыя

 

мы

 

помѣс-

тимъ

 

далѣе,

 

должны

 

быть

 

разсматриваемы

 

за

 

соотвѣтст-

вующія

 

числамъ

 

дѣйствительнаго

 

расхода,

 

представляе-

маго

 

разсматриваемою

 

поверхностно.

На

 

линіи,

 

гдѣ проведены

 

дренажныя

 

вѣтви,

 

трубки

 

от-

стоять

 

наЮ

 

метровъ

 

одна

 

отъ

 

другой:

 

въ

 

лѣвой

 

вѣтви

 

онѣ

углублены

 

на

 

1-м.05,авъправой

 

на

 

0-м.,

 

99.

 

Трубы,

 

въ

 

чи-

сле

 

пяти,

 

отстоять

 

одна

 

отъ

 

другой

 

на

 

2-м.

 

40,

 

JW

 

1,

самая

 

близкая

 

къ

 

лѣвой

 

линіи,

 

отстоитъ

 

на

 

0-м.,

 

20,

 

а

JV/

 

5,

 

самая

 

близкая

 

къ

 

правой,

 

удалена

 

также

 

на

 

О-м.,

 

20.

.

 

Следующая

 

таблица

 

показываетъ

 

количество

 

подзем-

наго

 

уровня

 

воды

 

сверхъ

 

трубочекъ,

 

согласно

 

выводу

 

наб-

людение,

 

сдѣланныхъ

 

съ

 

Декабря

 

1857,

 

до

 

Мая

 

1858

включительно,

 

т.

 

е.

 

впродолженіи

 

шести

 

мѣсяцевъ.

 

Мы

прибавляемъ

 

здѣсь,

 

какъ

 

уже

 

сказали

 

выше,

 

цифры

 

оп-

редѣленнаго

 

расхода

 

воды,

 

которыя

 

надо

 

принимать

 

не

}

           

иначе,

 

какъ

 

за

 

соотвѣтствующія

 

числамъ

 

дѣйствительнаго

теченія.



и

 

вспомогательный

 

науки.
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Среднее

 

положеніе

 

подземнаго

 

уровня

 

воды

 

въ

 

разныхъ

мѣсяцахъ.

Количество

 

воды

 

на

          

Количество

 

воды

 

на
лѣвой

 

вѣтви

 

въ

 

труб-

       

правой

 

вѣтви

 

въ

 

труб-
кахъ

 

3-хъ

 

нумеровъ.

      

кахъ

 

3-хѣ

 

нумеровъ.

Л?

 

1

   

Л?

 

2

   

JW

 

3

          

JW

 

3

   

Л'

 

4

   

Jtf

 

5

Декабрь

 

1857 ____

   

0,28

   

0,60

 

0,75

       

0,62

 

0,58

   

0,18
Январь

 

1858 .....

   

0,25

   

0,67

 

0,68

       

0,55

 

0,35

   

0,13
Февраль .........

   

0,26

   

0,67

  

0,69

       

0,56

 

0,49

   

0,15
Мартъ ..........

   

0,23

  

0,59

 

0,66

       

0,53

 

0,50

   

0,1 1
Апрѣль ..........

   

0,25

  

0,67

 

0,67

       

0,59

 

0,54

  

0,13
Май ............

   

0,27

   

0,80

 

0,81

       

0,68

 

0,66

  

0,29

Числа,

 

соотвѣтствующія

 

количеству

 

теченія.
Мѣсячныѳ

 

итоги.

                              

Мѣсячные

 

итоги.

Декабрь

 

1857 ......

   

124

    

Мартъ

 

1858 ........

   

122
Январь

 

1758 .......

     

96

    

Апрѣль ............

   

100
Февраль ...........

     

81

     

Май ..............

   

112

Какъ

 

и

 

въ

 

предшествовавших

 

ь

 

примѣрахъ,

 

положеніе

уровня

 

воды

 

мѣнается

 

сообразно

 

съ

 

количествомъ

 

теченія,

т.

 

е.

 

онъ

 

поднимается,

 

когда

 

количество

 

послѣдней

 

увели-

чивается.

 

За

 

всѣмъ

 

тѣмъ

 

соотношеніе

 

это

 

здѣсь

 

не

 

пред-

ставляеть

 

строгой

 

точности,

 

какъ

 

это

 

легко

 

замѣтить

 

въ

предыдущей

 

таблицѣ.

 

Впрочемъ,

 

разница

 

въ

 

количествѣ

одного

 

мѣсяца

 

сравнительно

 

съ

 

другимъ

 

гораздо

 

менѣе

значительна.

 

Наконецъ,

 

склоны

 

въ

 

цѣломъ

 

и

 

по

 

каждому

Метру

 

мало

 

разнятся

 

отъсредняго

 

числа.

 

Первый

 

стоять

обыкновено

 

на

 

0

 

м.,

 

42

 

и

 

0

 

м.,

 

47,

 

а

 

вторыя

 

между

 

0м.,

085

 

и

 

0

 

м.,

 

090.

Это

 

тѣ

 

же

 

цифры,

 

которыя

 

представляють

 

maximum
и

 

minimum

 

мѣсячныхъ

 

теченій.

Мы

 

не

 

должны,

 

однако

 

жъ,

 

относить

 

этого

 

къ

 

безу-

словной

 

высотѣ,

 

которая

 

оказалась

 

8

 

Декабря

 

1857,

 

че-

резъ

 

три

 

дня

 

послѣ

 

дождя,

 

отъ

 

котораго

 

5

 

числа

 

того

 

же

мѣсяца

 

на

 

водомѣрѣ

 

значилось

 

12

 

мил.,

 

5

 

воды,

 

и

 

который

усилил ь

 

теченіе

 

съ

 

36

 

на

 

104

 

(числа

 

соотвѣтствуюшія).

Количество

 

воды

 

въ

 

трубкахъ

   

NN.

  

1

 

и

 

5

 

было

 

вь

 

июіь
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день

 

0

 

м.

 

28

 

и

 

0

 

м.

 

25,

 

а

 

склонь

 

подземнаго

 

уроня

 

0,55

въ

 

цѣломъ,

 

Ом.

 

11

 

на

 

метръ.

 

Самое

 

большое

 

количество

подъема

 

въ

 

JW

 

3,

 

или

 

на

 

половинѣ

 

линіи

 

было

 

0

 

м.

 

83

 

въ

лѣвой

 

вѣтви:

 

поэтому,

 

вода

 

находилась

 

подъ

 

почвою

 

на

глубинѣ

 

0

 

м.,

 

25.

Это

 

исключительное

 

положеніе

 

продолжалось

 

только

одинъ

 

день,

 

и

 

уровень

 

постепенно

 

понизился

 

въ

 

серединѣ,

не

 

измѣняясь

 

очень

 

значительно

 

около

 

трубочекъ:

 

18

 

числа

онъ

 

опять

 

низошелъ

 

на

 

черту

 

5

 

Декабря,

 

0

 

м.

 

64

 

отъ

почвы,

 

въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

количество

 

теченія

 

дошло

 

до

 

ци-

фры

 

36.

 

Эго

 

произошло

 

главнѣйше

 

чрезъ

 

последовательное

уменыненіе

 

склона,

 

уровень

 

же

 

около

 

трубокъ

 

мало

 

измѣ-

нился.

Другое

 

наибольшее

 

возвышеніе

 

замѣчено

 

6

 

Мая,

 

по-

слѣдствіе

 

продолжительнаго

 

дождя,

 

который

 

начался

 

30

Анрѣля

 

и

 

не

 

переставалъ

 

до

 

7

 

Мая,

 

поднявъ

 

въ

 

этотъ

промежутокъ

 

воду

 

до

 

0

 

м.

 

04.

 

Это

 

значительное

 

количе-

ство

 

воды

 

почти

 

равномерно

 

разлагалось

 

на

 

каждый

 

день,

исключая

 

6

 

Мая,

 

когда

 

въ

 

одинъ

 

день

 

образовалось

 

9

 

мил.

8

 

воды.

 

Количество

 

воды

 

у

 

лѣвой

 

вѣтви

 

было

 

до

 

0

 

м.

 

34

и

 

до

 

0

 

м.

 

95

 

въ

 

J]f

 

3,

 

или

 

насерединѣ

 

линіи.

 

Итакъ

 

по-

катость

 

возвысилась

 

до

 

Он.

 

12

 

на

 

метръ,

 

и

 

уровень

 

воды

находился

 

въ

 

почвѣ

 

на

 

глубинѣ

 

0

 

м.

 

17;

 

количество

 

тече-

нія,

 

доходившее

 

до

 

29,

 

30

 

Апрѣля,

 

къ

 

6

 

Мая

 

постепенно

дошло

 

до

 

79.

 

Съ

 

Этого

 

дня

 

оно

 

уменьшается

 

и

 

въ

 

то

 

же

время

 

подземный

 

уровень

 

воды

 

понижается.

 

Снова

 

дожди

наступившіе

 

13,

 

14

 

и

 

15

 

продлили

 

это

 

положеніе,

 

такъ

что

 

и

 

уровень

 

воды,

 

и

 

теченіе

 

дошли

 

до

 

прежней

 

циФры

отъ

 

30

 

Апрѣля

 

не

 

прежде,

 

какъ

   

18

 

Мая.

Начиная,

 

съ

 

этого

 

времени ,

 

теченіе

 

все

 

уменьшается

 

и

перестаетъ

 

наконецъ

 

27

 

Мая.

Съ

 

18

 

Мая,

 

пониженіе

 

уровня

 

воды

 

идетъ

 

гораздо

скорѣе,

 

и

 

положеніе

 

его

 

при

 

концѣ

 

мѣсяца

 

было

 

следую-
щее.

 

Подъемъ

 

воды

 

надъ

 

лѣвогі

 

вѣтвью

 

только

 

до

 

0

 

м.

 

15,

склонъ

 

тока

 

въ

 

цѣломъ

 

до

 

0

 

м.

 

32

 

или

 

до

 

0

 

м.

 

053

 

на

*

           

метръ.

Эти

 

три

 

данныя,

 

такъ

 

замѣтно

 

удаляющіяся

 

отъ

 

сред-
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пихъ

 

выводовъ,

 

очевиднее

 

подчиняють

 

наблюденія

 

Брос-

синіера

 

закону,

 

который

 

мы

 

выше

 

усмотрѣли

 

въ

 

другихъ

дренажахъ.

 

За

 

всѣмъ

 

тѣмъ,

 

немаловажныя

 

обстоятельства

раздѣляютъ

 

ихъ:

 

они

 

весьма

 

рѣзко

 

разнятся

 

большими

склонами

 

своими,

 

болѣе

 

сплошнымъ

 

и

 

малоизмѣняющимся

объемомъ

 

водъ

 

возлѣ

 

трубокъ.

 

Все

 

это

 

вполнѣ

 

согласуется

съ

 

найденнымъ

 

количествомъ

 

теченія,

 

которое

 

представ-

ляетъ

 

менѣе

 

колебаній,

 

нежели

 

въ

 

непроницаемыхъ

 

поч-

вахъ.

 

Казалось

 

бы

 

изъ

 

этого

 

выходитъ,

 

будто

 

дренажный,

токъ

 

постояннѣе

 

въ

 

крѣпкихъ

 

почвахъ,

 

нежели

 

въ

 

другихъ,

вслѣдствіе

 

затруднительности

 

Фильтраціи

 

сквозь

 

массу

земли,

 

которая

 

окружаетъ

 

водопроводныя

 

трубки.

 

Это

 

за-

ключеніе

 

совершенно

 

подтверждается

 

обстоятельствами,'
сопровождавшими

 

maximum,

 

о

 

которомъ

 

недавно

 

была

 

рѣчь,

и

 

особенно

 

при

 

первом

 

ь,

 

при

 

коемъ

 

наблгодеиіе

 

было

 

отчет-

ливее,

 

такъ

 

какъ

 

оно

 

было

 

слѣдствіемъ

 

отдѣльнаго

 

дождя.

Самое сильноетеченіе,

 

которое

 

соотвѣтствовало

 

самому

 

боль-

шому

 

возвышевію

 

уровня

 

воды,

 

открылось

 

только

 

черезъ

три

 

дня

 

послѣ

 

дождя ,

 

отъ

 

котораго

 

оно

 

произошло.

 

Надо

замѣтить,

 

наконецъ,

 

что

 

теченіе

 

продолжалось

 

до

 

27

 

Мая

безъ

 

уважительныхъ

 

измѣненій,

 

тогда

 

какъ

 

оно

 

совершенно

кончилось

 

24

 

Марта

 

въ

 

Го-Нуарѣ,

 

а

 

и

 

тогораиыпевъ

 

Мотъ-

Бевронѣ.—

VI.

 

Зелия

 

Ре.

Начала,

 

выводимый

 

изъ

 

предыдущихъ

 

наблюденій,

 

мы

применили

 

къ

 

Бевронской

 

мѣстности,

 

именуемой

 

Ре

 

и

 

со-

стоящей

 

изъ

 

15

 

гектаровъ

 

земли.

 

Такъ

 

какъ

 

подпочва

въ

 

ней

 

глинисто-кремнистая,

 

мы

 

назначили

 

25

 

метровъ

пространства

 

между

 

трубками,

 

расположенными

 

на

 

глу-

бинѣ

 

1

 

метра.

Часть

 

этой

 

земли,

 

мѣрою

 

въ

 

2

 

гек.

 

22,

 

имѣющая

 

особое

водотеченіе,

 

была

 

наблюдаема

 

съ

 

Декабря

 

1857.

 

Выводы
этихъ

 

наблюденій

 

означены

 

здѣсь

 

ниже

 

за

 

четыре

 

мѣсяпа

съ

 

Декабря

 

1857

 

до

 

конца

 

Мая

 

185

 

8.

Трубы

  

изъ

 

листоваго

 

желѣза ,

   

па

   

большой

  

глуби нѣ
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подземнаго

 

уровня

 

воды,

 

были

 

въ

 

числѣ

 

пяти,

 

наразстоя-

ніи

 

шести

 

метровъ

 

однѣ

 

отъ

 

другихъ.

 

Трубы,

 

самыя

 

близ-

кія

 

къ

 

вѣтви

 

дренажа

 

были

 

на

 

разстояніи

 

0

 

м.

 

50.

Одна

 

изъ

 

нихъ,

 

которую

 

мы

 

назовемъ

 

лѣвою,

 

въ

этомъ

 

мѣстѣ

 

была

 

на

 

глубинѣ

 

0

 

м.

 

93;

 

другая,

 

правая,

вслѣдствіе

 

случайной

 

осадки

 

почвы,

 

была

 

только

 

въ

 

0

 

м.

 

72,

Количество

 

теченія

 

представилось

 

въ

 

томь

 

видѣ,

 

какъ

значится

 

въ

 

нижеслѣдующей

 

таблицѣ,

 

сдѣ,

 

между

 

прочимъ,

показано

 

и

 

количество

 

дождевой

 

воды,

 

упавшей

 

на

 

озна-

ченныхъ

 

2

 

гек.

 

22,

 

а

 

также

 

и

 

отношеніе

 

ея

 

къ

 

количеству

теченія.
Количество

Падающая

    

дождя

 

пода-

   

1{оличество

вода

 

на

 

ге-

 

ющаго

 

на

 

наб-
течеиія.

катръ.

      

людаемую

 

по-

верхность.

Кубич.

 

метр.

 

Кубич.

 

метр.

 

Кубич.

 

метр.

Декабрь

 

1857 .........

     

202,50

      

449,55

      

178,14

Январь

 

1858 .........

     

132,20

      

291,26

        

46,38
Февраль .............

     

161,00

      

357,42

        

63,54

Мартъ.... ...........

     

311,10

      

690,64

      

267,36

Апрѣль ..............

     

440,00

      

976,80

          

3,30
Май ................

     

556,00,1,222,20

        

11,16

Итого ..... 1,801,80

  

3,988,97

      

569,88~

Среднее

 

те-

 

Отношеніе

 

ко-

Мѣсяцы

 

наблюденій.

                                       

ченіе : въ

 

° аиаъ

 

дич .ества

 

те "
день.

        

чешя

 

къ

 

па-

Кубич.

 

метр,

 

дающ.дождю.

Декабрь

 

1 857 ................

       

5,74

        

0,39

Январь

 

1858 .................

       

1,50

         

0,15

Февраль .....................

       

2,25

         

0,18

Мартъ ......................

       

8,62

         

0,38

Апрѣль ......................

       

0,1 1

         

0,00

Май ........................

       

0,37

         

0,01

Среднее ......

       

3,13

        

0,14

Мы

 

будемъ

 

имѣть

 

случай

 

возобновить

 

здѣсь

 

наблю-

дение,

 

которое

 

дѣлали

 

уже

 

нѣсколько

 

разъ

 

надъ

 

ходомъ

тока,

 

который

 

не

 

съ

 

количествомъ

 

дождя,

 

а

 

скорѣе,

 

ка-
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жется

 

,

  

находится

 

въ

 

соотиошеніи

 

съ

 

гигрометрическимъ

состояніемъ

 

почвы.

Замѣтить

 

можно,

 

что

 

теченіе

 

продолжается

 

довольно

равномѣрно

 

съ

 

Декабря

 

до

 

Апрѣля,

 

когда

 

оно

 

и

 

остана-

вливается.

 

Начиная

 

съ

 

этого

 

времени,

 

токъ

 

слабо

 

возобно-

влялся

 

—

 

одинъ

 

разъ

 

или

 

дважды.

 

Количество

 

дождевой

воды,

 

вбираемой

 

дренажемъ,

 

здѣсь

 

гораздо

 

значительнѣе,

чѣмъ

 

мы

 

ее

 

нашли

 

съ

 

Декабря

 

1857

 

до

 

Мая

 

1858

 

въ

мѣстности

 

Го-Нуаръ.

Положеніе

 

наблюдаемой

 

части

 

на

 

Ре,

 

идущей

 

съ

 

вер-

шины

 

небольшей

 

нагорной

 

равнины

 

и

 

отдѣленной

 

отъ

 

нея

довольно

 

большимъ

 

пространствомъ

 

глинистой

 

почвы,

 

не

позволяетъ

 

предполагать,

 

что

 

это,

 

относительно

 

значитель-

нѣйшее

 

количество

 

теченія,

 

происходитъ

 

отъ

 

подземныхъ

запасовъ.

 

И

 

потому,

 

впредь

 

до

 

новыхъ

 

даниыхъ,

 

принять

должно,

 

что

 

это

 

слѣдствіе

 

состоянія

 

подпочвы.

Что

 

касается

 

до

 

опредѣленія

 

подземнаго

 

уровня

 

воды,

мы

 

познакомимъ

 

съ

 

нимъ,

 

показавъ

 

сперва

 

среднее

 

поло-

женіе

 

его

 

по

 

мѣсяцамъ,

 

потомъ

 

самое

 

высшее

 

положеніе
каждаго

 

мѣсяца,

 

и

 

наконецъ

 

положеніе

 

самое

 

низкое.

Слѣдующія

 

таблицы

 

распредѣлены

 

какъ

 

и

 

таблицы

 

пред-

ш

 

ествовавшія,

 

съ

 

тою

 

только

 

разницею,

 

что

 

такъ

 

какъобѣ

трубки

 

не

 

на

 

одной

 

и

 

той

 

же

 

плоскости,

 

то

 

количество

 

воды

посреди

 

не

 

будетъ

 

соов ѣтствовать

 

безусловно

 

ни

 

циФрѣ,

 

от-

носящейся

 

къ

 

лѣвой

 

вѣтви,

 

ни

 

къ

 

другой,

 

относящейся

 

къ

правой.

 

Впрочемъ,

 

трубки

 

здѣсь

 

какъ

 

и

 

въ

 

прежнихъопы-

тахъ,

 

номерованы

 

начиная

 

съ

 

лѣвоп

 

стороны

 

къ

 

правой,

такъ:

 

JW

 

1

 

помѣщенъ

 

въ

 

0

 

м.

 

50

 

отъ

 

начала

 

слѣва;

 

JW

 

2

 

въ

6

 

метрахъ

 

отъ

 

.yF

 

\\JWJW

 

3,

 

4

 

и

 

5

 

также

 

на

 

6

 

метрахъ

отъ

 

сосѣдней

 

и,

 

наконецъ,

 

последняя

 

находится

 

въ

 

раз-

стояніи

 

0

 

м.

 

50

 

справа.

 

Послѣ

 

этого

 

мы

 

сперва

 

обо-

значимъ

 

состояніе

 

подземнаго

 

уровня

 

помѣсячно.
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Среднее

 

по

 

юженіе

 

подземнаго

 

уровня

 

воды.

Количество

 

воды

 

надъ

        

Количество

 

воды

 

надъ

лѣвой

 

вѣтвью.

                    

правою

 

вѣтвью.

J\?

 

1.

     

Ж

 

2.

      

J?

 

3.

      

Л?

 

3.

      

J#

 

4.

      

Л'

 

5.

Декабрь

 

1857.

   

0,20

     

0,30

     

0,32

    

0,23

     

0,23

    

0,08

Январь

 

1858..

   

0,05

     

0,11

     

0,11

     

0,02

    

0,00—0,04

Февраль ......

   

0,13

    

0,16

     

0,19

    

0,10

     

0.07

     

0,01

Мартъ 1 ) ......

   

0,18

    

0,30

     

0,32

     

0,23

     

0,19

    

0,07

Знакъ

 

—

 

JW

 

5

 

въ

 

Январь

 

.показываетъ,

 

что

 

уровень

воды

 

находился

 

среднимъ

 

числомъ

 

на

 

0,04

 

ниже

 

правой

вѣтви.

 

.

Сравнивая

 

эти

 

цифры

 

съ

 

цифрами

 

предшествовавших'!,

таилицъ,

 

нетрудно

 

примѣтить

 

оба

 

Факта,

 

означенные

 

выше,

а

 

именно,

 

что

 

количество

 

воды

 

сверхъ

 

трубочекъ

 

уве-

личивается

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

и

 

склонъ

 

подземнаго

 

уровня

 

воды,

сообразно

 

количеству

 

течеиія.

Склонъ

 

въ

 

Декабрѣ

  

0,0096

 

на

 

метръ.

»

       

»

   

Январѣ

 

.

   

0,0048

 

»

       

»

»

       

»

   

Февралѣ

  

0,006

    

»

       

»

»

       

»

   

Мартѣ...

   

0,01

 

14

 

»

       

»

Должно

 

также замѣтить,

 

что

 

vibJW 3,

 

т.е.

 

насерединѣ

линіи,

 

вышина

 

уровня

 

воды

 

надъ

 

лѣвой

 

вѣтвью

 

не

 

пре-

взошла

 

среднимъ

 

числомъ

 

0

 

м.

 

32,

 

что

 

означаетъ,

 

что

 

она

находилась

 

на

 

глубинѣ

 

0

 

м.

 

60.

 

Эти

 

условія

 

намъ

 

кажутся

удовлетворительными

 

для

 

правильнаго

 

очищенія,

 

и

 

по-

тому

 

прежде

 

всего

 

разстояніе

 

25

 

метровъ

 

признать

 

слѣ-

дуетъ

 

соотвѣтствующимъ

 

состоянію

 

нодночвы

 

въмѣстно-

сти

 

Ре.

 

Мы

 

прибавимъ ,

 

что

 

это

 

разстояніе могло

 

бы

 

быть,

еще

 

увеличено,

 

если

 

бы

 

возможно

 

было

 

глубже

 

утвердить

водопроводы.

Вліяніе

 

гигрометрическаго

 

состоянія

 

почвы

 

на

 

поло-

женіе

 

подземнаго

 

уровня

 

воды

 

выйдетъ

 

еще

 

значительнѣе

изъ

 

сравненія

 

предшествовавших!,

 

среднихъ

 

выводовъ

 

съ

1 )

 

Количество

 

воды

 

не

 

показано

 

за

 

АпрЬль

 

и

 

Май

 

18S8

 

по

 

той

   

прежп-

чинѣ,

 

какъ

 

здѣсь

 

выше.
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месячными

 

выводами

 

наибольшего

 

и

 

наименьшаго

 

возвы-

шенія.

Послѣднія

  

показаны

   

въ

 

следующей

 

таблицѣ:

Самое

 

низкое

 

положеніе

 

подземнаго

 

уровня

 

воды.

Количество

 

воды

            

Количество

 

воды

на

 

лѣвой

 

вѣтвн:

            

на

 

правой

 

вѣтви:

Ж

 

1

    

Ж

 

2

    

ЖЗ

    

Ж

 

3

    

Ж

 

4

    

Ж

 

а

Декабрь

 

1857 ____

    

0,15

   

0,22

   

0,23

   

0,13

   

0,10

   

0,03

Январь

 

1858 .....

   

0,01

    

0,07

   

0,09

   

0,00

   

0,00

   

0,02

Февраль .........

    

0,10

   

0,10

   

0,12

   

0,03

   

0,00

   

0,06

Мартъ*) .........

    

0,12

   

0,17

   

0,17

   

0,08

   

0,05

   

0,00

Знакъ

 

—

 

означаетъ

 

здѣсь

 

какъ

 

и

 

выше,

 

что

 

уровень

воды

 

былъ

 

ниже

 

водопроводовъ.

Ясно,

 

что

 

въ

 

Декабрь

 

иМартѣ,

 

когда

 

количество

 

тече-

нія

 

въдень

 

было

 

самое

 

большее

 

2

 

м.

 

88

 

и

 

1

 

м.

 

40,

 

склонъ

подземнаго

 

уровня

 

воды

 

былъ

 

0

 

м.

 

005

 

на

 

метръ,

 

между

тѣмъ

 

какъ

 

въ

 

другое

 

время,

 

когда

 

наименьшее

 

теченіе

 

со-

отвѣтствуетъ

 

одному

 

куб.

 

метру

 

въ

 

день,

 

склонъ

 

уровня

воды

 

незначителенъ.

Не

 

то

 

ли

 

самое

 

бываетъ

 

съ

 

наиболыпимъ

 

теченіемъ,

въ

 

слѣдующей

 

таблицѣ:

Наибольшее

 

возвышевіе

 

подземнаго

 

уровня

 

воды.

Количество

 

воды

           

Количество

 

воды
надъ

 

лѣвой

 

вѣтвью:

        

надъ

 

правой

 

вѣтвью.

JW

 

1

     

Ж

 

2

    

Ж

 

3

    

Ж

 

3

     

Ж

 

4

    

Ж

 

5

Декабрь

  

1857 ____

    

0,27

   

0,52

   

0,52

   

0,43

   

0,36

   

0,18
Январь

 

1858 .....

    

0,20

   

0,36

   

0,38

   

0,29

   

0,23

   

0,13
Февраль .........

    

0,22

   

0,38

   

0,41

    

0,32

   

0,29

   

0,14
Мартъ ..........

    

0,30

   

0,62

   

0,63

   

0,54

   

0,45

   

0,21

Самый

 

высшій

 

уровеиь

 

въ

 

Декабрѣ

 

былъ

 

6

 

числа,

послѣ

 

дождя,

 

который

 

5

 

числа

 

въ

 

полдень

 

образовалъ

 

во-

дяной

 

слой

 

въ

 

12

 

миллим,

 

и

 

при

 

коемъ

 

количество

 

тече-

нія

 

было

 

14

 

к.

 

м.,

 

40

 

въ

 

сутки.

Самый

 

высшій

 

уровень

 

въ

 

Январь

 

20,

 

подъ

 

вліяніемъ

*)

 

Уровни

 

воды

 

въ

 

продо.дженіи

 

Аирвля

 

и

 

Мая

 

1888

 

были

 

вообще

 

ниже
уровня

 

трубокъ.

Томъ

 

И.

 

-

 

Отд.

 

П.

                                                             

8
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хозяйство

ма.іенькаго

 

доягдя,

 

при

 

которомъ

 

количество

 

теченія

 

до-

ходило

 

до

 

7

 

м.

 

20

 

въ

 

сутки.

Наибольшее

 

возвышеніе

 

въФевралѣ

 

произошло

 

3

 

—

 

оно

было

 

послѣдствіемъ

 

дождя

 

въ

 

5

 

милл.

 

62,

 

1

 

числа,

 

пред-

шествованнаго

 

10-дневною

 

засухою:

 

количество

 

теченія

было

 

въ

 

7

 

м.

 

20,

 

какъ

 

и

 

въ

 

Яиварѣ.

 

Наконецъ,

 

наиболь-
шая

 

высота

 

въ

 

Мартѣ,

 

означенная

 

16

 

числа,

 

происходила

отъ

 

дождя

 

въ

 

10

 

милл.

 

37,14

 

числа:

 

количество

 

теченія
33

 

к.

 

м.

 

12

 

въ

 

сутки.

Масса

 

воды

 

надъ

 

водопроводами,

 

бывшая

 

12

 

Марта

вышиною

 

только

 

0

 

м.

 

38,

 

постепенно

 

подымалась

 

до

 

0

 

м.

46,

 

6м.

 

56,

 

Ом.

 

62,

 

потомъ

 

до

 

Ом.

 

63,

 

послѣ

 

чего

 

стала

убывать

 

и

 

21

  

приняла

 

свою

 

первоначальную

 

вышину.

Склонъ

 

подземнаго

 

уровня

 

воды,

 

при

 

показанныхъ

случаяхъ,

 

былъ:

Въ

 

Декабрь ............ 0,0200

«

 

Январѣ ............. 0,0136

«

 

февралѣ

  

.

 

.

 

. ......... 0,0144

«

 

Мартѣ .............. 0,0264

Законъ,

 

показанный

 

вьшіе,

 

исполняется,

 

какъ

 

видно,

очень

 

точно.

Наибольшая

 

высота

 

уровня

 

въМартѣ,

 

превосходящая

maximum

 

другихъ

 

мѣсяцевъ,

 

представляетъ

 

0

 

м.

 

63

 

надъ

водопроводами, —знакъ,

 

что

 

уровень

 

воды

 

посреди

 

вѣтвеіі

составляль

 

только

 

0

 

м.

 

30

 

вглубь

 

почвы.

 

Если

 

это

 

по-

ложеніе

 

должно

 

быть

 

продолжительно,

 

пе

 

надо

 

сомнѣ-

ваться,

 

что

 

оно

 

составитъ

 

достаточное

 

очищеніе;

 

по

 

это

только

 

исключительные

 

случаи,

 

ограниченной

 

продолжи-

тельности, —

 

они

 

не

 

могутъ

 

имѣть

 

вліянія

 

на

 

успѣхъ

 

всей

операціи.

VII.

 

Краткое

 

изложение

 

и

 

заключеніе.

Изъ

 

предыдущего

 

видно,

 

что,

 

если

 

выводы

 

изъ

 

сдѣ-

ланныхъ

 

нами

 

опытовъ

 

не

 

всегда

 

какъ

 

слѣдовало

 

бы

 

со-

гласуются

 

между

 

собой,

 

тЬмъ

 

не

 

менѣе

 

возможно

 

вывести



и

 

вспомогательный

 

науки. 233

азъ

 

нихъ

 

нѣкоторыя

 

общія

 

заключенія.

 

Эти

 

послѣднія

будутъ

 

представлены

 

здѣсь

 

ниже,

 

какъ

 

для

 

того,

 

чтобы

вызвать

 

критику

 

на

 

ихъ

 

изложеніе

 

или

 

измѣненіе

 

въ

 

слу-

чаѣ

 

ошибокъ

 

съ

 

нашей

 

стороны,

 

такъ

 

и

 

для

 

того,

 

что-

бы

 

они

 

послужили

 

пособіемъ

 

въ

 

изслѣдованіяхъ

 

дру-

гими.

 

Эти

 

выводы

 

и

 

заключенія

 

составляют!,

 

какъ

 

бы

краткое

 

изложеніе

 

нашего

 

труда;

 

они

 

будутъ

 

относиться

къ

 

двумъ

 

главньшъ

 

сторонамъ

 

нашихъ

 

изслѣдованій ,

 

а

именно,

 

къ

 

убавкѣ

 

водъ

 

въ

 

дренированныхъ

 

земляхъ

 

и

 

къ

уровню

 

подземныхъ

 

водъ.

Убавка

 

водъ

 

въ

 

дренированныхъ

 

земляхъ.

Количество

 

убыли

 

воды

 

въ

 

дренированной

 

землѣ

 

не

находится

 

въ

 

единственномъ

 

соотношеніи

 

съ

 

дождевой

 

и

ключевой

 

водою.

 

Оно

 

главнѣпше

 

^ависитъ

 

отъ

 

гигроме-

трическаго

 

состоянія

 

подпочвы,

 

которое

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

зависитъ

 

отъ

 

количества

 

воды,

 

поступающей

 

извнѣ,

 

но

какъ

 

слѣдствіе

 

дождей,

 

состоянія

 

атмосферы

 

и

 

испаренія.
Поэтому

 

причины,

 

опредѣляющія

 

водотеченіе

 

и

 

его

 

коли-

чество,

 

твсно

 

связаны

 

съвліяніями

 

атмосферы,

 

и

 

представ-

іяютъ

 

ту

 

же

 

неопределенность

 

и

 

непостоянство,

 

какъ

 

и

эта

 

последняя.

 

Во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

можно

 

замѣтпть,

 

что

 

са*

мое

 

значительное

 

водотеченіе

 

бываетъ

 

вообще

 

съ

 

Ян-
варя

 

по

 

Мартъ,

 

а

 

самое

 

слабое

 

съ

 

Іюля

 

по

 

Октябрь.

 

По-
чва,

 

которая

 

въ

 

этотъ

 

періодъ

 

высохла

 

подъ

 

вліяніемъ
испаренія,

 

требуетъ

 

извѣстнаго

 

времени,

 

чтобы

 

придти

въ

 

свою

 

нормальную

 

сырость;

 

послѣ

 

чего,

 

послѣ

 

возобнов-

леннаго

 

обилія

 

водъ,

 

она

 

постепенно

 

теряетъ

 

скопившіеся
запасы,

 

приходитъ

 

опять

 

въ

 

нормальное

 

состояніе

 

и

 

опять,

по

 

прежнему,

 

высыхаетъ.

 

Эти

 

переходы

 

соотвѣтствуютъ

различнымъ

 

временамъ

 

года.

Нормальная

 

сырость

 

состояла

 

бы,

 

поэтому,

 

изъ

 

наи-

большего

 

количества

 

воды,

 

которое

 

могла

 

бы

 

удерживать

въ

 

себѣ

 

почва

 

при

 

хорошо

 

устроенномъ

 

дренажѣ.

 

Чтобы
определить

 

ее,

 

можнр

 

найти

 

количество

 

воды,

 

содержа-

щееся

 

въ

 

дренированной

 

почвѣ

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

тече-
*
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хозяйство

ніе

 

начинается

 

или

 

же

 

когда

 

оно

 

оканчивается.

 

Опыты,

подобные

 

тѣмъ,

 

которые

 

мы

 

представили

 

въ

 

концѣ

 

статьи

о

 

Го-Нуарѣ,

 

убѣдили

 

насъ,

 

что

 

эта

 

нормальная

 

сырость

могла

 

быть

 

изображена

 

слѣдующими

 

цифрами,

 

означаю-

щими

 

количество

 

воды,

 

содержащееся

 

въ

 

данной

 

вели-

чине,

 

взятой

 

за

 

единицу:

 

Го-Нуаръ,

 

0

 

м.

 

217;

 

земля

 

мѣ-

стечка

 

Ламогъ-Бевроиъ ,

 

взятая

 

у

 

водопроводов ъ

 

со

 

сто-

роны

 

Беврона,

 

0

 

м.

 

147;

 

та

 

же

 

земля

 

со

 

стороны

 

Шнкан-

дена,

 

0

 

м.

 

200;

 

земля

 

Ре,

 

0

 

м.

 

248.
Въглицисто-кремиистыхъ

 

земляхъ,

 

гдѣ

 

господствуете

кремноземъ,

 

измѣненія

 

тока

 

значительнѣе;

 

теченіе

 

раньше

въ

 

году

 

начинается,

 

раньше

 

и

 

оканчивается.

Въ

 

чисто

 

глинистыхъ

 

земляхъ

 

водотеченіе

 

нроисхо-

дитъ

 

болѣе

 

непрерывнымъ

 

и

 

правильнымъ

 

образомъ ;

 

оно

кончается

 

гораздо

 

позже.

 

Поэтому

 

воды,

 

происходящая

отъ

 

дренажей,

 

сдъланныхъ

 

вътакихъ

 

почвахъ,

 

распреде-

ляются

 

лучше

 

и

 

идутъ

 

нравильнѣе

 

къ

 

истокамь.

Что

 

касается

 

легкости

 

просачиванія,

 

то

 

оно

 

гораздо

свободнѣе

 

въ

 

первыхъ

 

почвахъ,

 

нежели

 

въ

 

поелѣднихъ.

Сильнѣйшее

 

теченіе,

 

происходящее

 

отъ

 

необыкновеннаго
дождя,

 

оказалось

 

въ

 

промежутки

 

одних

 

т.

 

сутокъ

 

въ

 

гли-

нисто-кремнистыхъ

 

почвахъ

 

*):

 

въ

 

другихъ

 

почвахъ

 

оно

образуется

 

впродолженіи

 

трехъ

 

дней

 

и

 

позже.

Итакъ,

 

изъ

 

этого

 

можно

 

заключить,

 

что

 

дренажъ

 

гли-

нистыхъ

 

почвъ

 

не

 

так

 

ь

 

быстро

 

измѣнить

 

можетъ

 

обыкно-

кновенное

 

водотеченіе;

 

можно

 

также

 

сдѣлать

 

и

 

другое

 

за-

ключение ,

 

что

 

менѣе

 

всего

 

дренажъ

 

имѣть

 

будетъ

 

вліянія

на

 

массу

 

прибывающихъ

 

водъ,

 

если

 

начало

 

его

 

располо-

жено

 

будетъ

 

въ

 

глинистой

 

почвѣ,

 

а

 

конецъ

 

въ

 

глинисто-

кремневой.

Любопытно

 

было

 

бы

 

сравнить

 

скорость

 

проницанія

дренажа

 

со

 

скоростью

 

потоковъ

 

при

 

полноводіи.

  

Изъ

 

на-

•)

 

Велѣдствіе

 

сильной

 

бури,

 

которая

 

началась

 

10

 

Сентября

 

183Й

 

въ

часъ

 

и

 

кончилась

 

въ

 

половив!)

 

втораго,

 

дренажный

 

токъ

 

вх

 

мѣстечкѣ

 

Ла-
мотъ-Кевропѣ

 

вдругъ

 

усилился:

 

отъ

 

5

 

лптровъ

 

въ

 

минуту

 

онъ

 

дошелъ

 

до

92

 

въ

 

2

 

часа

 

съ

 

половиной,

 

и

 

до

 

130

 

на

 

слѣдующій

 

день,

 

11

 

Сентября

 

въ

8

 

чзсовъ

 

утра.

 

Это

 

самый

 

выдающійся

 

примѣр*

 

быстраго

 

проницанія

 

поч-

вы

 

между

 

всѣмн

 

нашими

 

наблюденіяіш.
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блюденій,

 

сдѣланныхъ

 

въ

 

1857

 

году

 

надъ

 

рѣчками

 

Кос-

сонъ

 

и

 

Бевронъ,

 

на

 

разстояніи

 

24

 

и

 

36

 

килом,

 

отъ

 

ихь

источниковъ,

 

видно,

 

что

 

между

 

временемъ

 

величайшей

силы

 

большаго

 

дождя

 

и

 

временемъ

 

разлитія

 

имъ

 

произве-

деннаго

 

былъ

 

промежутокъ

 

отъ

 

14

 

до

 

29

 

часовъ*).

 

Намъ

недостаетъ

 

данныхъ,

 

чтобь

 

утверждать

 

вообще,

 

что

 

это

время

 

продолжительнее

 

того,

 

какое

 

нужно

 

на

 

процессъ

дренажной

 

Фильтраціи

 

в

 

ь

 

глинисто-кремнистыхъ

 

почвахъ,

хотя

 

все

 

заставляетъ

 

такъ

 

предполагать;

 

но

 

безъ

 

малѣй-

шаго

 

сомнѣнія

 

оно

 

короче

 

времени,

 

необходимаго

 

для

глинистыхъ

 

подпочвъ,

 

что

 

подтверждается

 

предыдущими

наблюденіями.

Мы

 

неимѣемъ

 

еще

 

довольно

 

выводовъ

 

для

 

того,

 

чтобы
ркиить,

 

какая

 

доля

 

дождевой

 

воды,

 

падающей

 

на

 

дрено-

ванныя

 

почвы,

 

устраняется

 

водопроводами.

 

Единственный,
довольно

 

неполныя

 

наблюденія,

 

которыя

 

мысдѣлали,

 

от-

носятся

 

къ

 

землѣ

 

Го-Нуаръ.

 

Въ

 

1856

 

г,

 

замѣчено,

 

что

доля

 

эта

 

была

 

въ

 

0,18,

 

а

 

въ

 

1857

 

г.

 

0,14.

 

Впродолженіи

этого

 

послѣдняго

 

года,

 

йзслѣдованія

 

были

 

сдѣланы

 

надъ

рѣчками

 

Солоньи.

 

для

 

опредѣленія

 

этого

 

отношенія.

 

Мы

нашли

 

его

 

въ

 

Бевронѣ

 

до

 

0,20

 

на

 

разстояніи

 

1

 

5

 

килом,

отъ

 

источника,

 

и

 

до

 

0,18

 

въ

 

Мотъ-Бевронѣ

 

въ

 

36

 

килом.

Въ

 

Коесонѣ

 

оно

 

было

 

до

 

0,20

 

въ

 

24

 

килом,

 

отъ

 

ис-

точника,

 

до

 

0,10

 

въ

 

48

 

килом,

 

и

 

наконецъ

 

только

 

до

0,07

 

въ

 

74

 

килом.

 

Отношенія

 

эти

 

были

 

определены

 

по

сравненію

 

полнаго

 

количества

 

геченія

 

в

 

ь

 

1 857,

 

на

 

раз-

личныхъ

 

точкахъ

 

рѣчекь,

 

сь

 

количеством ь

 

дождевой

 

воды

упавшей

 

на

 

склонахъ.

Если

 

-же

 

допустить

 

на

 

время,

 

что

 

всѣ

 

почвы

 

насклонЬ
были

 

бы

 

дренованы

 

при

 

однихъ

 

и

 

тѣхъ

 

же

 

условіях

 

ь

 

какъ

и

 

Го-Нуаръ,

 

и

 

что

 

количество

 

теченія

 

водопроводовъ

 

въ

1857

 

было

 

бы

 

вездѣ

 

въ

 

0,14,

 

то

 

тсченіе

 

рѣчекъ

 

не

 

изме-
нилось

 

бы,

 

еслибъ

 

дренажи

 

примыкали

 

къ

 

теченіго

 

воды

между

 

тридцатью

 

и

 

сорока

 

километрами.

 

Можно

 

также

заключить

 

изъ

 

этого,

 

что

 

этотъ

 

расход

 

ь

 

воды

 

уменьшился

')

 

Эти

 

рѣчіш

 

были

 

очищаемы

 

и

 

исправляемы

 

съ

 

1852

 

до

 

18ВЬ

 

года.
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хозяйство

бы,

 

если

 

бы

 

дренажъ

 

имілъ

 

мѣсто

 

выше

 

этого,

 

и

 

увели-

чился

 

бы,

 

напротивъ,

 

если

 

бы

 

онъ

 

былъ

 

проведенъ

 

ниже.

Хотя

 

ипотеза,

 

на

 

коей

 

основаны

 

эти

 

заключенія,

 

не

 

мо-

жетъ

 

почесться

 

неоспоримою,

 

завсѣмъ

 

тѣмъ

 

послѣдствія,

изъ.нея

 

выведенныя,

 

не

 

противны

 

здравому

 

смыслу.

 

И

 

въ

самомъ

 

дѣлѣ,

 

если

 

количество

 

теченія

 

относительно

 

умень-

шается

 

за

 

удаленіемъ

 

отъ

 

своего

 

источника,

 

то

 

это

 

при-

писать

 

должно

 

дѣйствію

 

испаренія ,

 

чрезъ

 

которое

 

те-

ряется

 

довольно

 

большая

 

часть

 

воды,

 

поступающей

 

отъ

склоновъ.

 

Это-то

 

и

 

оправдываетъ

 

последнюю

 

часть

 

на-

шихъ

 

заключеній.

 

Что

 

касается

 

до

 

первой,

 

то,

 

кажется,

по

 

ней

 

сбыть

 

воды

 

посредствомъ

 

дренажа

 

быль

 

бы,

 

по

крайней

 

мѣрѣ

 

въиашихъ

 

непроницаемыхъ

 

почвахъ,

 

мень-

ше

 

сбыта

 

посредствомъ

 

естественаго

 

теченія ,

 

по

 

поверх-

ности

 

ли

 

земли

 

или

 

въ

 

видѣ

 

источниковъ, — и

 

это-то

 

необ-

ходимо

 

подтвердить

 

новыми

 

опытами.

Чтобы

 

возбудить

 

эти

 

послѣдствія,

 

мы

 

дальше

 

предла-

гаемъ

 

это%інѣніе

 

въ

 

самомъ

 

обширномъ

 

смыслѣ,

 

откры-

вая

 

поле

 

для

 

критики.

 

Въ

 

рѣкахъ,

 

проходящихъ

 

по

 

непро-

ницаемой

 

почвѣ,

 

течете

 

не

 

всегда

 

усиливается

 

въ

 

годичномъ

итогѣ

 

отъ

 

впадающихъ

 

въ

 

него

 

дренажей:

 

дренажи,

 

постав-

ленные

 

выше,

 

уменъшаютъ

 

эпід

 

теченіе,

 

поставленные

 

ниже

по

 

рѣкѣ

 

—

 

увеличиваютъ

 

его.

Эти

 

замѣчанія,

 

относящіяся

 

къ

 

годовому

 

количеству

теченія,

 

ни

 

сколько

 

не

 

противорѣчать

 

тѣмъ,

 

которыя

 

мы

сдѣлали

 

выше,

 

относительно

 

водаразлитій :

 

тѣмъ

 

болѣе

они

 

не

 

касаются

 

тѣхъ,

 

которыхъ

 

предметомъ

 

водотеченія
обыкновенныя.

Ходъ

 

подземнаго

 

уровня

 

воды.

Ходъ

 

подземнаго

 

уровня

 

воды

 

въ

 

дренованныхъ

 

зем-

ляхъ,

 

или,

 

иначе

 

сказать,

 

измѣняющаяся

 

вышина

 

его

 

от-

носительно

 

дренажныхъ

 

водопроводовъ

 

находится

 

въ

 

со-

отношеніи

 

съ

 

силою

 

дренажнаго

 

тока,

 

и,

 

слѣдовательно,

зависитъ

 

отъгигрометрическаго

 

состоянія

 

подпочвы.

 

Ког-

да

 

количество

 

теченія

 

увеличивается,

 

широкая

 

водяная
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плоскость

 

возвышается;

 

нанротивъ

 

же

 

—

 

она

 

понижается,

когда

 

токь

 

слабьетъ.

 

Это

 

ко.іебаиіе

 

уровня

 

воды

 

про-

исходить

 

отъ

 

двухъ

 

особенныхъ

 

обстоятельству

 

а

 

имен-

но,

 

отъ

 

возвышенія

 

его

 

надъ

 

водопроводами

 

и

 

отъ

 

склона.

Итакъ,

 

когда

 

количество

 

теченія

 

увеличивается,

 

мы

 

ви-

дим

 

ь,

 

что

 

и

 

масса

 

воды

 

надъ

 

водопроводами

 

тоже

 

увели-

чивается;

 

легко

 

примѣтить

 

также

 

и

 

большую

 

высоту

 

уров-

ня

 

воды

 

по

 

мѣрѣ

 

отдаленія

 

отъ

 

водопровода;

 

но

 

против-

ное

 

случается

 

тогда,

 

когда

 

количество

 

теченія

 

умень-

шается.

Но

 

не

 

все

 

здесь

 

сказанное

 

применяется

 

къ

 

прчвамъ

другаго

 

состава.

Въ

 

глинисто-кремнистыхъ

 

почвахъ,

 

гдѣ

 

господствуетъ

кремноземъ,

 

измѣненія

 

въ

 

массе

 

воды

 

надъ

 

трубками

 

бы-

ваютъ

 

гораздо

 

чаще

 

и

 

значительнее,

 

но

 

склонъ

 

слабѣе

 

и

менее

 

измѣнчивъ.

 

Въ

 

глинистыхъ

 

почвахъ,

 

напротивъ,

масса

 

воды

 

надъ

 

трубками

 

представляетъ

 

измѣненія

 

сла-

бее,

 

но

 

отлогость

 

уровня

 

значительнее,

 

и

 

более

 

изменчи-

ва;

 

такъ

 

что,

 

если

 

разсматривать

 

положеніе

 

водяной

 

плос-

кости

 

на

 

полуразстояніи

 

ветви

 

отъ

 

ветви

 

не

 

трудно

 

заме-

тить

 

что,

 

въ

 

первой

 

почве

 

она

 

зависитъ

 

скорѣе

 

отъ

 

коли-

чества

 

воды,

 

которое

 

можно

 

назвать

 

первоначальнымъ,

во

 

второй

 

же

 

отъ

 

склона,

 

образуемаго

 

уровнемъ

 

воды.

Отсьыаемъ

 

къ

 

прсдыдущимъ

 

таблицамъ,

 

для

 

полнаго

изученія

 

этихънаблюденій.

 

Фигура

 

4

 

есть

 

не

 

что

 

иное,

 

какъ

изображеніе

 

циФръ

 

таблицы

 

въ

 

чертеже.

 

Хотя

 

сравненіе,

которое

 

тутъ-

 

представляется

 

во

 

всей

 

очевидности,

 

относится

къ

 

наибольшимъ

 

и

 

среднимъ

 

возвышеніямъ

 

водяной

 

пло-

скости

 

въ

 

этихъ

 

двухъ

 

почвахъ

 

—

 

отчего,

 

поэтому,

 

Факты

представляются

 

менее

 

выдающимися

 

—

 

твмъ

 

не

 

менее

 

ясно

виденъ

 

законъ,

 

который

 

мы

 

только

 

что

 

установили.

 

Такъ,

разница

 

между

 

двумя

 

положеніями

 

водяной

 

плоскости

 

на-

ходится

 

надъ

 

трубками

 

на

 

0

 

м.

 

09

 

для

 

глинистой

 

почвы

(львая

 

сторона

 

Фигуры)

 

и

 

па

 

Ом.

 

16

 

для

 

кремнисто-гли-

нистой

 

(правая

 

сторона).

 

Но,

 

если

 

обратиться

 

къ

 

полураз-

стоянію

 

вьтвей,

  

предполагаемыхъ

  

въ

 

8

 

—

 

10

 

метрахъ
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одна

 

отъ

 

другой,

 

то

 

разница

 

эта

 

окажется

 

равною

 

0

 

м.

 

24

для

 

двухъ

 

почвъ.

 

Поэтому,

 

она

 

увеличилась

 

быстрее

 

въ

глинистой

 

почве,

 

нежели

 

въ

 

другой,

 

съ

 

тьмъ,

 

чтобы

 

воз-

наградить

 

разницу

 

въ

 

отношеніи

 

первоначальной

 

черты.

Эти

 

выводы

 

согласны

 

съ

 

теми,

 

которые

 

мы

 

получили

относительно

 

количества

 

теченія,

 

и,

 

ію

 

нуждаясь

 

искать

тому

 

причинъ,

 

мы

 

можемъ

 

отныне

 

принять

 

за

 

верное,
что

 

она

 

не

 

въ

 

нротиворвчш

 

съ

 

общею

 

идеею

 

о

 

состояніи
почвъ

 

и

 

о

 

различной

 

способности

 

ихъ

 

противиться

 

боко-

вому

 

движенію

 

водъ

 

подпочвы.

Заключенге.

Итакъ,

 

при

 

составленіи

 

проектовъ

 

дренажа,

 

не

 

мешало

бы

 

принимать

 

въ

 

соображеніе

 

эти

 

важные

 

Факты.

 

Для

 

успЬ-

ховъ

 

дела,

 

необходимо

 

въ

 

почве

 

даннаго

 

состава

 

съ

 

точно-

стью

 

утвердить

 

циФры

 

первоначальнаго

 

количества,

 

такъ-

какъ

 

в

 

отлогость,

 

соответствующую

 

различнымъ

 

гигроме-

грическимъ

 

состоя

 

ніямълючвы.

 

Поэтому,

 

полная

 

таблица

этихъ

 

предварительныхъ

 

сведеній

 

облегчила

 

бы

 

решеніе
всехъ

 

могущихъ

 

встретиться

 

строителю

 

задачъ.

 

Но

 

состав-

леніе

 

ея

 

представляетъ

 

довольно

 

ваншыя

 

трудности,

 

изъ

коихъ

 

первая

 

—

 

опредвленіе

 

почвы,

 

что

 

не

 

для

 

всякаго

легко.

 

Опредвленіе

 

это

 

связано,

 

до

 

известной

 

степени,

 

съ

самымъ

 

вопросомъ

 

дренажа;

 

такъ

 

что

 

весь

 

планъ

 

дьла

 

въ

зависимости

 

отъ

 

этихъ

 

самыхъ

 

наблюдеиій.

Пока,

 

надо

 

удовольствоваться

 

обыкновенными

 

указа-

ніями,

 

какъ

 

бы

 

шатки

 

они

 

ни

 

были.

 

Это

 

мы

 

и

 

сделали

въ

 

следующей

 

таблице,

 

на

 

которую

 

надосмотрьть,

 

разу-

меется,

 

какъ

 

на

 

первый

 

опытъ

 

того,

 

что,

 

съ

 

помощію

 

вы-

водовъ

 

отъ

 

дальнейших!,

 

наблюденій,

 

составить

 

со

 

вре-

менем!»

 

руководство

 

для

 

строителей

 

дренажа.

 

Впрочемъ,

число

 

циФръ,

 

нами

 

представленныхъ,

 

очень

 

ограниченно,

и

 

заставляетъ

 

желать

 

новых

 

г

 

опытовъ

 

и

 

наблюденій.

 

Не

смотря

 

на

 

то

 

и

 

эти

 

немногія

 

,

 

нами

 

изображенныя

 

данныя

могутъ

 

быть

 

довольно

 

полезны.
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Положеніе

 

уровня

 

воды

 

въ

 

дренованныхъ

 

земляхъ

 

').

Составъ

 

почвъ.

ІІервоначаль-

   

Отлогость

 

уровня

иоо

 

количе-

             

воды,

ство

 

воды.

Наиб.
Сред.

   

степ.

Сред.

   

Наиб,

 

въ

метрахъ.

»

      

.

 

»

   

-

 

0.008

  

0.016

0.14

  

0.30

  

0.010

 

0.026

Кремнисто-глинистая.
(Кремнеземъ

 

преобладаешь)
Кремнисто-глинистая.
(Малый

 

перевесь

 

кремнезема

Глинисто-кремнистая

и

 

слой

 

глины

 

*) ........... 0.20

 

0.34

 

0.016

 

0.203

Плотная

 

глина 3 ) ........ *'.

 

0.25

 

0.34

   

0.09

    

0.12

Первоначальное

 

количество

 

воды

 

первой

 

почвы

 

не

означено,

 

потому

 

что

 

особенное

 

положеніе

 

почвы,

 

къ

 

ко-

торой

 

относятся

 

справки

 

(близь

 

Шато),

 

должно

 

бы

 

было

иметь

 

вліяніе

 

на

 

искомый

 

циФры.

                    

>

ЦиФры

 

второй

 

почвы

 

суть

 

среднія

 

изъ

 

найденных

 

ь

паблюденіемъ

 

местности

 

Ре

 

и

 

дренажа

 

Моть

 

-

 

Беврона.

ЦиФры

 

третьей

 

происходятъ

 

отъ

 

наблюденія

 

того

 

же

 

дре-

нажа

 

со

 

стороны

 

Шикандена.

 

Наконецъ

 

цифры

 

четвер-

той

 

доставлены

 

наблюденіями

 

Броссиніера.

Среднія

 

циФры

 

соответствуют

 

днямъ,

 

внродолженіи

*)

 

Можетъ

 

быть,

 

опредѣляя

 

почвы,

 

слѣдовало

 

бы

 

прпбѣгнуть

 

къ

 

двумъ

слѣдующимъ

 

методамъ:

1)

  

Система

 

растиранія

 

въ

 

порошокъ,

 

употребленная

 

Теромъ

 

и

 

описан-

ная

 

г.

 

Гаспареномъ

 

(Курсъ

 

Земледѣлія,

 

изд.

 

2,

 

т.

 

1

 

стр.

 

172).
2)

  

Способъ

 

опредѣленія

 

плотности,

 

указанный

 

также

 

г.

 

Гаспареномъ,
состоящій

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

уронить

 

съ

 

высоты

 

одного

 

метра

 

лопату,

 

тя-

жестью

 

въ

 

2

 

к.

 

75,

 

и

 

измѣрить

 

глубину,

 

на

 

какую

 

она

 

вонзилась

 

въ

 

почву.

Если

 

принять

 

эти

 

оба

 

средства,

 

что

 

очень

 

легко,

 

предыдущая

 

таблица

 

должна

была

 

бы

 

содержать

 

въ

 

себѣ

 

пять

 

дополнительных!,

 

столбповь,

 

для

 

опредѣле

нія

 

почвъ:

 

первые

 

четыре,

 

подъ

 

заглавіемъ

 

выводы

 

о

 

растгірапш

 

порошка,

на

 

(00

 

частяхъ

 

сухаго

 

грузу

 

показали

 

бы

 

число

 

этихъ

 

частей,

 

отдъленныхъ

просѣваніемъ

 

по

 

миллиметру,

 

1-й,

 

2-й

 

и

 

3-й

 

доли;

 

пятый,

 

подъ

 

заглавіемъ
п.іитиость

 

показало

 

бы

 

миллиметрами

 

углубление

 

пробной

 

лопаты.

-)

 

16

 

мѣсяцовъ

 

наблюденія

 

съ

 

Ноября

 

1837

 

по

 

Май

 

185R.

 

Maximum
въ

 

Апрѣлѣ

 

1858.
3 )

  

Среднее

 

состояніе

 

дву г хъ

 

наблюдаемыхъ

 

почвъ

 

одной

 

съ

 

Декабря
1857

 

по

 

Май

 

1858,

 

другой

 

съ

 

Января

 

по

 

Іюнь

 

1807.

 

Maximum

 

16

 

Марта
1858.

4 )

  

3

 

Мѣсяца

 

наблюденій.

 

Maximum

 

въ

 

Апрѣлѣ

 

1857.
5 )

  

6

 

Мѣсяцевъ

 

наблюденій,

 

съ

 

Декабря

 

1857.

 

по

 

Май

 

1858.
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хозяйство

которыхъ

 

определено

 

было

 

известное

 

количество теченіл,
Наблюдевія,

 

впродолженіи

 

которыхъ

 

не

 

было

 

теченія,

 

про-

пущены.

Мы

 

ограничили

 

таблицу

 

указаніями,

 

исключительно

относящимися

 

къ

 

строителю.

 

Действительно,

 

нужно

 

только

знать

 

среднее

 

положеніе

 

и

 

maximum,

 

къ

 

которымъ

 

приво-

дятъ

 

его

 

соображенія,

 

и

 

на

 

этомь

 

вполнѣ

 

можно

 

утвер-

диться

 

въ

 

заключеніи

 

о

 

сущности

 

дела.

Какъ

 

бы

 

ни

 

была,

 

впрочемъ,

 

не

 

полна

 

наша

 

таблица,

все

 

же

 

возможно

 

определить

 

измененія ,

 

какія

 

можетъ

представить

 

соображеніе

 

состава

 

почвы,

 

ея

 

отлогости

 

и

удобствъ

 

для

 

водотеченія.

Такъ,

 

видно,

 

что,

 

при

 

одинаковой

 

глубине,

 

для

 

доети-

женія

 

техъ

 

же

 

результатовъ,

 

можно

 

отдалить

 

более,

 

чьмъ

въ

 

восемь

 

разъ

 

ветви

 

въ

 

первой

 

почве

 

по

 

таблице,

 

чѣмъ

въ

 

четвертой,

 

и

 

въ

 

пять

 

разъ

 

болѣе

 

во

 

второй

 

и

 

въ

 

третьей.

Видно

 

также,

 

какое

 

вліяніе

 

можете

 

иметь

 

углубленіе вет-

вей

 

по

 

ихь

 

разстоянію.

 

Дренажъ

 

местечка

 

Мотъ-Беврона,
глубиною

 

въ

 

1

 

м.

 

75,

 

былъ

 

въ

 

этомъ

 

достаточнымъ

 

до-

казательствомъ,

 

показавъ

 

,

 

что

 

можно

 

бы

 

было

 

въ

 

этой

почве

 

получить

 

сильнейшее

 

очищеніе

 

при

 

разстояніи

 

80
метровъ.

Другія

 

выводы

 

могутъ

 

произойти

 

еще

 

отъ

 

изученія
вліянія,

 

более

 

или

 

менее

 

продолжительнаго,

 

но

 

вовсякомъ

случае,

 

временнаго

 

присутствія

 

подземнаго

 

уровня

 

воды

близъ

 

почвы.

Если

 

строитель

 

сначала

 

уверенъ

 

въ

 

успехе,

 

если

 

онъ

знаетъ,

 

что

 

удержитъ

 

подземный

 

уровень

 

воды,

 

въ

 

дан-

ной

 

высоте

 

онъ

 

можетъ

 

также

 

спросить

 

себя ,

 

которая

будетъ

 

самая

 

лучшая

 

ея

 

точка

 

и

 

до

 

какихъ

 

пределовъ

можно

 

усилить

 

количество

 

теченія,

 

безъ

 

вреда

 

для

 

расти-

тельности.

 

Онъ

 

можетъ

 

даже

 

соображать,

 

какой

 

уровень

приличнее

 

той

 

или

 

другой

 

земледельческой

 

обработке,

рли

 

даже

 

самому

 

климату?

 

Дренажъ

 

мы

 

заимствовали

 

у

Англіи,

 

где

 

онъ

 

былъ

 

производимъ

 

обыкновенно

 

въ

 

гли-

нистыхъ

 

почвахъ

 

и

 

притакихъ

 

климатическихъусловіяхъ,
при

 

коихъ,

 

казалось,

 

необходимымъ

 

основаніемъ

 

maxi-
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mum

 

иаенія

 

подземнаго

 

уровня

 

Надо

 

спросить

 

себя

 

су-

шествуютъ

 

ли

 

подобныя

 

условія

 

у

 

насъ,

 

и,

 

по

 

мерь

 

того,

какъ

 

приближаются

 

къ

 

странамъ

 

где

 

иснареніе

 

оказываетъ

больше

 

вліянія,

 

где

 

состояніе

 

воздуха

 

и

 

неба

 

более

 

измен-
чивы,

 

нужно

 

ли

 

въ

 

изученіи

 

и

 

исполненіи

 

дренажа

 

смо-

треть

 

съ

 

той

 

самой,

 

столь

 

ограниченней

 

точки

 

зренія?

 

Надо,
наконецъ,

 

спросить

 

себя

 

не

 

будете

 

ли

 

вреда

 

отъ

 

слишкомъ

сильнаго

 

и

 

быстраго

 

водочищенія

 

и

 

не

 

было

 

ль

 

бы

 

лучше

устроить

 

въ

 

подпочве

 

нечто

 

въ

 

роде

 

запасныхъ

 

водоемовъ?

Рвшеніе

 

подобныхъ

 

вопросовъ

 

относится,

 

по

 

нашему

миьнію,

 

преимущественно

 

къ

 

Франціи.

 

Когда

 

они

 

будутъ

изслвдованы,

 

это

 

необходимо

 

поведете

 

къ

 

удешевленію

дренажа,

 

и,

 

вслвдствіи

 

того,

 

къ

 

его

 

распространенію.

 

Но

онинемогутъ

 

быть

 

полны

 

и

 

полезны,

 

мы,

 

повторяемъ

 

это,

какъ

 

только

 

тогда,

 

когда

 

строитель

 

иметь

 

будетъ

 

подъ

 

рукою

средства

 

определить

 

напередъ

 

и

 

очень

 

приблизительно

 

дей-

ствія

 

такого

 

или

 

другагорасположенія

 

дренажа.

 

Эти

 

сред-

ства

 

—

 

таблицы,

 

подобныя

 

той,

 

которой

 

мы

 

положили

здесь

 

основаніе.
Оканчивая

 

это

 

краткое

 

изложеніе,

 

считаемъ

 

полезнымъ

напомнить

 

о

 

способе,

 

который

 

можетъ

 

пополнить

 

недо-

етатокъ

 

сввдбній,

 

необходимыхъ

 

при

 

опредьленіи

 

вліянія
дренажа

 

въ

 

данной

 

точке.

 

Снособъэтотъ

 

состоитъ

 

вътомъ,

чтобы

 

открыть

 

линію

 

водопроводную

 

(это

 

бываетъ

 

глав-

ная

 

ввтвь,

 

или

 

очистительная)

 

и

 

поместить

 

справа

 

и

 

слева

известное

 

число

 

трубъ

 

изъ

 

листоваго

 

железа ,

 

какія

 

слу-

жили

 

при

 

нашихъ

 

опытахъ.

Изученіе

 

линіи

 

уровня

 

воды

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

земля

бываетъ

 

более

 

сыра,

 

т.

 

е.

 

съ

 

Декабря

 

или

 

Января

 

ио

 

Мартъ

или

 

Апрель,

 

доставитъ

 

главныя

 

указанія,

 

въ

 

которыхъ

впоследствіи

 

будетъ

 

надобность.

Делакруа,

ІІпженеръ

 

Путей

 

Сообщенія.
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хозяйство

ЧТО

 

СОСТАВЛЯЕТ!)

 

СУЩЕСТВЕННУЮ

 

ЧАСТЬ
УДОБРЕНЫ?

С Статья

 

Ѳ.^Фриде.)

Весьма

 

важный

 

вопросъ

 

для

 

сельскаго

 

хозяйства

 

со-

стоять

 

въ

 

томъ,

 

какія

 

вещества

 

могутъ

 

служить

 

удобре-

ніемъ?

 

Вопросъ

 

этотъ,

 

до

 

решенія

 

его

 

химіею,

 

не

 

быль

разрешенъ

 

даже

 

самыми

 

известными

 

сельско-хозяйствен-

ными

 

писателями

 

и

 

служилъ

 

лишь

 

предметомъ

 

различныхъ

предноложеній.
Потому

 

каждый

 

разъ

 

являлась

 

необходимость

 

опре-

делите

 

на

 

опытЬ ,

 

какое

 

именио

 

изъ

 

многочисленныхъ

удобреній

 

могло

 

въ

 

известныхъ

 

обстоятелествахъ

 

дате

наилучшіе

 

результаты;

 

но

 

такъ

 

какъ

 

каждый

 

отдельный

случай

 

более

 

или

 

менее

 

разнится

 

отъ

 

другаго,

 

и

 

какъ

 

не

было

 

возможно

 

определить

 

точьо,

 

ни

 

того,

 

что

 

именно

требуютъ

 

различныя

 

растеиія

 

отъ

 

удобренія,

 

ни

 

того,

которыя

 

изъ

 

составныхъ

 

частей

 

удобревія

 

оказываютъ

существенную

 

пользу,

 

то

 

агрономъ

 

находился

 

въ

 

затруд-

нительномъ

 

положеніи

 

человека ,

 

располагающего

 

боль-

шими

 

капиталами,

 

но

 

не

 

знающаго

 

ни

 

цены

 

имъ,

 

ни

 

спо-

соба

 

употребить

 

ихъ

 

въ

 

дело.

 

Сначала

 

Либихъ,

 

Буссенго

и

 

другіе

 

ученые

 

объяснили

 

несколько

 

означенный

 

вопросъ.

Определивъ,

 

посредствомъ

 

анализа,

 

мальйшія

 

составныя

части

 

растенія,

 

они

 

нашли

 

значительное

 

различіе

 

въ

 

со-

ставе

 

его

 

неорганических!,

 

частей,

 

различіе,

 

которое,

 

оче-

видно,

 

не

 

могло

 

быть

 

случайнымъ

 

и

 

должно

 

было

 

иметь
вліяніе

 

на

 

требованія

 

растительной

 

жизни.

Затемъ,

 

прежде

 

другихъ,

 

Либихъ

 

сталь

 

утверждать,

что

 

атмосфера

 

съ

 

избытком - !,

 

доставляетъ

 

растеніямъ

 

угле-

кислоту

 

и

 

азотъ,

 

и

 

что,

 

если

 

истощенной

 

почве

 

возвратить

соответствующее

 

количество

 

минеральных

 

ь

 

вещестъ ,

 

из-

влеченныхъ

 

изъ

 

нея

 

растеніями,

 

почва

 

эта

 

сделается

 

опять

плодородною.

 

На

 

этомъ

 

основали

 

всѣ

 

расгительныя

 

и

 

жи-

вотныя

 

удобренія

 

полезны

 

только

 

своими

 

неорганическими
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3

частями,

 

и

 

для

 

осуществлен^!

 

этого

 

преувеличеннаго

 

убѣ-

жденія

 

въ

 

важности

 

минеральныхъ

 

веществъ

 

дляразвитія

растепій,

 

Либихъ

 

составилъ

 

извѣстное

 

патентованное

 

удоб-

реніе.

 

Последователи

 

Лпбиха

 

пошли

 

еще

 

далѣе,

 

и

 

одинъ

изъ

 

нихъ ,

 

А.

 

Пепольдъ ,

 

вт>

 

его

 

земледѣльческой

 

химіи

говорить

 

следующее:

«Скоро

 

наступить

 

время,

 

когда

 

люди

 

наименѣе

 

развитые

и

 

наиболѣе

 

приверженные

 

къ

 

старпннымъ

 

обычаямъ

 

въ

сельскомъ

 

хозяйствѣ,

 

будутъ

 

свозить

 

растительныя

 

и

 

жи-

вотныя

 

удобренія

 

не

 

на

 

поля,

 

а

 

въ

 

лабораторіи

 

химиковъ.

Въ

 

лабораторіяхъ

 

этпхъ

 

будутъ

 

приготовляться

 

углеро-

дистыя

 

и

 

азотистыя

 

препараты,

 

и

 

только

 

изъ

 

рукъ

 

хими-

ковъ

 

составныя

 

части

 

пепла

 

сожженыхъ

 

органическихь

веществъ

 

будутъ

 

возвращаться

 

сельскимъ

 

хозяевамъ

 

въ

видѣ

 

гіскусствепнаю

 

удобренія.»

Къ

 

несчастью,

 

удобреиіе

 

Либиха

 

не

 

принесло

 

ожидае-

мой

 

пользы;

 

мнѣніе

 

же

 

Пецольда

 

не

 

оправдалось.

 

Опытъ,

напротивъ

 

того,

 

доказалъ,

 

что

 

если

 

ложно

 

старинное

 

мнѣ-

ніе,

 

будто

 

удобренія

 

дѣйствуютъ

 

на

 

почву

 

единственно

 

пхь

оріаническими

 

составными

 

частями,

 

то

 

не

 

менѣе

 

неправи-

лен!,

 

и

 

новый

 

взглядь ,

 

утверждающей

 

,

 

что

 

одни

 

толь-

ко

 

не- органически

 

я

 

составная

 

части

 

удобренія

 

улучшаютъ

почву.

Но

 

въ

 

свою

 

очередь

 

заблужденія

 

эти

 

принесли

 

немалую

пользу,

 

доказавъ,

 

что

 

минералыіыя

 

части

 

почвы

 

входятъ

въ

 

составъ

 

растеній.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

однако

 

же

 

до-

знано,

 

что

 

только

 

тѣ

 

минеральныя

 

удобренія

 

имъютъ

 

по-

всеместный

 

успѣхъ,

 

которыя,

 

подобно

 

чилійской

 

и

 

на-

тровой

 

селитрѣ,

 

костяному

 

порошку,

 

гипсу

 

и

 

тому

 

подоб-

ному

 

или,

 

сами

 

богаты

 

азотомъ,

 

или,

 

вслѣдствіе

 

содержа-

щейся

 

въ

 

нихъ

 

Фосфорной

 

или

 

сѣрной

 

кислоты,

 

нмѣютъ

свойство

 

сгущать

 

и

 

удерживать

 

на

 

своей

 

поверхности

азотный

 

газъ;

 

удобренія

 

же

 

чисто

 

минеральныя

 

полезны

только

 

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

они

 

пополняютъ

 

какой-

либо

 

случайный

 

иедостатокъ,

 

впрочемъ

 

плодородной

 

поч-

вы,

 

или

 

одностороннее

 

исгощеніе

 

ея,

 

произведшее

 

отъ

неправильной

 

последовательности

  

въ

 

смѣнѣ

  

посівовъ

 

отъ
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неправильнаго

 

примѣненія

 

плодосмѣнной

 

системы).

 

Йзъ
этого

 

слѣдуетъ,

 

что

 

атмосфера

 

не

 

доставляетъ

 

растеніямъ

количества

 

азота,

 

потребнаго

 

для

 

пхъ

 

развитія,

 

иначе

 

бы
удобреніе,

 

изобилующее

 

азотомъ,

 

приносило

 

почвѣ

 

пользы

не

 

болѣе

 

того,

 

сколько,

 

напр.

 

удобреніе

 

известью

 

или

 

пш-

сомъ,

 

приноситъ

 

почвамъ

 

известковымъ

 

или

 

гипсовымъ.

Уже

 

бѣглый

 

обзоръ

 

минеральныхъ

 

составовъ

 

почвы,

а

 

равно

 

и

 

того,

 

какимъ

 

образомъ

 

и

 

чѣмъ

 

именно

 

дтпі-

ствуютъ

 

органическія

 

удобренія ,

 

достаточно

 

убѣждаетъ

въ

 

безполезности

 

,

 

въ

 

большей

 

части

 

случаевъ,

 

удобреній
минеральныхъ

 

и

 

въ

 

необходимости

 

удобреній

 

органиче-

скихъ.

 

Главнѣйшія

 

минеральныя

 

вещества,

 

необходимы

 

я

для

 

питанія

 

растеніп,

 

суть:

 

кремневая

 

кислота,

 

кали,натръ,

известь,

 

талькь

 

(магпезія,

 

горькоземъ)

 

и

 

фосфорная

 

ки-

слота.

а)

 

Кремневая

 

кислота

 

составляетъ

 

существенную

 

со-

ставную

 

часть

 

первичныхъ

 

горъ

 

(первобытныхъ ,

 

Urge-

birge);

 

она

 

представляется

 

преимущественно

 

въ

 

видѣ

 

гра-

нита,

 

который

 

болѣе

 

другихъ

 

горныхъ

 

породъ

 

распро-

странен!,

 

на

 

земной

 

поверхности,

 

кварца,

 

глиммера

 

(слюда)
и

 

полеваго

 

шпата.

 

Кварцъ

 

есть

 

кремневая

 

кислота

 

въ

 

гу-

стомъ

 

состояніи ,

 

и

 

потому

 

онъ

 

нерастворимъ

 

въ

 

водѣ.

Слюда

 

состоитъ

 

изъ

 

кремнекислаго

 

глинозема,

 

кремне-

кислой

 

окиси

 

желѣза

 

и

 

кремнекислаго

 

кали.

 

Нолевой

 

шпатъ

есть

 

соединеніе

 

кремнекислаго

 

глинозема

 

и

 

кремнекислаго

кали,

 

и

 

оттого

 

онъ

 

состоитъ

 

изъ

 

шликатовъ,

 

при

 

вывет-

ри

 

ваніи

 

которыхъ

 

освобождается

 

кремневая

 

кислота.

При

 

столь

 

всеобщемъ

 

распространепіи

 

кремневой

 

кис-

лоты,

 

нельзя

 

опасаться

 

дійствительнаго

 

истощенія

 

оной

въ

 

почвѣ.

 

Можетъ

 

только

 

случиться,

 

что,

 

вслѣдствіе

 

удоб-

ренія

 

не

 

кстати,

 

недостаточнаго

 

вывѣтриванія

 

или

 

непра-

вильной

 

последовательности

 

въ

 

смѣнѣ

 

посѣвовъ,

 

окажется

временной

 

недостатокъ

 

растворенной

 

кремневой

 

кислоты.

Какую

 

важиость

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

имѣетъ

 

перем

 

Ьна

посѣвовъ,

 

видно

 

изъ

 

следующей

 

таблички,

 

показываю-

щей

 

содержаніе

 

кремневой

 

кислоты

 

въ

 

различныхъ

 

расте-

ніяхъ.
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Въ

 

100

 

частяхъ

 

пепла,

 

по

 

разнымъ

 

анализамъ

 

сред-

нимъ

 

числомъ

 

даютъ

 

*).

отъ

  

зеренъ .......

     

0,61

 

кремневой

 

кислоты.

»

   

соломы ......

   

74,64

»

   

зеренъ .......

     

1,82
»

   

соломы ......

   

64,50

»

   

зеренъ .......

 

•

 

28,97
»

   

еоломы ......

   

59,92

»

   

зерент ........

   

54,30
»

   

соломы ......

   

54,42

Пшеница

Рожь

 

.

 

.

 

.

Ячмень.

 

.

Овесъ. .

 

.

» »

» »

» »

» »

» »

» »

» в

*)

 

Для

 

опредѣлеііія

 

количества

 

минеральныхъ

 

веществъ,

  

нзвлекаемыхъ

изъ

 

почвы

 

процессом!.

 

прозябанія,

 

могутъ

 

служить

 

слѣдующія

 

данныя,

 

из-

влеченный

 

изъ

 

весьма

 

течныхъ

 

анализовъ.

Количество

         

Отношеніе
пепла

 

отъ

       

между

 

колите

100

 

Фунтовъ

     

ствомъзеренъ

высушен,

 

на

     

и

 

соломы,

 

про-

поздухѣ

 

pa-

        

нзводмыхъ

стенія.

           

растеніямии.

Пшеничныя

 

зерна ........................

        

2,36

                   

1,00
»

          

солома .......................

        

4,99

                   

2,44
Ржаныя

 

зерна ...........................

        

1,73

                   

1,00
»

     

солома ...........................

        

2,93

                   

2,13
Ячменныя

 

зерна .........................

        

3,36

                   

1,09
в

          

солома ........................

        

5.24

                    

3,00
Овсяныя

 

зерна ...........................

        

3,24

                    

1,00
»

       

солома ..........................

        

3,59

                   

1 ,70
Зерна

 

гречихи ...........................

        

2,20

                   

1,00
Солома

      

в

      

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

        

2,20

                   

1,33
Гороховыя.

 

зерна .........................

        

2,50

                   

1 ,00
в

         

солома ........................

        

6,00

                   

2,71
Чечевичныя

 

зерна ........................

        

2,31

                    

1,00
в

          

солома .......................

        

3,35

                   

2,70
ІІолевыхъ

 

бобовъ

 

зерна ...................

        

3,39

                   

1,00
»

              

в

      

солома ..................

        

3,11

                   

1,29
Кормовэго

 

горошка

 

зерна ..................

        

2,40

                   

1,00
в

                

в

        

солома .................

        

5,10

                   

2,35
Свекла ..................................

        

0,89

                   

1,00
Свекловичные

 

листья .....................

        

1,56

                   

0,25
КартоФель ...............................

        

0,97

                   

1,00
Картофельная

 

ботва

 

(высушенная

 

на

 

воздухѣ).

      

15,22

                   

0,034
Рапсовыя

 

сѣмена .........................

         

4,19

                   

1,00
в

        

солома .........................

        

5,04

                   

2,23
Конопля

 

(безъ

 

листьевъ) ..................

        

4,54

                    

—

Ленъ

 

(цѣлое

 

растеніе) ......................

        

5,00

                     

—

Красный

 

клеверъ .........................

         

6,08

                    

—

Луговое

 

сѣно ............................

        

6,05

                    

—
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-

         

Г

 

отъ

 

зеренъ .......

     

0,69

 

кремневой

 

кислоты.

'

            

'\

 

■»

   

соломы ......

     

4,37

         

в

             

»

„

               

і

 

»

   

сѣмянъ .......

     

0,52

         

»

             

»
1

 

орохъ. .

 

.{

                                    

.

 

л

 

„,.

г

           

\

 

»

   

соломы .......

   

10,оо в

                    

»

,,

                

(

 

в

   

съмянъ .......

      

1,33

         

»

             

в
Чечевица

 

.{

                                  

„

 

, й
(

 

»

   

соломы ......

   

17,оУ

         

»

             

в

,„

                

і

 

в

   

сѣмянт .......

     

2,00

         

в

             

»
Корм.

 

гор.<

                          

•

            

о

 

со

г

            

{

 

>}

   

соломы ......

     

д,0о

         

в

             

»

[

 

»

   

корня

 

между

Свекла.

 

.

 

.]

                     

1,84

 

и

   

10,19

         

»

             

»

[

 

в

   

листьевъ ......

     

2,75

         

в

             

»

в

                    

в

в

                    

в

в

                    

»

В

                     

в

Конопля.,

    

в

   

цѣльнаго

 

раст.

 

.

     

7,86

         

»

             

»

Ленъ

 

....

    

в

          

в

            

в

        

41,20

         

»

             

в

Еспарпеітъ. .

 

.

 

.

      

1,15

         

»

             

в

Красный

 

клев.,.

     

4,84

КартоФРлі
(

 

»

 

корня ........

     

6,81
'\

 

в

 

травы ........

   

29,81

г,

                

і

 

«

   

сѣмянъ

 

рапса..

     

1,33
Напсъ..

 

. .{

                      

г

               

,

  

._

I

  

»

   

соломы ......

     

1 ,57

в

Приведенпыя

 

данныя

 

показывают!.,

 

что

 

кремневая

кислота

 

есть

 

главная

 

составная

 

часть

 

соломы

 

вообще,

 

и

зеренъ

 

ячменя

 

и

 

овса;

 

стручковыя

 

растенія

 

содержатъ

этого

 

минерала

 

въ

 

6

 

—

 

9

 

разъ,

 

а

 

клеверъ

 

въ

 

13

 

разъ

 

ме-

нѣе,

 

чьмъ

 

зерновые

 

хлѣба.

 

Следовательно,

 

еслинаодномъ

полѣ

 

производить

 

последовательно

 

одинь

 

за

 

другимъ

 

не-

сколько

 

хлЬбныхъ

 

посЬвовъ,

 

въ

 

особенности

 

же

 

ячменя

 

и

овса,

 

зерна

 

которыхъ

 

гребуютъ

 

значительная

 

количества

кремневой

 

кислоты,

 

то

 

поле

 

это,

 

для

 

ноддержанія

 

плодо-

родія

 

своего,

 

требуетъ

 

много

 

удобренія

 

съ

 

растворимою

кремневою

 

кислотою.

 

Впрочемъ,

 

истощенія

 

въ

 

почвЬ

 

крем-

невой

 

кислоты

 

менее

 

всего

 

опасаться

 

можно

 

тамъ,

 

где,

какъ

 

у

 

нась,

 

обиліе

 

луговъ

 

и

 

выгоновъ

 

много

 

помогаютъ

почвЬ,

 

гдѣ

 

каждый

 

шиФФунтъ

 

скормленнаго

 

сЬна,

 

пере-

ходя

 

въ

 

навозъ,

 

доставляет!,

  

почве

  

14,54

 

Фунта

 

раство-
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римой

 

кремневой

 

кислоты,

 

чего

 

вполне

 

достаточно

 

для

 

723

Фун.

 

зеренъ

 

овса,

 

в)

 

Кали

 

и

 

натръ

 

составляютъ

 

непремвнныя

составныя

 

части

 

глиноземныхъ

 

каменныхъ

 

породъ,

 

коихъ

такое

 

обиліе

 

въ

 

способныхъ

 

къ

 

земледелію

 

почвахъ.

 

По

изследованіямъ

 

Либиха*),

 

полевой

 

шпатъ

 

содержитъ

 

П3/А%,
слюда

 

отъ

 

3

 

до

 

5°/0 ,

 

фоиолитъ

 

и

 

базальтъ 3/

 

%,

 

глинистый

сланецъ

 

2,77

 

—

 

3,31%

 

и

 

горшечная

 

глина

 

(леттенъ)

 

отъ

1

 

'/2

 

до

 

4%

 

кали;

 

по

 

темъ

 

же

 

изследованіямъ,

 

при

 

опреде-

лен^

 

относительнаго

 

веса

 

землянаго

 

слоя

 

въ

 

2,500

 

кв.

 

мет-

ровъ

 

(27,049

 

квад.

 

англ.

 

Фут.),

 

образовавшегося

 

отъ

 

вывет-
риванія

 

нижеозначенныхъ

 

горнокаменныхъ

 

породъ,

 

оказа-

лось,

 

что

 

на

 

глубине

 

1 0

 

дюйм,

 

въ

 

этомъ

 

слое

 

содержится

 

кали .

Изъ

 

полеваго

 

шпата ..............

   

576,000

 

Фунтовъ.

»

   

Фонолита ......

   

отъ

 

100,000

 

до

 

200,000
»

   

базальта ......

     

»

     

23,750

   

»

     

47,500
»

   

глинист,

 

сланца .

     

»

     

50,000

   

в

  

100,000

»

   

горшеч.

 

глины.

 

.

     

»

     

43,500

   

»

  

150,000
Средній

 

выводь

 

изъ

 

30

 

новейшихъ

 

анализовъ

 

почвы

показалъ,

 

что

 

пластъ

 

самой

 

богатой

 

земли

 

въ

 

40,000

 

ан-

глійскихъ

 

квадр.

 

Ф)Т.,

 

при

 

глубине

 

10

 

дюймовъ,

 

содер-

житъ

 

34,379

 

русскихъ

 

Фунтовъ

 

кали.

Щелочи

 

(кали

 

и

 

натръ)

 

легче

 

растворимы,

 

чемъ

 

ще-

лочныя

 

земли,

 

каковы

 

известнякъ

 

и

 

горькоземъ

 

(талькъ),
и

 

кремневая

 

кислота.

Анализы

 

базальта

 

и

 

смеси

 

полеваго

 

шпата съавгитомъ

(лерцолитъ),

 

какъ

 

въ

 

не-выввтрившихся,

 

такъ

 

и

 

выветрив-
шихся

 

состояніяхъ,

 

дали

 

следующая

 

результаты:
Вывѣтрив-

    

Растворе -

Сиѣжій

 

базальтъ.

                                

шійся

   

ба-

    

ной унесе-
зальтъ.

       

но

 

водою.

Глинозема... .............

   

100

         

100

         

—

Окиси

 

железа ..............

     

80

          

78

           

2
Кремнезема ............ ....283

        

228

         

55
Извести ....................

     

63

          

43

         

20
Магнезіи

 

(горькозема) .........

     

39

           

29

         

10
Кали .....................

       

7

             

2 1/2

        

4%
Натра ....................

     

22

              

7%

       

14 1/2

*)

 

См.

 

органическую

 

химію

 

Либиха.

Томъ

 

II.

 

—

 

Отд.

 

II.

                                                                    

9
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И

 

такъ,

  

отъ

 

действія

  

вывЬтриванія

 

растворяется

  

и

уносится

 

водою

 

изъ

 

свежаго

 

базальта

 

составныхъ

 

частей.

Глинозема ........... ни

 

сколько.

Окиси

 

железа .........

Кремнезема ...........
Щелочныхъ

 

земель,

Щелочей ......

У//,0
У
; 5
ѵ

%
Следующая

 

таблица

 

показываетъ

 

содержаніе

 

кали

 

въ

главнейшихъ

 

хозяйственныхъ

 

растеніяхъ.

100

 

частей

 

пепла

 

содержатъ:

въ

 

зернахъ.

 

,

 

.

 

. ........

   

23,96

 

част.

 

кали.

»

 

соломе .............

   

13,78

     

»

        

в

в

 

зернахъ ............

   

24,79

в

 

соломе .............

   

17,1

 

9

«зернахъ ............

   

15,61

в

 

соломе .............

   

22,17

»

 

зернахъ.

 

., ..........

   

14,12

»

 

соломі. .............

   

12,20

»

 

зернахъ ............

     

8,76

в

 

соломе .............

   

10,36

»

 

зернахъ ............

   

36,67

»

 

соломе .............

   

12,80

»

 

зернахъ ............

   

34,63

»

 

соломе .............

   

10,77

в

 

зернахъ ............

   

33,67
в

 

соломе .............

   

34,18

(

   

»

 

корняхъ ............

   

37,20
'\

   

»

 

листьяхъ ...........

   

36,27

т „

                 

/

   

»

 

корняхі .............

   

56,50
КартоФедь{

           

г

                                    

.

 

сп

(

   

»

 

листьяхъ ...........

     

4,09

т,

               

(

  

»

 

сЬменахъ ............ 23,22
Рапеъ. . . .{

             

,

                                     

л

 

с

 

пи

у

   

в

  

стебляхъ ...........

   

10,оо

Конопля .......................

   

12,83

Пшеница

Рожь.

 

.

Ячмень.

Овесъ

 

.

Греча..

Гор'охъ.

Чечевица

Пол.

 

бйбы

Свекла

» »

» в

в в

в в

в -

    

в

В в

В в

» в

В »

» »

В »

в в

в в

в в

в в

в »

» »

в в

» в

в »
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Ленъ..........................

   

12,14

     

в

        

»

Эспарцеттъ .....................

     

6,75

     

в

        

»

Красный

 

клеверъ ................

   

23,91

     

»

        

»

Кормовой

 

горошекъ ..............

   

30,37

     

в

        

в

Стебли

 

кормоваго

 

горошка

 

. ........

   

35,48

     

в »

Следовательно,

 

кали

 

есть

 

одна

 

изъ

 

главныхъ

 

состав-

ныхъ

 

частей-зеренъ

 

(сЬмянъ).

 

Каждые

 

1,300

 

Фунт,

 

уро-

дившейся

 

пшеницы

 

извлекаютъ

 

изъ

 

почвы

 

7,35

 

Фунт,

 

кали,

которое

 

ей

 

обыкновенно

 

не

 

возвращается.

 

При

 

весьма

 

об-

ширномъ

 

образованіи

 

кали

 

въ

 

почвЬ ,

 

какъ

 

было

 

выше

сказано,

 

нельзя

 

опасаться

 

истощенія

 

ею,

 

даже

 

въ

 

такомъ

случае,

 

если

 

бы

 

мы

 

не

 

возвращали

 

земле

 

количества

 

его,

извлеченнаго

 

изъ

 

нея

 

различными

 

семенами,

 

но

 

этого

 

не

бываетъ

 

ни

 

въ

 

одномъ,

 

хотя

 

несколько

 

разумномъ

 

хозяй-

стве,

 

ибо,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

ниже

 

показанныхъ

 

вычисленій,

мы

 

однимъ

 

только

 

древеснымъ

 

пепломъ

 

доставляемъ

 

почвЬ

немалое

 

количество

 

этого

 

мииеральнаго

 

вещества.

Апглійскій

 

кубическій

 

Футъ

  

Сухаго

 

дерева

 

весить.

Березы................

  

44,37

 

русск.

 

Фунт.

Бука

 

(carpinus

 

betulus)

 

...

   

52.17

      

»

        

в

,

 

Осины.................

   

42,23

      

в

        

в

Ольхи ................

   

34,50

      

»

        

в

Ивы .................

   

33,78

      

в

Липы ................

   

36,56

      

»

        

»

Сосны

 

(pious

 

sylveslris)

 

.

 

.

 

.

   

34,40

      

»

        

в

Ели

 

(pinus

 

amis) ........

   

31,12

      

»

        

»

Можжевельника

 

*) .......

   

39,20

      

в

        

»

100

 

Фунт,

 

дерева

 

даютъ:

Березоваго .....

   

1,075

 

Фунт,

 

пепла.

Буковаго ......

   

1,143

      

»

        

»

Осиноваго .....

   

2,297

      

»

        

»

Ольховаго .....

   

1,388

      

»

        

в

*)

 

Можжевельникъ

 

рѣдко

 

достигаетъ

 

у

 

насъ

 

размѣровъ

 

дерева,

 

боль-
шею

 

же

 

частью

 

ростетъ

 

въ

 

видѣ

 

кустарника.

 

Кустарник!,

 

и

 

вѣтви

 

даютъ

относительно

 

болѣе

 

пепла

 

чѣмъ

 

древесный

 

стволъ.
*
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хозяйство

в »

» в

» »

» в

» в

в »

» в

в в

Ивоваго ......

   

2,801

 

фунт,

 

пепла.

Липоваго .....

   

1 ,449

      

»

         

»'

Сосноваго .....

   

1 ,798

      

»

        

в

Еловаго ......

   

1 ,723

      

»

         

»

Можжевеловаго

  

1,842

    

'»

     

,

  

»

Въ

 

100

 

частяхъ

 

земли.

Березовой.

 

...

   

1

 

1,70

 

Фунт,

 

поташа.

Буковой ......

   

10,85

Осиновой .....

   

12,39

Ольховой .....

     

6,53

Ивовой ......

   

11 ,05

Липовой .....

      

6,67

Сосновой .....

   

12,12

Еловой ......

   

12,53
Можжевеловой.

 

11,66

Соответственно

 

этимъ

 

вычисленіямъ,

 

1-й

 

столбецъ

 

сле-

дующей

 

таблицы

 

показываетъ,

 

сколько

 

пепла

 

въ

 

1

 

кубич
сажени

 

поименован

 

и

 

ыхъ

 

сортовъ

 

дровъ,

 

за

 

исключеніемт.

10°/0 ,

 

полагаемых!,

 

на

 

клетки

 

(промежутки).

 

Второй

 

стол-

бецъ

 

означаетъ

 

количество

 

поташа

 

(углекислаго

 

кали),

 

а

3-й

 

процентное

 

содержаніе

 

чистаго

 

кали

 

въ

 

данномъ

 

коли-

честве

 

пепла.

 

Процептное

 

содержаніе

 

чистаго

 

кали

 

въ

 

по-

таше

 

принимается

 

здесь

 

за

 

59.

Одна

 

6

 

Фунтовая

 

кубическ.

 

сажень

       

Пепла

           

Поташа

            

Кали
даетъ.

                     

русск.

 

Фунт,

   

русск.

 

Фупт.

   

русск.

 

фунт.

Дровъ

  

березовыхъ .....

      

92,65

»

     

буковыхъ

 

......

    

1 15,92

»

      

осиновыхъ .....

    

188,57

»

     

ольховыхъ ......

      

93,09

»

     

ивовыхъ .......

    

183,91

»

     

липовыхъ ......

    

102,98

»

     

сосновыхъ ......

    

120,23

»

     

еловыхъ

 

.......

    

104,20

»

       

можжевеловыхъ.

    

140,36

Следовательно,

 

пепелъ,

 

получаемый

   

чрезъ

  

сожженіе

одной

 

сажени

 

дровъ,

 

содержитъ,

 

кроме

 

другихъ

   

состав-

10,84 6,39

12,75 7,41

23,36 13,78

6,07 3,68
20,32 11,98

6,86 4,13

14,67 8,65

13,05 6,69

16,36 91,65



И

 

ЗСПОМОГАТЕЛЬНЫЯ

    

НАУКИ.

                          

251

ныхъ

 

частей

 

—

 

среднимъ

 

числомъ

 

около

 

8

 

Фунтовъ

 

кали,

чего

 

достаточно

 

съ

 

избыткомъдля

 

1 1

 

5

 

Фунт,

 

пшеничныхъ

зереиъ.

 

При

 

господствующемъ

 

въ

 

большей

 

части

 

Россіи

 

,

способе

 

сушенія

 

хлебовъ,

 

потребляющемъ

 

много

 

топлива,

можно

 

смело

 

принять,

 

что

 

каждое

 

хозяйство,

 

въ

 

виде

золы,

 

доставляетъ

 

почве,

 

по

 

крайней

 

мере,

 

половинное

количество

 

кали,

 

извлеченнаго

 

изъ

 

нея

 

озимыми

 

хлебами.

За

 

темъ,

 

дальнейшее

 

улучшеніе

 

почвы

 

калистымъ

 

удоб-

реніемъ,

 

необходимо

 

только

 

въ

 

томъ

 

случае,

 

когда

 

въ

почве

 

оказывается

 

временное

 

истощеніе

 

растворимаго

 

кали,

если

 

несколько

 

легъ

 

сряду,

 

на

 

одномъ

 

и

 

томъ

 

же

 

поле,

сеялись

 

растенія,

 

требуюшія

 

этого

 

минерала,

 

не

 

сменяясь

растеніями,

 

извлекающими

 

другія

 

составныя

 

части

 

почвы,

напр.

 

известь

 

или

 

кремневую

 

кислоту;

 

или,

 

если

 

истощеніе
произошло

 

отъ

 

Физическихъ

 

качествъ

 

почвы,

 

замедляю-

щихъ

 

выветриваніе,

 

напр.

 

на

 

почвахъ

 

тяжелыхъ,

 

сырыхъ,

глинистыхъ,

 

вязкость

 

которыхъ

 

препятствуетъ

 

свобод-

ному

 

доступу

 

внутрь

 

оныхъ

 

воздуха

 

и

 

теплоты,

 

двухъ

необходимыхъ

 

условій

 

для

 

правильнаго

 

выветриванія.
Гораздо

 

основательнее

 

поправлять

 

подобныя

 

почвы

 

не

древесного

 

золою,

 

а

 

сожиганіемъ

 

глины,

 

какъ

 

это

 

делается
съ

 

большимъ

 

успехомъ

 

въ

 

некоторыхъ

 

граФствахъ

 

Анг-

ліи.

 

Въ

 

Эстляндіи

 

и

 

въ

 

северныхъ

 

округахъ

 

Лифляндіи,

этотъ

 

способъ

 

давно

 

известенъ

 

подъ

 

именемъ

 

кубышнаго

обжишнгя.

 

По

 

новБЙшимъ,

 

весьма

 

тщательнымъ

 

изслѣдо-

ваніямъ

 

Фелькера,

 

польза

 

такого

 

удобревія

 

заключается

какъ

 

въ

 

механическомъ

 

его

 

действіи,

 

потому

 

что

 

обож-

женная

 

глина

 

делается

 

рыхлою

 

и

 

имеетъ

 

способность

вытягивать

 

изъ

 

почвы

 

и

 

изъ

 

атмосферы

 

и

 

удерживать

 

на

своей

 

поверхности

 

аммоніакъ,

 

такъ

 

и

 

преимущественно

потому,

 

что

 

вслѣдствіе

 

правильно

 

произведеннаго

 

обжи-
ганія,

 

количество

 

содержащагося

 

въ

 

глине

 

растворимаго

кали

 

увеличивается

 

втрое,

 

а

 

натра

 

—

 

вдвое

 

противъ

 

преж-

пяго.

Определить

 

въ

 

точности

 

количества

 

кали,

 

доставляе-

мое

 

почве

 

посредством!,

 

скормленнаго

 

сена,

 

не

 

возможно

иначе ,

 

какъ

 

посредствомъ

 

анализа

 

этого

 

сена ,

 

потому

 

что
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хозяйство

содержаніе

 

кали

 

и

 

кремневой

 

кислоты

 

въ

 

сЬне

 

весьма

 

раз-

лично.

 

Такъ,

 

напр.,

 

по

 

изслѣдованіямъ

 

Гайдлена

 

въ

 

пепле
хорошего

 

луговаго

 

сЬна

 

заключалось

 

кремневой

 

кислоты

60,1%,

 

и

 

сьрнокнслаго

 

кали

 

2,2

 

(1,295°/ 0

 

кали).

 

Между

тЬмъ

 

Буссето,

 

после

 

2-хъ

 

и

 

3-хъ

 

анализовъ

 

Дюренбах-
скаго

 

луговаго

 

сена,

 

нашелъ,

 

что

 

пепелъ

 

его

 

содержитъ

среднимъ

 

числомъ

 

34,35%

 

кремневой

 

кислоты

 

и

 

23,66%

кали.

 

Изъ

 

последняго

 

анализа

 

видно,

 

что

 

въ

 

этомъ

 

слу-

чае

 

недостающее

 

количество

 

кремневой

 

кислоты

 

почти

вполне

 

было

 

заменено

 

кали;

 

а

 

это

 

весьма

 

естественно

 

мо-

жетъ

 

произойти

 

на

 

такихъ

 

лугахъ,

 

которые

 

въ

 

теченіе

долгаго

 

времени

 

употреблялись

 

исключительно

 

подъ

 

сено-
косы

 

,

 

или

 

вследствіе

 

богатаго

 

азотистыми

 

веществами

удобренія,

 

орошенія

 

и

 

т.

 

п.

 

приносили

 

богатые

 

урожаи,

значительно

 

истощившіе

 

въ

 

почве

 

запасъ

 

растворимой

кремневой

 

кислоты.

Принявъ

 

наконецъ

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

кали

 

подъ

 

все

разводимыя

 

растенія

 

можетъ

 

быть

 

замеиенъ

 

натромъ,

запасъ

 

котораго

 

въ

 

почве

 

огроменъ,

 

по

 

относительно

 

мень-

шему

 

участію

 

его

 

въ

 

питаніи

 

растеній,

 

то

 

нельзя

 

не

 

согла-

ситься,

 

что

 

необходимость

 

для

 

почвы

 

въ

 

сильно -калистомъ

удобреніи

 

можетъ

 

явиться

 

только

 

по

 

нашей

 

собственной
вине.

с)

 

Известнякъ

 

и

 

Горькоземъ

 

(талькъ)

 

обильно

 

распро-

странены

 

на

 

поверхности

 

земли,

 

и

 

известь

 

входитъ

 

въ

 

со-

ставъ

 

почти

 

всехъ

 

горныхъ

 

и

 

земляныхъ

 

породъ,

 

почти

постоянно

 

сопровождаясь

 

горькоземомъ.

 

По

 

новейшимь

изследованіямъ,

 

слой

 

земли

 

въ

 

40,000

 

квадр.

 

Футовъ,

 

при

глубине

 

10

 

дюймовъ,

 

содержитъ

 

49,168

 

Фунт,

 

извести

и

 

талька.

Средній

 

выводъ

 

изъ

 

многихъ

 

анализовъ

 

показыпаегъ,

что

 

въ

 

100

 

частяхъ

 

пепла:

Извести.

      

Магнезін.

Отъ

 

зеренъ

 

пшеницы .............

     

2,83

        

12,13

»

   

пшеничной

 

соломы ...........

     

6,88

           

в

»

   

зеренъ

 

ржи .-.,

 

'.".\ ............

     

4,28

        

1 0,60

»

   

ржаной

 

соломы. .............

     

9,06

         

2,41
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Извести.

      

Магвезів.
огь

 

зеренъ

 

ячменя.. .............

     

3,06

         

8,04

ячменной

   

соломы ............

     

4,92

         

0,97

зеренъ

 

овса .................

     

2,70

         

8,90

овсяной

 

соломы, .............

     

5,36

         

3,82

зеренъ

 

гречихи ...............

     

6,68

       

10,40

гречневой

 

соломы .............

   

21,98

       

40,34

сѣмянъ

 

гороха ...............

     

5,39

         

8,62

соломы

 

гороха ............... 38,90

         

7,41

зеренъ

 

чечевицы .............

     

6,3 1

          

2,46

чечевичной

  

соломы. .......... 52,33

          

3,05

сѣмянъ

 

полевыхъ

 

бобовъ ......

 

.

     

5,83

          

8,07

соломы

 

полевыхъ

 

бобовъ ....... 28,17

         

6,91

сѣмянъ

 

кормоваго

 

горошка .....

    

4*76

          

8,45

соломы

 

кормоваго

 

горошка ..... 38,33

          

6,35

свеклы.....................

    

6,79

          

3,97

листьевъ

 

свекольныхъ . '........ 15,00

          

5,44

картоФеля ..................

    

2,09

          

6,29

картофельной

   

травы

  

(углекислой
извести

 

48,68) .............. 27,26

           

»

сѣмянъ

 

рапса ............... 14,16

       

1 1,88

соломы

 

рапса ............... 23,18

          

3,12

конопли ....................

   

56,03

         

8,58

льна ................... ____ 12,16

         

7,25

эспарцетта .................. 31,01

           

8,57

краснаго

 

клевера .............

 

27,35

          

8,34

Изъ

 

этого

 

видно,

 

что

 

известь

 

входитъ

 

преимуще-

ственно

 

въ

 

составъ

 

соломы ,

 

а

 

магнезія

 

въ

 

составъ

 

зеренъ.

Судя

 

по

 

столь

 

обширному

 

распространенію

 

земель

 

въ

 

почвѣ, -

трудно

 

ожидать

 

ихъ

 

истощенія.

 

Но,

 

разумѣется,

 

если

 

въ

теченіе

 

продолжительнаго

 

времени,

 

на

 

той

 

же

 

почвѣ

 

бу-

дут

 

ь

 

постоянно

 

повторяемы

 

посѣвы

 

растеній

 

требующихъ

извести,

 

напр.

 

бобовъ,

 

картоФеля

 

(травы),

 

клевера

 

и

 

тому

подвбныхъ;

 

то

 

почва

 

эта

 

непремѣнно

 

будетъ

 

нуждаться

въ

 

известковомъ

 

удобреніи.

 

Исключая

 

такихъ

 

случаевъ.

которые

 

почти

 

всегда

 

могутъ

 

быть

 

предотвращены,

 

въ

остальныхъ

 

значительная

 

польза,

 

приносимая

 

весьма

 

часто



254 СЕЛЬСКОЕ

  

ХОЗЯЙСТВО

растеніямъ

 

известковымъ

 

удобреніемъ,

 

эависитъ

 

не

 

столько

отъ

 

питательности

 

его ,

 

какъ

 

то

 

бываетъ

 

при

 

другихъ

удобреніяхъ,

 

сколько

 

отъ

 

сильно

 

разлагающей

 

способности

ѣдкой

 

извести.

 

Такъ

 

какъ

 

ѣдкая

 

известь

 

много

 

способ-

ствуем

 

быстрому

 

разложенію

 

въ

 

почвѣ

 

раствтельныхъ

 

ос-

татковъ

 

и

 

навоза

 

и

 

разлагаетъ

 

всѣ

 

соединенія

 

аммоніака

съ

 

другими

 

основаніями,

 

превращая

 

и

 

безъ

 

того

 

уже

 

лету-

чій

 

углекислый

 

амміакъ

 

въ

 

ѣдкіп

 

аммоній,

 

вдвое

 

сильнѣе

улетучивающійся ,

 

и

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

она

 

вовсе

не

 

пополняетъ,

 

или

 

пополняетъ

 

весьма

 

слабо,

 

улету чиваю-

щіяся

 

и

 

извлекаемыя

 

изъ

 

почвы

 

составныя

 

части

 

расте-

ши, — то,

 

при

 

удобреніи

 

одною

 

известью,

 

необходимо

 

про-

изойдетъ

 

йстощеніе

 

почвы,

 

если

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

не

 

упо-

треблять

 

соответственна™

 

количества

 

растительныхъ

 

и

животныхъ

 

удобреній.

Съ

 

другой

 

стороны

 

известь

 

приноситъ

 

большую

 

пользу:

1)

  

на

 

поляхъ

 

и

 

почвахъ

 

болотистыхъ,

 

торФяныхъ

 

и

 

пре-

имущественно

 

кислыхъ,

 

потому

 

что,

 

какъ

 

сильное

 

осно-

ваніе,

 

она

 

нейтрализируетъ

 

перегнойную

 

(гумозную)

 

кис-

лоту

  

и

   

дѣлаетъ

   

ее

   

способною

   

для

   

питанія

   

растеній,

2)

  

на

 

почвахъ

 

тяжелыхъ,

 

глинистыхъ,

 

вязкость

 

которыхъ

препятствуетъ

 

свободному

 

доступу

 

воздуха

 

итѣмъзатруд-

няетъ

 

вывѣтриваніе

 

минеральныхъ

 

и

 

разложеніе

 

органи-

ческихъ

 

веществъ,

 

—

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

известь

 

способ-

ствуем

 

гвіенію

 

органическихъ

 

и

 

выдѣленію

 

минеральныхъ

веществъ

 

почвы ,

 

преимущественно

 

кремневой

 

кислоты

 

и

кали,

 

и

 

3)

 

на

 

почвахъ

 

желѣзнстыхъ,

 

напр.

 

богатыхъ

 

сѣр-

нымъ

 

колчеданомъ,

 

въ

 

коихъ

 

отъ

 

вывѣтриванія

 

образуется

большое

 

количество

 

растворимыхъ

 

желѣзныхъ

 

солей

 

(же-

лѣзнаго

 

купороса),

 

—

 

известь

 

дѣлаегъ

 

желѣзо

 

нераствори-

мымъ

 

и

 

въ

 

тоже

 

время

 

содѣйствуетъ

 

скорѣйшему

 

окисле-

нію

 

вредной

 

для

 

растеній

 

закиси

 

желѣза

 

въ

 

безвредную

его

 

окись.

д)

 

Фосфорная

 

кислота.

 

Только

 

новѣйшія

 

изслѣдованія

доказали,

 

что

 

ФОСФорнокислыя

 

соли

 

въ

 

некристалличес-

комъ

 

состоянии

 

встрѣчаются

 

въ

 

размельченномъ

 

видѣ

 

въ

массахъ

 

почти

 

всѣхъ

 

горнокаменныхъ

 

породъ;

 

между

 

тѣмъ,
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какъ

 

тѣ

 

же

 

соли,

 

въ

 

видѣ

 

кристаллическихъ

 

мииераловъ,

принадлежать

 

кь

 

минералогичеекимъ

 

рѣдкостямъ.

 

Этимъ

опровергается

 

существовавшее

 

до

 

тѣхъ

 

поръ

 

миѣніе,

 

будто

Фосфорная

 

кислота

 

есть

 

продуктъ

 

жизненной

 

силы.

 

30

 

ио-

вѣпшихъ

 

изслѣдованій

 

почвы

 

доказали,

 

что

 

въ

 

слоѣ

 

бога-

той

 

почвы

 

въ

 

40

 

т.

 

квад.

 

фут.,

 

при

 

глубинѣ

 

10

 

дюймовъ,

содержится

 

только

 

3,896

 

фунт.

 

Фосфорной

 

кислоты,

 

а

 

это

количество

 

считается

 

недостаточнымъ

 

для

 

питанія

 

воздѣ-

лываемыхъ

 

растеній.

 

По

 

счастью,

 

наука

 

пополняетъ

 

этотъ

недостатокъ.

Многіе

 

анализы

 

показали,

 

что

 

въ

   

100

  

частяхъ

  

пепла

содержится

 

Фосфорной

 

кислоты:

Изъ

 

зеренъ

 

пшеницы .........

   

50,42

  

част.

 

фосф.

 

кисл.

»

   

пшеничной

  

соломы .......

     

1,15

       

»

        

»

»

   

зеренъ

 

ржи ......... ,.....

   

47,76

        

»

        

»

»

   

ржаной

 

соломы ..........

     

8,82

        

»

        

»

»

   

зеренъ

 

ячменя ..........

   

35,68

        

»

        

»

»

   

соломы

  

ячменя ..........

     

3,22

        

»

        

»

»

   

зеренъ

 

овса .............

   

17,10

        

»

        

»

»

   

овсяной

 

соломы

  

........

     

1,26

        

»

        

»

»

   

зеренъ

 

гречихи .........

   

50',

 

12

        

»

        

»

»

   

соломы

 

гречихи ........

 

.

     

9,00

        

»

        

»

»

   

сѣмянъ

 

гороха ..........

   

33,88

        

»

        

»

»

   

соломы

 

гороха ..........

     

8,63

        

»

        

в

»

   

сѣмянъ

 

чечевицы ........

   

36,16

       

»

        

»

-

 

»

   

соломы

 

чечевицы ........

   

12,31

       

»

        

»

»

   

сѣмянъ

 

полевыхъ

 

бобовъ.

 

.

   

38,07

       

»

        

»

»

   

соломы

 

полевыхъ

 

бобовъ .

 

.

     

9,66

       

»

        

»

»

   

сѣмянъ

 

кормоваго

 

горошка.

   

37,82

       

»

        

»

»

   

соломы

 

кормоваго

 

горошка.

     

5,49

       

»

        

»

»

   

свеклы ................

     

5,24

       

»

        

»

»

   

свекольныхъ

 

листьевъ .....

     

4,47

      

»

        

»

»

   

картоФеля ..............

   

13,16

       

»

         

»

»

   

картофельной

 

травы ......

     

1 ,72

       

»

        

»

и

   

рапсовыхъ

 

сѣмянъ

   

......

   

45,85

       

»

        

»

»

   

рапсовой

 

соломы .........

     

7,99

      

»

        

»
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изъ

 

пеньки ................

     

6,96

 

част.

 

фосф.

 

кисл.

»

   

льна ..................

      

8,83

       

»

        

»

»

   

эспарцетта. .............

   

26,10

       

»

        

»

»

   

краснаго

 

клевера.. .......

     

6,26

       

»

        

»

И

 

такъ,

 

изъ

 

всѣхъ

 

минеральныхъ

 

веществъ,

 

потреб-

ныхъ

 

для

 

питанія

 

растеній,

 

Фосфорная

 

кислота

 

менѣедру-

гихъ

 

распространена

 

въ

 

природѣ,

 

и

 

между

 

тѣмъ

 

она

 

вхо-

дитъ

 

въ

 

значительномъ

 

количествѣ

 

въ

 

составъ

 

большей

части

 

зеренъ.

 

Недостатокъ

 

оной

 

пополняется

 

отчасти

 

лу-

гами,

 

ибо,

 

принимая

 

содержаніе

 

пепла

 

хорошей

 

луговой

въ

 

16,1%

 

ФОСФорно-кислой

 

извести

 

и

 

5%

 

ФОСФорно-кис-

лой

 

окиси

 

желѣза

 

получили

 

это

 

каждый

 

шиФФунтъ

 

скорм-

леннаго

 

сѣна

 

доставляетъ

 

почвѣ

 

243

 

ф.

 

Фосфорной

 

кислоты;

между

 

тѣмъ

 

1,300

 

ф.

 

пшеничныхъ

 

зеренъ

 

извлекаютъ

 

изъ

почвы

 

безвозвратпо

 

15,47

 

Фун.ФОСФорной

 

кислоты,

 

для

замѣщенія

 

которой

 

потребны

 

25,46

 

ф.

 

сѣна;

 

но

 

столь

благопріятное

 

отношеніе

 

луговъ

 

къ

 

почвѣ

 

встрѣчается

весьма

 

рѣдко

 

и

 

даже

 

никогда,

 

а

 

потому

 

легко

 

можетъ

 

про-

изойти

 

истощеніе

 

въ

 

почвѣ

 

Фосфорной

 

кислоты,

 

если

 

мы

не

 

употребимъ

 

въ

 

дѣло

 

единственный

 

источникъ

 

оной —

костяную

 

муку.

 

Кромѣ

 

содержанія

 

необходимой

 

составной

части

 

растеній,

 

Фосфорной

 

кислоты,

 

костяная

 

мука

 

полез-

на

 

для

 

развитія

 

растительности

 

и

 

въ

 

другихъ

 

отношеніяхъ.

 

N
Такимъ

 

образомъ

 

въ

 

костяхъ,

 

разложенныхъ

 

сѣрною

 

кис-

лотою,

 

образуется

 

кислая

 

ФОСФорно-кислая

 

известь;

 

кото-

рой

 

избытокъ

 

Фосфорной

 

кислоты

 

служитъ

 

для

 

удержа-

нія

 

въ

 

почвѣ

 

амміака,

 

потому

 

что,

 

соединяясь

 

сълетучимъ

углекислымъ

 

амміакомъ,

 

образующимся

 

въ

 

почвѣ

 

и

 

кос-

тяномъ

 

хряшѣ,

 

превращаетъ

 

его

 

въ

 

нелету чій

 

фосфорно-

кислый

 

амміакъ.

 

И

 

въ

 

чистой

 

костяной

 

мукѣ

 

происхо-

дим

 

тоже

 

соединеніе

 

Фосфорной

 

кислоты

 

ФосФорно

 

кис-

лой

 

извести

 

съ

 

углекислымъ

 

амміакамъ

 

въ

 

ФОСФорно-кис-

лый

 

амміакъ.

 

Поэтому,

 

для

 

удобренія

 

полезно

 

употре-

бить

 

кости

 

обработанныя

 

сѣрною

 

кислотою.

 

Далѣе,

 

органи-

ческія

 

азотныя

 

вещества

 

растеній

 

находятся

 

въ

 

близкомъ

сродствѣ

 

съ

 

ФОСФорно-кислыми

 

солями,

 

и,

 

какъ

 

кажется,
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послѣднія

 

помогаютъ

 

растеніямъ,

 

разведенным!,

 

на

 

бѣдноіі

азотистыми

 

веществами

 

почвѣ,

 

притягивать

 

изъ

 

атмосферы

большое

 

количество

 

азота.

 

Накоиецъ

 

уже

 

то

 

обстоятель-
ство,

 

что

 

удобреніе,

 

содержащее

 

ФОСФорно-киелыя

 

соли,

и

 

на

 

почвѣ

 

бѣдной

 

азотомъ

 

даетъхорошій

 

урожай,

 

между

тѣмъ

 

какъ

 

извлечете

 

этихъ

 

солей

 

изъ

 

почвы

 

богатой

 

азо-

томъ —

 

дѣлаетъ

 

ее

 

безплодною,

 

достаточно

 

доказываем,

что

 

для

 

развитія

 

растеній

 

необходимо

 

нѣкоторое

 

количе-

ство

 

ФосФорно-кислаго

 

амміака

 

и

 

что

 

онъ

 

не

 

можетъ

 

быть
замѣненъ

 

никакимъ

 

другимъ

 

азотисгымъ

 

соединеніемъ.

Въ

 

1 00

 

Фунтахъ

 

костяной

 

муки

 

мы

 

доставляемъ

 

почвѣ,

кромѣ

 

извести,

 

натра,

 

магнезіи

 

и

 

пр.

 

26

 

Фунт.

 

Фосфорной

кислоты

 

и

 

5 3/4

 

Фунт,

 

азота.

 

Независимо

 

отъ

 

означеннаго

количества

 

Фосфорной

 

кислоты,

 

вполнѣ

 

достаточнаго

 

для

насыщенія

 

2,1 94

 

ф.

 

пшеничныхъ

 

зеренъ,

 

ценность

 

одного

азота

 

5У4

 

ф.

 

составляем

 

1

 

р.

 

72'/,

 

к.

 

сер.

 

принимая

 

его

 

въ

ту

 

же

 

цѣну,

 

въ

 

которую

 

онъ

 

обходится

 

въ

 

гуано,

 

т.

 

е.

 

въ

30

 

коп.

 

сер.

 

за

 

1

 

Фунтъ.

 

Въ

 

Германіи

 

центнеръ

 

костяной

муки

 

стоитъ

 

2

 

талера,

 

—

 

и

 

однако

 

тамошніе

 

сельскіе

 

хозяева

иаходятъ

 

выгоду

 

въ

 

ея

 

употребленіи;

 

у

 

насъ

 

же,гдѣ

 

тоже

количество

 

означенной

 

муки

 

можно

 

получать

 

за

 

50 — 60

коп.

 

сер.,

 

иеуиотребленіе

 

этого

 

удобренія

 

и

 

равнодушіе

къ

 

нему

 

хозяевъ

 

необъяснимы,

 

въ

 

особенности,

 

если

 

при-

нять

 

во

 

вниманіе,что

 

воФранціи,

 

Бельгіи,

 

Англіии

 

въпос-

лѣднее

 

время

 

въ

 

Саксоніи,

 

при

 

цѣнѣ

 

костей

 

втрое

 

высшей,

удобреніе

 

ими

 

даетъ

 

очень

 

выгодные

 

результаты.

 

Нельзя

согласиться,

 

что

 

неупотребленіе

 

его

 

у

 

насъ,

 

какъ

 

утверж-

даютъ

 

нѣкоторые,

 

происходим

 

отъ

 

недостатка

 

костяныхъ

мельницъ.

 

При

 

легкомъ

 

устройстве

 

ихъ,

 

спекуляція

 

давно

бы

 

завела

 

такія

 

мельницы,

 

если

 

бы

 

у

 

насъ

 

существовало

убѣжденіе

 

въ

 

пользѣ

 

костянаго

 

удобренія

 

и

 

было

 

бы

 

на

него

 

требоваиіе.

 

Скорѣе

 

можно

 

допустить,

 

что

 

неболь-

шое

 

число

 

опытовь,

 

произведенныхъ

 

у

 

насъ

 

надъ

 

удоб-

реніемъ

 

костями,

 

недостаточно

 

размельченными

 

и

 

необра-

ботанными

 

сѣрною

 

кислотою,

 

не

 

удались

 

и

 

потому

 

пре-

пятствовали

 

распространенію

 

въ

 

нашемъ

 

сельскомъ

 

хозяй-

стве

 

столь

 

важнаго

 

источника

 

благосостоянія.

 

Совершенно
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нелогично

 

заключать

 

о

 

безполезности

 

какого

 

либо

 

средства

изъ

 

немногим

 

опытовь,

 

неудавшихся

 

единственно

 

отъ

неправильнаго

 

приложенія

 

этого

 

средства.

 

Существенное

дѣйствіе

 

удобренія

 

костями,

 

недостаточно

 

размельченными

и

 

необработанными

 

сътшого

 

кислотою,

 

можетъ

 

оказаться

не

 

ранѣе

 

2 — 3

 

лѣтъ,

 

на

 

почвахъ

 

же

 

мокрыхъитяжелыхъ

и

 

гораздо

 

позже.

 

Сверхъ

 

того ,

 

жирныя

 

части

 

костей ,

 

сое-

диняясьсъ

 

содержащеюся

 

въ

 

костяхъ

 

углекйслою

 

известью,

образуютъ

 

костяное

 

мыло — въ

 

водѣ

 

совершенно

 

нераство-

римое.

 

Такъ-какъ

 

скорость

 

разложенія

 

въ

 

почвѣ

 

чистой

костяной

 

муки

 

большею

 

частью

 

зависим

 

отъ

 

погоды,

 

и

ожидаемая

 

отъ

 

костей

 

польза

 

подчинена

 

случайнымъ

 

обстоя-

тельствамъ ,

 

то

 

въ

 

Англіи ,

 

гдѣ

 

наиболѣе

 

было

 

произведено

опытовъ

 

*)

 

надъ

 

костянымъ

 

удобреніемъ,

 

удобреніе

 

чис-

тою

 

костяною

 

мукою

 

**)

 

почти

 

совершенно

 

оставлено

 

и

 

на

это

 

идутъ

 

только

 

кости,

 

разложенныя

 

сѣрною

 

кислотою.

Способъ,

 

изобрѣтенный

 

Глаксалемъ,

 

даетъ

 

возможность

 

при-

готовлять

 

чистую

 

костяную

 

муку

 

въ

 

весьма

 

мелкомъ

 

по-

рошке.

 

Здѣсь

 

не

 

мѣсто

 

исчислять

 

подробно

 

всѣ

 

выгоды,

доставляемые

 

костянымъ

 

удобреніемъ,

 

приготовленнымт>

при

 

содѣйствіи

 

кислотъ;

 

замѣтимъ

 

только

 

для

 

большэго

убѣжденія

 

хозяевъ

 

въ

 

ложности

 

этого

 

способа,

 

что

 

200

Фунт,

 

костяной

 

муки,

 

разложенной

 

40 — 50

 

Фунт,

 

сѣрной

кислоты,

 

вполнѣ

 

достаточны

 

для

 

удобренія

 

полосы

 

земли

въ

 

40

 

т.

 

квадр.

 

Фут.

 

и

 

сила

 

дѣйствія

 

вхъ

 

равняется

 

силѣ

дѣйствія

 

800

 

Фунт,

 

чистой

 

костяной

 

муки.

*)

 

Нѣкоторые

 

Фермеры

 

издерживаютъ

 

ежегодно

 

до

 

4,000

 

р.

 

сер.

 

иа

 

кос-

тяное

 

удобреніе.
**)

 

Способъ

 

Джемса

 

Блаксамія

 

изъ

 

Единбурга

 

состоитъ

 

въ

 

слѣлующемъ:

кости

 

накладываются

 

въ

 

плотно

 

закрытый

 

пріемникъ

 

и

 

подвергаются

 

дав-

ленію

 

паровъ

 

въ

 

35

 

фунт,

 

на

 

каждый

 

квадратный

 

дюймъ.

 

Въслѣдствіе

столь

 

сильнаго

 

давленія

 

кость

 

теряетъ

 

твердость

 

и

 

дѣлается

 

столь

 

хрупкою

и

 

ломкою,

 

что

 

не

 

выдержнваетъ

 

даже

 

давленія

 

руки.

 

При

 

этомъ

 

не- проис-

ходила

 

шікакихъ

 

химическихъ

 

измѣненій

 

въ

 

землистыхъ

 

составныхъ

 

чао-

тяхъ

 

костей,

 

но

 

теряется

 

небольшая

 

доля

 

органическихъ

 

частей,

 

а

 

именно,

извлекается

 

весь

 

заключающийся

 

въ

 

костяхъ

 

жиръ

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

раство-

ряется

 

нѣсііолько

 

хряща.

 

Цри

 

разложеніи

 

же

 

этой

 

же

 

костяной

 

муки

 

пос-

редствомъ

 

кислотъ,

 

представляется

 

уже

 

немалая

 

выгода

 

въ

 

томъ,

 

что

можно

 

съ

 

точностью

 

опредѣлить

 

потребное

 

для

 

этого

 

количество

 

кислоты

(Fortschritte

 

in

 

der

 

englischen

 

und

 

scholtischen

 

Landwirthschaft,

 

von

 

l)r.
Eduard

 

Hartstein).
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Окончивъ

 

разсмотрѣніе

 

составныхъ

 

частей

 

почвы

 

и

6

 

главныхъ

 

минеральныхъ

 

веществъ,

 

необходимыхъ

 

для

питанія

 

растеній,

 

мы

 

видимъ,

 

что,

 

при

 

раціональномъ
хозяйстве;

 

и

 

правильной

 

смѣнѣпосѣвовъ,

 

естественное про-

исхожденіе

 

означенныхъ

 

веществъ

 

почти

 

всегда

 

бываем

достаточно

 

и

 

съ

 

избыткомъ

 

для

 

удовлетворенія

 

требова-
ніямъ

 

растеній

 

и,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

на

 

первое

 

тысячелѣтіе

дѣлаем

 

минеральныя

 

удобренія

 

излишними;

 

что

 

же

 

ка-

сается

 

минеральныхъ

 

веществъ,

 

имѣюшихъ

 

второстепен-

ную

 

важность

 

для

 

развитія

 

растеній,

 

какъ

 

напр.

 

окиси

желѣза,

 

марганца,

 

хлора,

 

поваренной

 

соли,

 

сѣрной

 

кис-

лоты

 

и

 

т.

 

п.,

 

то

 

они

 

также

 

находятся

 

въ

 

достаточномъ

количествѣ

 

почти

 

во

 

всѣхъ

 

родахъ

 

почвъ.

Теперь

 

остается

 

разсмотрѣть

 

вопросъ:

 

органическія

 

удоб-
ренія

 

противодѣйствуютъ

 

ли

 

истощенію

 

почвы

 

единственно

своими

 

минеральными

 

составными

 

частями

 

или

 

также

 

содер-

жащимися

 

въ

 

нихъ

 

азотомъ

 

и

 

кислородомъ?

 

До

 

Либиха

 

утвер-

ждали,

 

что

 

растенія

 

извлекаюм

 

весь

 

необходимый

 

для

ихъ

 

развитія

 

углеродъ

 

изъ

 

почвы,

 

принимая

 

его

 

въ

 

видѣ

перегнойно-кислыхъ

 

солей.

 

Либихъ

 

опровергнулъ

 

это

мнѣніе,

 

дозазавъ,

 

что

 

атмосфера

 

также

 

доставляетъ

 

расте-

ніямъ

 

потребные

 

для

 

ихъ

 

питанія

 

амміакъ

 

и

 

углекислоту.

Онъ

 

доказалъ,

 

что

 

при

 

слабой

 

степени

 

растворимости

перегнойной

 

кислоты,

 

принимая

 

во

 

вниманіе

 

содержаніе

углерода

 

въ

 

высушенныхъ

 

на

 

воздухѣ

 

растеніяхъ,

 

а

 

именно,

въ

 

деревѣ

 

въ

 

количествѣ

 

—

 

38%,

 

въ

 

сѣнѣ

 

—

 

40,43%,

 

въсо-

ломѣ — 38%

 

и

 

въ

 

зернахъ

 

въ

 

количествѣ

 

43%,

 

одинаково

трудно

 

объяснить

 

какъ

 

то,

 

чтобы

 

почва

 

была

 

единствен-

нымъ

 

его

 

источникомъ,

 

такъ

 

и

 

то,

 

что

 

количество

 

пере-

гноя

 

въльсныхъ

 

и

 

луговыхъ

 

почвахъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

посто-

янные

 

сборы

 

овса

 

и

 

травъ,

 

скорѣе

 

увеличивается,

 

чѣмъ

уменьшается,

 

и

 

что

 

количество

 

углерода

 

въ

 

воздѣлывае-

мыхъ

 

почвахъ

 

уменьшается

 

несоразмѣрно

 

съ

 

количествомъ

его,

 

заключающемся

 

въ

 

растеніяхъ,

 

собираёмыхъ

 

съ

 

озна-

ченныхъ

 

почвъ.

 

—

 

Для

 

объясненія

 

этихъ

 

явленій

 

необ-

ходимо

 

допустить ,

 

что

 

почва

 

не

 

есть

 

единственный

 

источ-

пикъ

 

углерода

 

для

 

растепія,

  

но

 

что

 

и

 

атмосфера

 

прини-
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маетъ

 

въ

 

томъ

 

участіе,

 

доставляя,

 

впрочемъ,

 

расгеніямъ

углеродъ

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

въ

 

вадѣ

 

углекислоты,

 

а

 

отсюда

прямо

 

слѣдуетъ,

 

что

 

растенія

 

поглощаютъ

 

углекислоту,

и

 

справедливость

 

этого

 

доказана

 

тщательными

 

изыска-

ніями

 

знаменитѣпшихъ

 

хнмиковъ.

 

Наконецъ

 

обстоятель-

ство,

 

что

 

перегнойно-кислыя

 

соли

 

содержатся

 

въ

 

сокахъ

растеній

 

нерастворенными,

 

еще

 

болѣе

 

подтверждаем

 

но-

вую

 

теорію,

 

т.

 

е.

 

что

 

перегной,

 

въ

 

естественномъ

 

его

 

со-

стояніи,

 

или

 

въ

 

видѣ

 

перегнойио- кпслыхъ

 

солей,

 

не

 

уча-

ствуем

 

въ

 

питаніи

 

растеній,

 

но

 

за

 

то

 

съ

 

другой

 

стороны,

въ

 

теченіе

 

всего

 

періода

 

своего

 

разложенія

 

онъ

 

служим

для

 

растенііі

 

постояннымъ

 

источникомъ

 

углекислоты,

 

по-

тому- что,

 

имѣя

 

большое

 

сродство

 

къ

 

кислороду

 

атмосФер-

наго

 

воздуха,

 

онъ

 

соединяется

 

съ

 

н'имъ

 

въ

 

углекислоту.

Доказавъ

 

участіе,

 

принимаемое

 

атмосферою

 

въ

 

опта-

нт

 

растеній,

 

послѣдователи

 

новой

 

теоріи

 

не

 

ограничились

этимъ

 

и

 

впали

 

въ

 

крайность,

 

утверждая,

 

что

 

для

 

растеній

атмосфера

 

есть

 

единственный

 

псточйикъ

 

углерода

 

и

 

азота.

Въ

 

доказательство

 

справедливости

 

этого

 

мнѣнія

 

они

 

ссы-

лаются

 

на

 

то,

 

что,

 

дикорастущія

 

растенія

 

не

 

только

 

не

уменьшаютъ

 

въ

 

почвѣ

 

количества

 

перегноя,

 

но

 

еще

 

увели-

чиваютъ

 

его,

 

и

 

что

 

если

 

какія

 

либо

 

еішена

 

положить

 

въ

чистый

 

песокъ,

 

то

 

все-таки

 

изъ

 

нихъ

 

разовьется

 

растеніе,

въ

 

которомъ

 

будетъ

 

содержаться

 

значительно

 

болѣе

 

угле-

рода,

 

чѣмъ

 

въ

 

посѣянныхъ

 

сѣменахъ;

 

но

 

въ

 

этомъ

 

слу-

чае

 

эабываютъ,

 

что

 

вырощенное

 

такимъ

 

образомъ

 

расте-

ніе

 

никогда

 

не

 

достигнетъ

 

полнаго

 

развитія,

 

то

 

есть,

 

не

 

про-

изведем

 

сѣмянъ,

 

способныхъ

 

къ

 

произрастанію.

 

Въ

 

лѣс-

ныхъ

 

и

 

луговыхъ

 

почвахъ

 

разсѣяно

 

множество

 

сѣмянъ

различнаго

 

рода,

 

и,

 

смотря

 

по

 

обстоятельствамъ,

 

благо-
пріятствугощимъ

 

развитію

 

того

 

или

 

другаго

 

сѣмени,

 

раз-

вивается

 

то

 

или

 

другое

 

растеніе,

 

но

 

количество

 

и

 

степень

его

 

развитія

 

всегда

 

соотвѣтствуютъ

 

качествамъ

 

почвы.

Следовательно,

 

каждое

 

дикое

 

растеніе

 

на

 

столько

 

обезпе-
чено

 

въ

 

главнѣйшихъ

 

потребностяхъ

 

его

 

существованія,
что

 

оно

 

въ

 

состояніи

 

противиться

 

неблагопріятнымъ

 

пе-

ремѣнамъ

 

погоды

 

и

 

другимъ

 

вреднымъ

 

вліяніямъ.

  

Расте-
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1

нія

 

же,

 

разводимыя

 

искусственно,

 

находятся

 

въ

 

совершен-

но

 

другихъ

 

обстоятельствахъ;

 

они

 

не

 

только

 

въ

 

тотъ

 

же

періодъ

 

времени

 

поглощаютъ

 

гораздо

 

болѣе

 

углерода,

 

чѣмъ

дикорастущія,

 

но

 

и

 

не

 

всегда

 

могутъ

 

быть

 

разводимы

 

на

почвахъ,

 

вполнѣ

 

имъ

 

свойственныхъ;

 

а

 

потому,

 

для

 

даль-

нѣйшаго

 

ихъ

 

существованія

 

весьма

 

важно,

 

чтобы

 

ихъ

 

корни

и

 

первыя

 

листья,

 

въ

 

развитіи

 

которыхъ

 

атмосфера

 

не

 

мо-

жем

 

принять

 

прямаго

 

участія,

 

образовывались

 

по

 

возмож-

ности

 

сильными.

 

Не

 

должно

 

также

 

упускать

 

изъ

 

виду,

что

 

хлѣба

 

,

 

имѣющіе

 

лишь

 

небольшое

 

число

 

листьевъ,

которые

 

во

 

время

 

цвѣтенія

 

опадаютъ

 

или

 

начинаютъ

 

сох-

нуть,

 

не

 

въ

 

состояніи,

 

въ

 

особенности

 

въ

 

позднѣйшіе

 

пе-

ріоды

 

иХъ

 

существованія,

 

извлекать

 

изъ

 

атмосферы

 

доста-

точное

 

количество

 

углерода,

 

для

 

ихъ

 

полнаго

 

развитія,

 

со-

образно

 

хозяйственнымъ

 

цѣлямъ.

 

Слѣдующія

 

данныя,

 

вы-

веденныя

 

изъразличиыхъ

 

анализовъ

 

почвы,

 

показываютъ,

какое

 

количество

 

углекислоты

 

перегной

 

можетъ

 

достав-

лять

 

растеніямъ.

 

Въ

 

участкѣ

 

земли

 

въ

 

40

 

т.

 

англ.

 

квадр.

Фут.

 

при

 

глубин!;

 

12

 

— 13

 

дюймовъ,

 

найдено

 

углекислоты:

въ

 

песчаной

 

подпочвѣ

 

лѣсной

 

почвы

     

334

 

кварты

 

*)

 

углек.

»

 

суглинистой

 

подпочвы

 

лѣсн.

 

поч.

     

960

     

»

            

»

»

 

песчаной

 

твердой

 

лѣсной

 

почвѣ.

    

1745

    

»

            

»

»

 

песчаной

 

полевой,

 

удобренной

 

за

годъ

 

нредъ

 

тѣмъ ..........

    

2909

    

»

            

»

»

 

глинистой

 

луговой

 

почвѣ .....

    

4815

    

»

            

»

»

 

песчаной

 

свѣжеунавоженой

 

поч.

(9

 

дней

 

спустя

  

послѣ

 

унаво-

живанія) ................

    

9630

    

»

            

»

»

 

той

 

же

 

почвѣ,

 

послѣ

 

трехднев-

наго

 

дождя ..............

 

37818

     

»

            

»

»

 

сильно

   

черноземистой

   

садовой

почвѣ

 

. ................. 17500

    

»

            

»

Большая

 

часть

 

этихъ

 

выводовъ

 

показываетъ,

 

что

 

само

по

 

себѣ

 

количество

 

углекислоты

 

въ

 

почвіі

 

не

 

очень

 

значи-

*)

 

Русскій

 

штофъ

 

равняется

 

1,074

 

прусской

 

кварты.
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хозяйство

тельно,

 

но

 

если

 

сравнить

 

его

 

съ

 

быстротою

 

образованія

углекислоты

 

при

 

разложеніи

 

органическихъ

 

удобрепій

 

и

со

 

степенью

 

ея

 

улетучиванія,

 

препятствующею

 

скопляться

ей

 

въ

 

одномъ

 

мѣстѣ

 

въ

 

большихъ

 

массахъ,

 

то

 

будетъ

ясно,

 

что

 

мы

 

можемъ

 

смотрѣть

 

на

 

почву

 

какъ

 

на

 

вспомо-

гательный

 

источиикъ

 

для

 

питанія

 

растеній,

 

вполнѣ

 

доста-

точный

 

и

 

до

 

совершеинаго

 

разложенія

 

перегноя

 

быстро

возобновяющійся.Съ улету чиваніемъ

 

углекислоты

 

и

 

амміака
(амміакъ

 

также

 

образуется

 

при

 

разложеніи

 

перегноя)

 

на-

чинается

 

и

 

истощеніе

 

ііочвы.

 

Здѣсь

 

кстати

 

припомнить

извѣстныи

 

опытъ

 

Бланка:

 

два

 

унавоженныя

 

поля

 

обраба-

тывались

 

ежегодно

 

въ

 

теченіе

 

3-хъ

 

лѣтъ

 

надлежащим!»

образомъ

 

подъ

 

посѣвъ,

 

но

 

одно

 

изъ

 

нихъ

 

ничѣмъ

 

не

 

засѣ-

валось,

 

другое

 

же,

 

при

 

топ

 

же

 

обработке,

 

засѣвалось

 

еже-

годно;

 

по

 

прошествіи

 

3-хъ

 

лѣтъ

 

почва

 

перваго

 

поля

 

(не-

засѣвавшагося)

 

оказалась

 

столь

 

же

 

истощенною

 

какъ

 

и

 

вто-

рого,

 

съкотораго

 

убрано

 

было

 

3

 

жатвы.

 

Съ

 

этимъ

 

вполнѣ

согласуются

 

наблюденія,

 

производившаяся

 

въ

 

лѣісо

 

водствЬ;

а

 

именно,

 

на

 

прогалинахъ

 

и

 

мѣстахъ ,

 

обнаженныхъ

 

отъ

 

лѣса

и

 

лишенныхъ

 

тѣни,

 

почва

 

истощается

 

потому,

 

что

 

вслѣд-

ствіе

 

постояннаго

 

дѣйствія

 

свѣта,

 

теилоты

 

и

 

вѣтровъ

 

про-

исходитъ

 

быстрое

 

разлогкеніе

 

составныхъ

 

органическихъ

частей

 

почвы,

 

и

 

продукты

 

гніенія

 

улетучиваются;

 

на

 

этомъ

же

 

основывается

 

и

 

обѣднѣніе

 

лѣсной

 

почвы

 

послѣ

 

вырубки

лѣса,

 

хотя

 

бы

 

вырубленныя

 

мѣста

 

оставались

 

невоздѣлан-

ными.

 

Пока

 

существуем

 

еще

 

слой

 

перегноя,

 

образовав-

шійся

 

постепенно

 

отъ

 

разложенія

 

падающихъ

 

на

 

землю

листьевъ

 

и

 

вѣтвей,

 

до

 

тѣхъ

 

поръ

 

вырубленныя

 

мѣста,

смотря

 

по

 

качеству

 

почвы,

 

бываютъ

 

покрыты

 

болѣе

 

или

менѣе

 

густою

 

травою;

 

съ

 

истощеніемъ

 

же

 

перегиойнаго

слоя,

 

развитіе

 

хорошей

 

травы

 

прекращается,

 

и

 

она

 

замѣ-

няется

 

сорною.

 

Во

 

всѣхъ

 

сихъ

 

случаяхъ

 

изъ

 

почвы

 

не

только

 

не

 

извлекается

 

ни

 

малѣйшей

 

доли

 

минеральныхъ

составныхъ

 

ея

 

частей,

 

но

 

количество

 

ихъ

 

должно

 

еще

увеличиваться

 

отъ

 

усиленняго

 

вывѣтриванія,

 

происходя-

щаго

 

вслѣдствіе

 

постоянно

 

свободнаго

 

доступа

 

воздуха.

Если,

 

не

 

смотря

 

даже

 

на

 

увеличеніе

 

минеральныхъ

 

частей,
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все

 

таки

 

происходить

 

истощеніе

 

почвы,

 

то

 

ясно,

 

что

 

бо-

гатая

 

растительность

 

не

 

можетъ

 

развиться

 

на

 

почвѣ

 

бѣд-

ной

 

перегноемъ,

 

хотя

 

бы

 

въ

 

ней

 

находились

 

въ

 

изобиліи

всѣ

 

минеральныя

 

вещества,

 

необходимыя

 

дляпитанія

 

рас-

теши;

 

а

 

изъ

 

этого

 

очевидно

 

слѣдуетъ,

 

что

 

предположеніе,

будто

 

атмосфера

 

можетъ

 

доставлять

 

растеніямъ

 

(даже

высоко-стоящимъ)

 

потребное

 

для

 

ихъ

 

полнаго

 

развитія

 

ко-

личество

 

углерода

 

и

 

азота,

 

весьма

 

близко

 

къ

 

парадоксу.

Лучшимъ

 

опроверженіемъ

 

для

 

тѣхъ,

 

которые

 

припи-

сывают

 

слишкомъ

 

большую

 

важность

 

минеральнымъ

 

со-

ставнымъ

 

частямъ

 

почвы,

 

служить

 

явленіе,

 

доказанное

извѣстнымъ

 

приготивителемъ

 

искусственных!,

 

минераль-

иыхъ

 

водъ ,

 

покойнымъ

 

профессоромъ

 

Струве ,

 

именно,

что

 

вода,

 

напитанная

 

углекислотою,

 

разлагаетъ

 

горный

породы,

 

содержащія

 

щелочи.

 

Но

 

какъ

 

перегной

 

обра-

зуетъ

 

большія

 

массы

 

углекислоты,

 

которая,

 

соединяясь

съ

 

влажностью

 

почвы,

 

дѣйствуетъ

 

на

 

разложеніе

 

минера-

ловъ

 

непосредственно

 

и

 

въ

 

большемъ

 

количествѣ,

 

чѣмъ

углекислота

 

воздуха,

 

то

 

нельзя

 

не

 

признать

 

перегной

 

за

одного

 

изъ

 

самыхъ

 

сильныхъ

 

Факторовъ

 

вывѣтриванія

 

и,

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

польза

 

его

 

не

 

под-

лежитъ

 

сомнѣнію.

И

 

такт,

 

перегной,

 

не

 

говоря

 

уже

 

о

 

признанныхъ

 

всѣми,

механически

 

улучшающихъ

 

свойствахъ

 

его,

 

какъ

 

источ-

никъ

 

углекислоты ,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

замѣненъ

 

никакою

другою

 

составною

 

частью

 

почвы,

 

и

 

потому

 

существенное

значеніе

 

его,

 

а

 

слѣдовательно

 

и

 

органическихъ

 

удобреній,
основывается

 

на

 

содержащихся

 

въ

 

нихъ

 

азотистыхъ

 

ча-

стяхъ.

 

Безспорно

 

—

 

амміакъ

 

атмосферы

 

участвуетъ

 

въ

 

пи-

таніи

 

растеній,

 

но,

 

что

 

количество

 

его

 

недостаточно

 

для

 

'

удовлетворения

 

усиленныхъ

 

требованій

 

растеній,

 

возбуж-
даемыхъ

 

искусственнымъ

 

разведеніемъ

 

оныхъ,

 

очевидно

не

 

только

 

изъ

 

практики

 

—

 

ибо

 

плодородіе

 

воздѣлываемой

почвы

 

можетъ

 

быть

 

поддержано

 

единственно

 

посред-

ствомъ

 

удобреній,

 

богатыхъ

 

азотомъ, — это

 

можетъ

 

быть

легко

 

доказано

 

и

 

теоріего.

 

Свободный

 

азотъ

 

воздуха

 

почти

не

 

принимаетъ

 

участія

 

въ

 

питаніи

 

растеиій.

 

Мулъдеръ,

 

въ

Томъ

 

II.

 

—

 

Отд.

 

II.

                                                                  

10
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хозяйство

его

 

Физіологической

 

хиѵііи

 

говорить:

 

«общее

 

свойство

азота,

 

а

 

слѣдовательно

 

и

 

атмосФернаго

 

воздуха,

 

состоитъ

въ

 

томъ,

 

что

 

приходя

 

въ

 

закрытомъ

 

пространствѣ

 

въ

 

при-

косновеніе

 

съ

 

гніющими,

 

следовательно

 

образующими

 

во-

дородъ

 

веществами,

 

онъ

 

соединяется

 

съ

 

водородомъ

 

въ

амміакъ;

 

означенныя

 

же

 

условія

 

вполнѣ

 

выполняются

 

въ

почвѣ,

 

гдѣ

 

заключенный

 

атмосферный

 

воздухъ

 

находится

въ

 

постоянномъ

 

прикосновеніи

 

съ

 

гніющими

 

органическими

веществами».

 

Дѣйстввтельно

 

извѣстно,

 

чтоамміачныя

 

соли

подъ

 

вліяніемъ

 

одновременнаго

 

дѣйствія

 

углекислыхъ

щелочей

 

или

 

щелочных ъ

 

земель,

 

гніющихъ

 

матеріяловъ

 

и

воздуха,

 

превращаются

 

въ

 

азотнокислыя

 

(селитряно-

кислыя)

 

соли.

 

Кромѣтого,

 

многочисленныя

 

наблюденія

 

до-

казывают^

 

что

 

изъ

 

двухъ

 

поел ѣднихъ

 

источниковъ

 

расте-

нія

 

получаютъ

 

нисколько

 

значительное

 

количество

 

азота

въ

 

весьма

 

рѣдкихъ

 

случаяхъ,

 

и

 

только

 

при

 

особенно

 

бла-

гопріятныхъ

 

обстоятельствах!..

Въ

 

противоположность

 

углекислот!),

 

содержащейся

въ

 

воздухѣ

 

въ

 

изобиліи,

 

азотъ,

 

въ

 

видѣ

 

амміака

 

и

 

азотно-

кислыхъ

 

солей,

 

образуется

 

въ

 

немъ

 

лишь

 

въ

 

незначи-

тельномъ

 

количестве.

 

По

 

новѣйшимъ

 

изслѣдованіямъ

 

вбли-

зи

 

Парижа,

 

въ

 

теченіе

 

одного

 

года

 

выпало

 

съ

 

дождемъ

на

 

поверхность

 

земли

 

въ

 

40

 

т.

 

англ.

 

квадр.

 

Фут.

 

отъ

 

17,8

до

 

1 9,2

 

Фунт,

 

азота

 

въ

 

видѣ

 

амміака.

При

 

сильной

 

летучести

 

углекислаго

 

амміака,

 

невоз-

можно

 

допустить,

 

чтобы

 

растенія

 

уснѣли

 

поглотить

 

все

количество

 

амміака,

 

доставленпаго

 

имъ

 

дождемъ.

 

Далѣе,

принявъ

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

въумѣрениыхъ

 

климатахъ

 

расти-

тельность

 

существуетъ

 

не

 

болѣе

 

8

 

мѣсяцевь

 

въ

 

году,

 

и

что

 

по

 

близости

 

столь

 

густо

 

населеннаго

 

города,

 

каковъ

Пэрижъ,

 

воздухъ

 

болѣе

 

напитанъ

 

амміакомъ,

 

чѣмъ

 

въ

другихъ

 

мІ;стахъ,

 

можно

 

сказать,

 

что

 

если

 

растенія,

растущія

 

на

 

поверхности

 

40

 

т.

 

квадр.

 

фут-,

 

въ

 

теченіе
года

 

получать

 

изъ

 

атмосферы

 

всего

 

20

 

Фунт,

 

амміака,
полагая

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

доставленный

 

имъ

 

атмосферою

инымъ

 

путемъ,

 

а

 

не

 

посредствомъ

 

дождя,

 

то

 

такое

 

вычи-

сленіе

  

скорѣе

   

будетъ

   

преувеличено,

   

чѣмъ

   

уменьшено;
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впрочемъ,

 

справедливость

 

этого

 

доказывается

 

опытами,

произведенными

 

въ

 

земледѣліи

 

и

 

лъсоводствѣ.

 

По

 

изслѣ-

дованіямъ

 

заслуживающимъ

 

полнаго

 

довѣрія,

 

профессора

Гепера'

 

(Нерег,

 

Неуег?),

 

лѣсной

 

участокъ

 

въ

 

40

 

т.

 

англ.

квадр.

 

Фут.

 

доставляетъ

 

среднимъ

 

числомъ

 

3,930

 

Фунтовъ

еловаго

 

дерева,

 

содержащего

 

11,79

 

Фунт,

 

азота.

 

Неудоб-

ренный

 

лугъ,

 

на

 

который

 

не

 

попадаетъ

 

напитанная

 

азо-

томъ

 

вода,

 

стекающая

 

изъ

 

населенныхъ

 

мѣстъ ,

 

даетъ

 

при

самомъ

 

лучшемъ

 

урожаѣ

 

1,200

 

—

 

1,500

 

Фунт,

 

сѣна,

 

съ

12

 

— 15

 

Фунт,

 

азота;- если

 

тотъ

 

же

 

лугъ

 

удобрить

 

азоти-

стыми

 

веществами,

 

напр.

 

амміакомъ,

 

то

 

урожай

 

немедленно

возвысится.

 

Следовательно,

 

слабое

 

плодородіе

 

почвы

 

зави-

ситъ

 

не

 

оть

 

недостатка

 

въ

 

оной

 

необходимыхъ

 

составныхъ

минеральныхъ

 

частей

 

или

 

углекислоты,

 

но

 

единственно

огъ

 

недостатка

 

азота.

 

Вышеприведенные

 

примѣры

 

доста-

точно

 

доказываютъ ,

 

что

 

атмосфера,

 

въ

 

теченіе

 

годичнаго

растительнаго

 

періода,

 

едва

 

можетъ

 

доставлять

 

около

20

 

Фунт,

 

азота

 

малолистнымъ

 

растеніямъ,

 

растущимъ

 

на

пространствѣ

 

40

 

т.

 

англ.

 

квадр.

 

Футовъ;

 

количество

 

это

внолнѣ

 

достаточно

 

дл

 

я

 

дикихъ

 

растеній ,

 

но

 

слишкомъ

мало

 

для

 

обильнаго

 

развитія

 

разводимыхъ

 

хозяйственныхъ

растеній.

                                          

,

Новѣйшія

 

химическія

 

изслѣдованія

 

показали,

 

что

 

100

частей

 

собранныхъ

 

и

 

высушенныхъ

 

на

 

воздухѣ

 

нижеозна-

ченныхъ

 

растеній

 

содержатъ

 

слѣдующее

 

количество

 

азота:

Пшеница,

 

зрѣлая

 

(зерна

 

и

 

солома)

 

....

      

1,0

 

часть

 

азота.

Рожь,

 

зрѣлая ....................

     

0,9

    

»

        

»

Ячмень .........................

     

1,1

     

»

        

в

Овесъ ..........................

     

1,0

    

»

         

»

Горохъ .........................

     

2,1

     

»

        

»

Картофель

 

(шишки

 

и

 

ботва) .........

     

1,6

    

»

         

»

Свекла

 

(корни

 

и

 

трава) .............

     

1,8

    

»

        

»

Клеверъ,

 

цвѣтущій ................

   

.

 

2,0

     

»

         

»

Сѣно ..........................

     

1 ,0

     

»

         

в

Изъ

 

этого

 

слѣдуетъ,

 

что

 

1,300

 

ф.

 

пшеничныхъ

 

зе-

ренъ

 

и

 

3,092

 

Фунт,

 

пшеничной

 

соломы

 

одного

 

урожая

содержали

 

бы

 

43,92

 

фѵнт.

 

азота,

  

а

  

1,000

 

Фунт,

 

ячмен-
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ныхъ

 

зеренъ,

 

съ

 

2,000

 

Фунт,

 

ячменной

 

соломы

 

другаго

урожая

 

—

 

33

 

Фунт,

 

азота.

 

Слѣдовательно,

 

за

 

исключеніемъ

для

 

обоихъ

 

случаевъ

 

40

 

Фунт,

 

азота,

 

доставленнаго

 

ат-

мосферою,

 

остаются

 

еще

 

36,92

 

Фунт,

 

которые

 

должны

быть

 

наполнены

 

изъ

 

другихъ

 

источниковъ;

 

но

 

почва,

 

по

содержащемуся

 

въ

 

ней

 

количеству

 

азота,

 

не

 

можетъ

 

въ

 

те-

чете

 

продолжительнаго

 

времена

 

пополнять

 

означенный

недрстатокъ,

 

потому

 

что

 

средній

 

выводъ

 

изъ

 

30

 

новѣй-

шихъ

 

аналйзовъ

 

покаэалъ,

 

что

 

въ

 

земляномъ

 

слов

 

въ

 

40

 

т.

англ.

 

квадр.

 

Фут.

 

при

 

глубинѣ

 

10

 

дюймовъ

 

содержится

т(олько

 

3,666

 

Фунт,

 

азота,

 

и

 

то

 

большею

 

частью

 

въ

 

видѣ

аммонія;

 

но

 

было

 

уже

 

сказано

 

—

 

въ

 

этой

 

Формѣ

 

азотъ

 

мо-

жетъ

 

служить

 

для

 

питанія

 

растеній

 

только

 

при

 

особен-

цыхъ

 

рбстоятельсвахъ.

 

Поэтому,

 

если

 

хозяинъ

 

хочетъ

 

за-

ботиться

 

о

 

возможно

 

большемъ

 

производств!;

 

азота

 

(что,

цпрочемъ,

 

необходимо

 

для

 

хорошего

 

урожая),

 

то,

 

кромѣ

почвы

 

и

 

атмосферы,

 

онъ

 

долженъ

 

искать

 

для

 

этого

 

еще

другихъ

 

источниковъ, — но

 

въ

 

подобномъ

 

случаѣ

 

лучшими

и

 

удобнѣйшими

 

средствами

 

служатъ

 

растительный

 

и

 

жи-

вотныя

 

удобревія.
По

 

опытамъ

 

Буссенго

 

и

 

другихъ,

 

относительно

 

содер-

жанія

 

азота

 

въ

 

пометф

 

животныхъ,

 

оказалось,

 

что

 

100

фунт,

 

смѣшаннаго,

 

твердаго

 

и

 

жидкаго

 

помета,

 

въ

 

его

естественномъ,

 

влажномъ

 

состояніи,

 

заключайте

лошадинаго .....

     

0,65

 

Фунт,

 

азота

бычачьяго ......

     

0,36

     

»

         

»

овечьяго .......

     

0,91

     

»

         

»

свинаго ........

     

0,61

     

»

        

»

Съ

 

перваго

 

взгляда

 

покажется,

 

что,

 

для

 

пополнен!»

озваченнаго

 

въ

 

вышеприведенных

 

ь

 

примѣрахъ

 

недостатка

азота,

 

было

 

бы

 

достаточно

 

—

5,664

 

Фунт,

 

лошадинаго

 

помета

10,255

    

»

      

бычачьаго.

      

»

4,057

    

»

      

овечьяго. .

 

.

      

»

6,054

    

в

      

свинаго

 

.'.

 

.

      

»

Но

 

на

 

практикѣ

 

выходить,

   

что

 

количество

 

это

 

не-

достаточно,

 

и

 

потому

 

именно,

 

что

 

развивающійся

 

изъ

 

по-



И

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ

 

НАУКИ.

                          

267

ложеннаго

 

на

 

поле

 

навоза

 

углекислый

 

амміакъ

 

не

 

успѣ-

ваетъ

 

поглощаться

 

вполнѣ

 

растеніями,

 

но

 

значительная

часть

 

его

 

улетучивается

 

посему,

 

для

 

удобреній

 

почвы

необходимо

 

класть

 

столько

 

навоза,

 

чтобы

 

онъ

 

доставилъ

полное

 

количество

 

амміака,

 

которое

 

желательно

 

получить

въ

 

урожаѣ

 

(сборѣ).

 

Только

 

растеніямъ

 

листвяннымъ,

напр.

 

бобамъ,

 

чечевицѣ,

 

гороху,

 

рапсу,

 

картофелю

 

и

 

т.

 

п.

которыя

 

по

 

своему

 

устройству

 

способны

 

притягивать

изъ

 

атмосферы

 

и

 

изъ

 

почвы

 

гораздо

 

болѣе

 

амміака,

 

чѣмъ

растенія

 

колосовыя

 

(соломистыя),

 

достаточно

 

доставлять

половину

 

того

 

азота ,

 

который

 

жёлаемъ

 

получить

 

отъ

урожая.

Необходимость

 

сильно-азотистыхъ

 

удобреній

 

будетъ

еще

 

яснѣе,

 

если

 

мы

 

сравнимъ

 

содержаніе

 

азота

 

въ'разво-

димыхъ

 

растеніяхъ — въ

 

теченіе

 

различныхъ

 

періодовъ

 

ихъ

роста.

Такимь

 

образомъ,

 

100

 

частей

 

высушеннаго

 

растенія

содержатъ:

Пшеница:

 

корни

 

въ

 

Іюнѣ ........... 2,5

 

Фунт,

 

азота.

»

            

»

           

Іюлѣ . .......... 1,5

     

»

        

в

»

            

»

           

Августѣ ......... 1,1

      

»

        

»

»

            

»

           

Іюнѣ ........... 3,5

     

»

        

»

»

            

»

          

Іюлѣ ........... 1,8

     

»

        

в

»

            

»

           

Августѣ .........

 

1,0

     

»

        

в

»

      

Колосья

 

совершенно

 

молодые.

 

3,5

     

»

        

»

»

            

»

      

въ

 

цвѣту .......... 2,5

     

»

        

»

»

       

Зерна

   

зрѣлые ............. 2,4

     

в

        

»

Овесъ:

 

солома

 

въ

 

Іюнѣ ............ 5,0

     

в

        

»

»

          

»

            

Іюлѣ. .......... 2,5

     

»

        

в

в

          

»

            

Августѣ ......... 0,6

     

в

        

»

в

      

Зерна

 

совершенно

 

молоды

 

я..

 

.3,0

     

»

        

»

«

          

»

     

въ

 

половину

 

образовав-

шіяся ............ 2,6

     

»

        

»

«

          

»

    

зрѣлыя,

 

въ

 

шелухѣ ....

 

2,0

     

»

        

»

Елеверъ:

   

корни

 

въ

  

Іюнѣ .......... 5,6

     

»

        

»

«

            

»

            

Іюлѣ .......... 2,5

     

»

        

»

«

            

»

            

Августѣ ........ 1,5

     

»

        

»

 

.
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сельское

 

хозяйство

Клеверъ:

 

Стебли

 

и

 

листья

 

совершенно

молодые .............. 4,0

 

Фунт,

 

атота.

»

           

»

    

въначалѣ

 

цвѣтеній.

 

.

 

.

 

.3,0

     

»

         

»

»

           

»

    

зрѣлые ............. 2,0

     

»

        

»

»

       

цвѢточный

 

ГОЛОВКИ,

 

МОЛОДЫЙ.3,0

      

»

            

»

»

              

«

               

»

        

зрѣлыя.,4,0

     

»

         

»

100

 

частей,

 

высушеннаго

 

цѣлаго

 

растеній

 

съ

 

корнями,

содержали:

                                            

Вѣ

             

Содержаніе
г

    

азота

 

въ

 

кор-
ней — ФѴНТ

                     

r
J

    

.

 

вяхъ — Фунт.

Клеверъ,

 

совершенно

 

молодой ......... 470

         

26,3

»

       

при

 

началѣ

 

цвѣтеніи ......... 265

           

5,8

»

       

передъ

 

зрѣлостью ........... 195

           

3

 

0

Яровая

 

рожь:

   

совершенно

  

молодая.

 

..

 

120

           

4,5

в

         

»

         

при

 

началѣ

 

цвѣтенія. .

 

.

 

.

   

65

           

1,1

»

         

»

          

»

    

созрѣваніи ........

   

38

           

0,6

Овесъ:

   

совершенно

 

молодой .......... 190

          

,5,7

я

       

при

 

началѣ

 

цвѣтеній ..........

   

80

           

0,6

»

         

»

   

созрѣваніи ..............

   

33

           

0,3

Яровая

 

брюква:

   

совершенно

   

молодая..

 

110

           

3,5
»

            

»

         

при

 

цвѣтеніи ........

   

72

           

1 ,0

»

           

»

           

»

    

созрѣваніи .......

   

50

           

0,2

Изслѣдованія

 

эти

 

показываютъ,

 

что

 

не

 

только

 

расте-

нія

 

молодыя

 

богаче

 

азотомъ

 

полузрѣлыхъ,

 

а

 

полузрѣлыя

вполнѣ

 

зрѣлыхъ,

 

но

 

что

 

въ

 

иервый

 

періодъ

 

развитія

 

рас-

теній,

 

когда

 

атмосфера

 

не

 

можетъ

 

содействовать

 

вовсе

или

 

содѣйствуетъ

 

только

 

въ

 

ничтожной

 

степени

 

питанію
растеній,

 

содержаніе

 

азота

 

въ

 

ихъ

 

корняхъ

 

и

 

отношеніе

этого

 

содержанія

 

къ

 

содержанію

 

другихъ

 

частей

 

растеній

представляется

 

наибольшим!..

 

Отсюда

 

видно,

 

какъ

 

важно

для

 

разведениыхъ

 

растеній

 

найти

 

въ

 

первый

 

періодъ

 

роста

почву

 

обильную

 

амміакомъ.

 

Какъ

 

это

 

обстоятельство,

 

такь

и

 

все

 

вышесказанное

 

приводит!,

 

къ

 

тому

 

эаключенію,

 

что

азотъ

 

составляете

 

главнѣйшую

 

и

 

существеннѣйшую

 

часть

почвы,

 

а

 

слѣдовательно

 

и

 

удобреній.
Зная

 

это,

 

нельзя

 

не

 

удивлятьсв

 

небрежности,

 

съ

 

кото-

рою

 

обходятся

 

съ

 

навозомъ,

 

относительно

 

содержащагося
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въ

 

немъ

 

азота.

 

Навозъ,

 

оставаясь

 

у

 

насъ

 

на

 

открытыхъ

мѣстахъ,

 

неимѣетъ

 

защиты

 

отъ

 

погоды

 

и

 

дождя.

 

Стекаю-

щая

 

съ

 

него

 

дождевая

 

вода

 

увлекаетъ

 

съ

 

собою

 

мочу,

разложившіяся

 

твердый

 

части

 

и

 

амміакъ;

 

отъ

 

дѣйствіа

 

же

тепла

 

и

 

сырости

 

гніеніе

 

навоза

 

ускорается,

 

и

 

такимъ

 

обра-

эомь

 

удобреніе

 

теряетъ

 

значительную

 

долю

 

своихъ

 

суще-

ственныхъ

 

частей,'

 

въ

 

видѣ

 

продуктов!,

 

разложенія

 

орга-

ническихъ

 

веществъ

 

и

 

летучаго

 

углекислаго

 

амміака.

 

По-

теря

 

навозной

 

жижи

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

весьма

 

чувстви-

тельна;

 

она

 

не

 

только

 

увлекается

 

дождемъ,

 

но

 

скорѣетвер-

дыхъ

 

частей

 

и

 

разлагается,

 

—

 

а

 

потому,

 

если

 

навозъ

 

остав-

лять

 

на

 

открытыхъ

 

мѣстахъ,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

тепла

 

и

 

сы-

рости,

 

то

 

еще

 

до

 

перевозки

 

его

 

на

 

поля

 

теряется

 

половина

содержащагося

 

въ

 

немъ

 

азота.

 

Какъ

 

велика

 

эта

 

потеря,

показывает!,

 

следующая

 

табличка.

1000

 

фунт,

 

свѣжаго

 

твердаго

 

помета

     

Азота

   

,^

 

' '

  

"'"
(кали

 

и

 

на-
содержатъ.

                          

фунт.

   

ѵ
тра)

 

Фунт.

Коровьяго .................

   

3

            

1

Лошадинаго ................

   

5

           

3

Овечьяго ..................

   

7

 

д

         

3
Свинаго ...................

   

6

           

5
1000

 

Фунт,

 

свѣжеіі

 

мочи

 

содержать:

Коровьей ..................

   

8

         

14

Лошадиной ................ 12

         

15

Овечьей ................... 14

        

20

Свиной ....................

   

3

           

2

Слѣдовательно,

 

моча

 

животныхъ,

 

кромѣ

 

свиной,

 

со-

держитъ

 

въ

 

2 — 3

 

раза

 

болѣе

 

азота

 

и

 

отъ

 

5

 

до

 

15

 

разъ

болѣе

 

щелочей,

 

чѣмъ

 

твердый

 

пометъ;

 

но

 

такъ

 

какъ

 

по-

ловина

 

азота

 

содержащагося'

 

въ

 

мочѣ

 

находится

 

въ

 

соеди-

неніи

 

съ

 

мочевиною

 

(Harnstofr),

 

последняя

 

же,

 

будучи

предоставлена

 

самой

 

себѣ,

 

приходи

 

въ

 

прикосновеніе

 

съ

воздухом!.,

 

разлагаетсн

 

весьма

 

быстро

 

и

 

при

 

разложеніи
образуетъ

 

углекислый

 

амміакъ,

 

то

 

безъ

 

преувеличенія
можно

 

принять,

 

что,

 

при

 

господствующемъ

 

у

 

насъ

 

сгіо-

собѣ

 

сохраненіа

 

навоза,

 

терйетсй

 

изъ

 

его

 

органическихъ

составныхъ

 

частей

 

половинное

 

количество

 

азота.

   

Столь
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хозяйство

значительная

 

потеря

 

тѣмъ

 

непростительнѣе,

 

что

 

при

 

не-

болынихъ

 

предосторожностяхъ

 

ея

 

легко

 

избѣжать.

 

Во-

первыхъ

 

навозъ

 

долженъ

 

быть

 

сохраняем!,

 

въ

 

мѣстахъ,

защищенныхъ

 

отъ

 

дождя

 

и

 

вреднаго

 

вліянія

 

погоды,

 

во-

вторыхъ,

 

если

 

не

 

имѣетсн

 

достаточно

 

подстилки

 

для

 

полна-

го

 

поглощенія

 

излишней

 

мочи,

 

то

 

слѣдуетъ

 

устроить

 

резер-

вуары,

 

куда

 

бы

 

она

 

могла

 

стекать.

 

Наконецъ,

 

въ-третьихъ,

что

 

самое

 

главное,

 

слѣдуетъ

 

прибѣгнуть

 

къ

 

помощи

 

кис-

лотъ,

 

чтобы

 

образующійся

 

при

 

разложеніи

 

навоза

 

летучій

углекислый

 

амміакъ

 

превратить

 

въ

 

нелетучій

 

и

 

тѣмъ

 

са-

мымъ

 

сохранить

 

его

 

для

 

почвы.

Цѣль

  

эта

  

лучше

  

всего

  

достигаетса

  

употребленіемъ
сѣрной

 

кислоты,

 

желѣзнаго

 

купороса

 

или

 

гипса.

 

Первые

два

 

матеріяла

 

не

 

могутъ

   

войти

   

въ

 

общее

   

употребленіе

въ

 

нашихъ

 

хозяйствахъ,

 

вслѣдствіе

 

слишкомъ

 

высокой

 

у

насъ

  

на

 

нихъ

 

цѣны.

   

Для

 

удержанія

 

одного

 

Фунта

 

азота

требуется

 

6 2/7

 

Фунт,

 

сѣрной

 

кислоты

 

или

 

5

 

ф.

 

желѣзнаго

купороса.

  

За

 

границею,

 

гдѣ

 

Фабричная

 

цѣна

 

на

 

эти

 

про-

дукты

 

не

 

превышаетъ

 

2 1/ — 3

 

к.

 

сер.,

 

они

 

могутъ

 

быть

употреблены

 

съ

 

большою

 

выгодою;

 

у

 

насъ

 

же,

  

по

 

край-

ней

 

мѣрѣ,

  

при

 

двойной

 

ихъ

 

стоимости,

 

добытый

 

такимъ

образомъ

 

азотъ,

 

въ

 

особенности — съ

 

помощью

 

желѣзыаго

купороса,

 

обошелся

 

бы

 

слишкомъ

 

дорого;

 

но

 

взамѣнъ

 

того,

мы

 

можемъ

 

пользоваться

 

гипсомъ,

  

который

 

легко

 

полу-

чить

 

вездѣ

 

и

 

за

 

умѣренную

 

цѣну.

 

Гипсъ,

 

или

 

сѣрнркислай

известь,

 

содержит!,

 

въ

 

100

 

частйхъ

 

46,51

 

т.

 

сѣрной

 

ки-

слоты,

 

32

 

56

 

ч.

 

извести

 

и

 

20,93

 

ч.

 

воды.

 

Поэтому,

 

6,14

фун.

 

гипса,

 

стоющіе

 

оТъ

 

2

 

до

 

3

 

к.

 

сер.,

 

болѣе

 

нежели

 

до-

статочны

 

для

 

удержанія

 

1

 

Фунта

 

азота

 

или

 

1 3/^

 

Фунта

 

ам-

міака.

 

Сколько

 

гипса

 

потребиодля

 

превращенія

 

въ

 

сѣрно-

кислый

 

амміакь

  

всего

  

количества

  

углекислаго

   

амміака,
развивающагося

 

въ

 

данномъ

   

количествѣ

   

навоза, 1"

 

легко

определить

   

изъ

   

данныхъ,

   

показывающихъ

   

содержаніе
азота

 

въ

 

животныхъ

 

изверженіяхъ.
Полагая,

 

что

 

быкъ

 

на

 

зимнемъ

 

кррмѣ

 

даетъ

 

ежеднев-

но

 

22

 

ф.

 

навоза,

 

считая

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

подстилку,

 

лѣ-

томъ

 

же

 

только

 

вполовину

 

менѣе

 

противу

 

зимы,

 

найдемъ,
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что

 

ежегодное

 

количество

 

навоза

 

даваемаго

 

однимъ

  

бы-

комъ,

 

составить:

въ

 

200

 

зимнихъ

 

дней

 

200

 

х

 

22

 

х

 

2=8800

 

Фунт,

 

навозу.

»

          

лѣтомъ ............... =4400

    

»

        

»

Итого

 

13200

 

Фунт,

 

навоза.

Въ

 

13.200

 

ф.

 

навоза

 

содержится

 

44

 

52

 

ф.

 

азота,

 

по-

ловина

 

котораго ,

 

вслѣдствіе

 

неблагопріятныхъ

 

обстоя-

тельствъ,

 

улетучится

 

въ

 

видѣ

 

углекислаго

 

амміака;

 

для

 

пре-

вращенія

 

этого

 

количества

 

углекислаго

 

амміака

 

въ

 

сѣрно-

кислый

 

достаточно

 

132,5

 

ф.

 

гипса.

 

Хотя

 

въ

 

навозной

жижѣ,

 

даже

 

вполовину

 

насыщенной

 

гипсомъ,

 

сохраняется

все

 

количество

 

амміайа,

 

въ

 

видѣ

 

ФОСФорокислаго

 

и

 

кислаго

углекислаго

 

амміака,

 

и

 

послѣдній

 

даже

 

въ

 

лѣтніе

 

жары

ни

 

сколько

 

не

 

улетучивается

 

,

 

но

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

лучше

употреблять

 

вдвое

 

болѣе

 

гипса,

 

т.

 

е.

 

около

 

200

 

Фунт.,

ибо,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

1

 

часть

 

гипса

 

растворяется

 

только

въ

 

400

 

част,

 

воды

 

—

 

а

 

потому

 

можетъ

 

случиться,

 

что

 

не

все

 

количество

 

гипса,

 

попавшее

 

насухія

 

мѣсга

 

навозных

 

ь

кучъ,

 

тотчасъ

 

окажетъ

 

дѣйствіе

 

—

 

съ

 

другой

 

же

 

стороны,

гипсъ,

 

доставленный

 

почвѣ,

 

приноситъ

 

ей

 

большую

 

пользу

не

 

только

 

какъ

 

средство

 

удерживающее

 

амміакъ,

 

но

 

и

какъ

 

средство

 

всасывающее

 

(поглощающее)

 

его,

 

т.

 

е.

гипсъ

 

не

 

только

 

препятствуетъ

 

улетучиванію

 

амміака,

развивающегося

 

въпочвѣ,

 

но

 

и

 

притягиваетъ

 

его

 

изъ

 

воз-

духа.

 

Какъ

 

велика

 

польза,

 

приносимая

 

почвѣ

 

сѣрною

 

ки-

слотою

 

гипса,

 

удерживающая

 

въ

 

ней

 

амміакъ,

 

можно

 

ви-

дѣть

 

изъ

 

замѣчанія ,

 

сдѣланнаго

 

къ

 

вышеприведенной

таблицѣ

 

о

 

содержаніи

 

углекислоты

 

въ

 

почвѣ,

 

а

 

именно:

что

 

вслѣдствіе

 

3-дневнаго

 

дождя,

 

разложеніе

 

органичес-

кихъ

 

вешествъ

 

въ

 

удобренной

 

почвѣ

 

дотого

 

усилилось,

что

 

количество

 

содержавшейся

 

въ

 

ней

 

углекислоты

 

уве-

личилось

 

вь

 

это

 

время

 

почти

 

вчетверо.

 

Но

 

какъ

 

съ

 

разви-

тіемъ

 

углекислоты

 

связано

 

и

 

развитіе

 

амміака,

 

то

 

понятно,

что

 

растенія

 

не

 

въсостояніи

 

въ

 

подобныхъ

 

случаяхъ

 

при-

нять

 

разомъ

 

столь

 

большое

 

количество

 

иищи,

 

и

 

часть

 

ея

необходимо

 

должна

 

улетучиться.

 

Потому-чтр

 

смѣшанный

съ

 

навозомъ

 

гипсъ,

 

удерживая

 

въ

 

почвѣ

 

развивающійся
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въ

 

ней

 

амміакъ,

 

оказываетъ

 

въ

 

подобныхъ

 

обстоятель-

ствахъ

 

тѣмъ

 

большую

 

пользу,

 

что

 

сила

 

его

 

дѣйствія

 

уве-

личиваетса

 

отъ

 

тѣхъ

 

же

 

причинъ,

 

который

 

ускорйють

разложеніе

 

органическихъ

 

веществъ,

 

а

 

слѣдовательно

 

и

улегучиваніе

 

амміака.

 

Наконецъ,

 

благодетельное

 

дѣйствіе

гипса

 

на

 

растительность,

 

какъ

 

средства

 

удерживающаго

амміакъ,

 

доказывается

 

результатами,

 

получаемыми

 

при

 

на -

сыпаніи

 

гипсомъ

 

клевера.

 

Гипсъ

 

лучше

 

всего

 

употреблять

въ

 

видѣ

 

мелкаго

 

порошка

 

и

 

не

 

обожженнымъ,

 

потому-что

обожженный

 

гипсъ

 

труднѣе

 

растворяется.

 

Для

 

примѣсей

къ

 

сухимъ

 

пометамъ — лошадиному

 

и

 

овечьему — полезнѣе

брать

 

гипсъ

 

растворенный

 

въводѣ.

 

Ежедневное

 

посыпаніе

гипсомъ,

 

послѣ

 

или

 

до

 

поливаній

 

(навоза?

 

Tranken)

 

совер-

шенно

 

предупреждаетъ

 

малѣйшую

 

потерю

 

амміака.

 

Уле-

тучивавіе

 

амміака

 

легко

 

узнается

 

по

 

особенному

 

запаху,

издаваемому

 

навозомъ,

 

вслѣдствіе

 

развивающегося

 

угле 4-

кислаго

 

амміака.

 

Прекращение

 

запаха,

 

и

 

если

 

вокругъ

 

пера,

намоченнаго

 

въ

 

соляной

 

кислот!;

 

и

 

близко

 

поднесеннаго

къ

 

навозу,

 

невидно

 

бѣлыхъ

 

паровъ,

 

можно

 

принять

 

за

 

при-

знакъ

 

того,

 

что

 

намъ

 

не

 

только

 

уделось

 

сохренить

 

въ

 

навозѣ

существенную

 

часть

 

его,

 

но

 

и

 

передать

 

это

 

почвѣ

 

въФормѣ,

которая

 

препятствуетъ

 

дальнейшему

 

ея

 

улетучиванію.

Статья

 

эта

 

имѣла

 

цѣлью

 

обратить

 

вниманіе

 

нашихъ

се.іьскихъ

 

хозяевъ

 

На

 

убыгокъ,

 

причиняемый

 

имъ

 

не-

брежнымъ

 

собираніемъ

 

навоза.

 

Но

 

Для

 

достиженія

 

этого

необходимо

 

было

 

положительно

 

доказать,

 

что

 

преувеличен-

ное

 

мнѣніе

 

о

 

важности

 

минеральных!,

 

составныхъ

 

частей

растенія

 

основане

 

на

 

ложныхь

 

началахъ

 

и

 

что

 

пренебре-

жете

 

къ

 

существеннейшей

 

части

 

навоза,

 

къ

 

азоту,

 

и

 

не-

брежное

 

приготовленіе

 

самаго

 

навозе

 

прямо

 

противопо-

ложны

 

выгодамъ

 

хозяевъ.

 

Предѣлы

 

статьи

 

допускаютъ

сдѣлать

 

только

 

бѣглый

 

обзоръ

 

предмета,

 

столь

 

важнаго

для

 

сельскаго

 

хозййствз;

 

но

 

авторъ

 

почтетъ

 

себя

 

счастли-

вымъ,

 

если

 

его

 

слабый

 

опытъ

 

побудитъ

 

хоти

 

не

 

многихъ

просвѣщенныхъ

 

хозяевъ

 

заняться

 

болѣе

 

положительнымъ

и

 

подробнымъ

 

изслѣдованіемъ

 

этого

 

вопроса.
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III,

БИБДІОГРАФІЯ.

ЖУРНАЛЫ.

Журналъ

 

Министерства

 

Государственных!.

Имуществъ

 

1859

 

г.

 

Іюнь.

Министерство

 

Государственныхъ

 

Имуществъ,

 

имѣя

 

въ

виду

 

всевозможное

 

развитіе

 

производительныхъ

 

силъ

 

Госу-

дарственпыхъ

 

Имуществъ

 

и

 

благосостояаіе

 

ввѣреннаго

 

его

управленію

 

и

 

попечительное™

 

народа,

 

видя

 

жалкое

 

поло-

жение

 

дѣлъ,

 

при

 

повсеместно

 

обнаруживаемыхъ

 

извѣствыми

органами

 

своекорыстныхъ

 

притѣсненій,

 

а

 

съ

 

другой

 

сто-

роны

 

бездѣйствія

 

и

 

невниманія,

 

и

 

созпавая),

 

что

 

подобный

порядокъ

 

вещей

 

не

 

можетъ

 

быть

 

тершшъ

 

болѣе, —

 

предпри-

няло,

 

особенно

 

съ

 

нѣкотораго

 

времени,

 

весьма]энергическія

мѣры,

 

хотя

 

и

 

съ

 

значительными

 

пожергвованіями ,

 

къ

 

иско-

рененію

 

зла

 

и

 

направленію

 

силъ

 

народиыхъ

 

къ

 

разумному

преуспѣванію.

 

Высочайшія

 

повелѣнія,

 

Министерскія

 

распо-

ряженія

 

и

 

ццркулярныя

 

предппсанія

 

по

 

этому

 

вѣдомству

свидѣтельствуютъ,

 

что

 

въ

 

заботахъ

 

п

 

неусыпной

 

попечи-

тельности

 

со

 

стороны

 

высшихъ

 

властей

 

нѣтъ

 

недостатка,— а

при

 

ѳтомъ

 

условіи

 

можно

 

ль

 

не

 

пмѣть

 

надеждъ

 

на

  

лучвдес
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въ

 

будущемъ?

 

Оффиціальная

 

часть

 

Журнала

 

производить

отрадное

 

впечатлѣніе

 

и

 

представляет!»

 

много

 

поучительнаго.

Мы

 

не

 

будемъ

 

распространяться

 

о

 

различныхъ,

 

такъ

 

сказать,

спеціальныхъ

 

мѣрахъ

 

Министерства,

 

которыя

 

многознаме-

нательны

 

въ

 

глазахъ

 

всякаго

 

русскагочеловѣка,

 

аукажемъ

здѣсь

 

собственно

 

на

 

то,

 

что

 

должно

 

имтзть

 

особенный

 

инте-

 

-

ресъ,

 

касающійся

 

такъ

 

сказать,

 

мозга

 

и

 

крови

 

сельскихъ

хозяевъ

 

вообще

 

—

 

это

 

именно

 

преобразованіе

 

нѣкоторыхъ

садовыхъ

 

заведеній

 

и

 

распоряжения

 

до

 

устройства

 

врачебной

части

 

относящіяся.

 

Предписаніс

 

(30

 

Апр.)

 

о

 

мѣрахъ

 

къ

 

иско-

рененію

 

между

 

Государственными

 

крестьянами

 

вредныхъобы-

чаевъ

 

и

 

предразсудковъ

 

въ

 

медицинскомъ

 

отношент

 

мы

 

реко-

мендуемъ

 

читателямъ.

 

(Стр.

 

103—106).

Здѣсь

 

мы

 

также

 

считаемъ

 

умѣстнымъ

 

довести

 

до

 

свѣ-

денія

 

нашихъ

 

читателей,

 

что

 

главный

 

медикъ

 

Министер-

ства

 

—

 

вслѣдствіе

 

донесенія

 

г.

 

Шепрока,

 

(изъ

 

Рязанской

 

губ.),

гдѣ,

 

во

 

время

 

евирѣпствованія

 

чумы,

 

ежедневное

 

поеніе

 

здо-

роваго

 

скота

 

водою,

 

съ

 

примѣсью

 

на

 

ведро

 

4

 

зол.

 

купороснаго

масла

 

(не

 

сказано,

 

какихъ

 

градусовъ)

 

предохраняло

 

живот-

ныхъ

 

отъ

 

падежа

 

и,

 

ограничивало

 

развитге

 

эпидемш,

 

и

 

имѣя

въ

 

виду

 

чрезвычайную

 

дешевизну

 

и

 

удобопримѣняемость

мѣры,

 

—

 

предложилъ,

 

кому

 

слѣдуетъ,

 

испытать

 

этотъ

 

спо-

собъ

 

съ

 

полнымъ

 

внгімангемв

 

и-безъ

 

всякаго

 

предубѣжденія

и

 

донести

 

ему

 

о

 

результатахъ

 

изслѣдованія.

 

Представленія
объ

 

этомъ

 

прсдметѣ

 

конечно

 

поступятъ

 

въ

 

свое

 

время

 

во

всеобщую

 

извѣстность.

Въ

 

числѣ

 

разныхъ

 

объявленій

 

между

 

прочимъ

 

читаемъ,

что

 

привилегіи,

 

на

 

изобрѣтенный

 

Черниговскимъ

 

помѣіци-

комъ

 

Ф.

 

Гамалѣею

 

способъ

 

приготовленія

 

топлива

 

изъ

 

травъ,

и

 

преимущественно

 

изъ

 

камыша,

 

истекъ

 

10-лѣтній

 

срокъ,

 

и

что

 

всякій,

 

поэтому,

 

имѣетъ

 

право

 

пользоваться

 

этимъ

 

изо-

брѣтеніемъ

 

безпрепятственно.

Даны

 

вновь

  

привилегіи:

1)

  

На

 

имя

 

иностранца

 

Салавиля

 

—

 

на

 

способъ

 

сохраненія

и

 

улучшенія

 

хлѣбныхъ

 

зеренъ.

2)

  

Почетному

 

Гражданину

 

Крохопяткину

 

—

 

на

 

изобретен-

ный

 

имъ

 

способъ

 

промывки

 

и

 

просушки

 

хлѣбныхъ

 

зеренъ

предъ

 

помоломъ.
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Отчетъ

 

эксиедиціи

 

для

 

изслѣдованія

 

Каспійскаго

 

рыбо-
ловства

 

за

 

1856

 

г.,

 

представляемый

 

Академикомъ

 

Беромъ,

особенно'

 

въ

 

настоящей

 

кнпжкѣ

 

— первая

 

статья

 

въ

 

отдѣлѣ

камеральныхъ

 

наукъ

 

—

 

имѣетъ

 

общій

 

интересъ.

 

Читающій
его,

 

между

 

прочимъ

 

убѣждается,

 

какъ

 

много

 

можетъ

 

сдѣлать

какая

 

нибудь

 

маленькая

 

экспедиція,

 

изъ

 

неболыпаго

 

числа

лицъ,

 

но

 

съ

 

знаніемъ

 

дѣла

 

и

 

съ

 

самоотверженіемъ,

 

при

 

хоро-

шемъ

 

направленіи

 

лицъ,

 

ревностно

 

преслѣдующихъ

 

свою

 

цѣль.

Затѣмъ

 

слѣдуеть

 

окончаніе

 

представляемыхъ

 

г.

 

Вешня-
ковымъ

 

матеріяловъ

 

для

 

исторіи

 

и

 

статистики

 

Государствен-
ныхъ

 

крестьянъ

 

разныхъ

 

наименованіи,

 

и

 

именно:

 

обель-
ные

 

вотчинники

 

и

 

крестьяне.

 

Изъ

 

предъидущихъ

 

статей

 

чита-

тель

 

навѣрно

 

уже

 

познакомился

 

съ

 

г.

 

Вешняковымъ

 

—

 

и

 

за-

интересованный

 

не

 

преминетъ

 

обратиться

 

къ

 

самому

 

журналу.

Отдѣ.іъ

 

камеральныхъ

 

предметовъ

 

этой

 

книжки

 

заключает-

ся

 

статьей

 

объ

 

общинахъ

 

и

 

общианыхъ

 

земляхъвоФранціи:
это

 

извлечете

 

изъ

 

Bevue

 

des

 

deux

 

Mondes:

 

De

 

la

 

commune

en

 

France

 

et

 

de

 

biens

 

communaux,

 

ле-Беркье.

 

Статья

 

эта,

какъ

 

говоритъ

 

и

 

Редакщя

 

Ж.

 

М.

 

Г.

 

И.,

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

много

 

интересныхъ

 

свѣдѣній

 

относительно

 

общинной

 

соб-

ственности

 

во

 

Франціи,

 

могущихъ

 

служить

 

у

 

насъ

 

полезнымъ

матеріяломъ

 

для

 

обсужденія

 

важнаго

 

вопроса

 

объ

 

общинѣ.

Здѣсь

 

вы

 

между

 

прочимъ

 

читаете,

 

что

 

общинныя

 

иму-

щества

 

имѣютъ

 

свое

 

прошедшее,

 

которое

 

даетъ

 

право

 

на

заботливость

 

со

 

стороны

 

владѣющихъ

 

ими

 

нынѣ;

 

совре-

менныя

 

же

 

поколѣнія

 

будутъ

 

приведены

 

въ

 

свою

 

очередь

къ

 

отвѣту

 

предъ

 

будущими.

 

Община

 

въ

 

своемъ

 

матеріяль-
номъ

 

существованіи

 

не

 

есть

 

произведете

 

силы,

 

она

 

не

 

вы-

мыселъ

 

законовъ,

 

наподобіе

 

Департаментовъ

 

*);

 

нѣтъ,

 

она

образовалась

 

какъ

 

слѣдствіе

 

сосѣдства,

 

невольнаго

 

сближе-
нія,

 

нераздѣльнаго

 

пользованія

 

и

 

другихъ,

 

отсюда

 

происхо-

дящихъ

 

условій.

 

Это

 

древнее

 

растеніе,

 

самопроизвольно

 

раз-

росшееся

 

на

 

почвѣ :

 

возрождающемуся

 

насслеш'ю

 

нужно

 

имѣть

лишь

 

столько

 

благоразумія,

 

чтобы

 

воспользоваться

 

его

 

бла-

готворною

 

сѣнью

 

и

 

приволыіымъ

 

пріютомъ

 

подъ

 

широкими

и

 

могучими

 

его

 

вѣтвями.

 

Обшина

 

образовалась

 

всдѣдствіе

необходимости

 

силою

 

той

 

же

 

необходимости, — она

 

и

 

поддер-

живается.

 

Законъ

 

явился

 

уже

 

позже

 

и

 

лишь

 

для

 

того,

 

чтобы

*)

 

Во

 

Франціи

 

Департаменты

 

то

 

же,

 

что

 

въ

 

Россіи

 

губершц

 

и

 

области. —

ІТрим.

 

Ред.
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признать

 

общину.

 

Неудобства

 

общины,

 

препятствія

 

(кото-
рыя

 

въ

 

извѣстной

 

мѣрѣ

 

устраняются),

 

представляемыя

 

ею

развитію

 

промышленному,

 

не

 

даютъ

 

еще

 

права

 

обречь

 

ее

 

на

жертву

 

спекуляціи,

 

оставляя

 

въ

 

сторонѣ

 

общественную

пользу,

 

а

 

равно

 

обстоятельства

 

времени

 

и

 

мѣста.

 

Земля

 

также

свободна,

 

какъ

 

и

 

люди

 

ее

 

населяющіе.

 

Община

 

не

 

знавала

надъ

 

собою

 

другаго

 

права

 

захвата

 

собственности

 

,какъ

 

завое-

вания.

 

Она

 

страдала

 

во

 

Франціи

 

отъ

 

различныхъ

 

козней,

монополій,

 

кабалы,

 

міроѣдства

 

и

 

похитителей,

 

употребляв-

шихъ

 

во

 

зло

 

свою

 

юридикцію

 

и

 

завладѣвшихъ

 

тѣнъ,

 

что

пмъ

 

никогда

 

не

 

принадлежало

 

прежде.

 

Здѣсь

 

вы

 

читаете,

также,

 

что

 

муниципальныя

 

учрежденія

 

наилучшій

 

элементь

хорошей

 

конституціи;

 

онъ

 

обезпечиваетъ

 

внутреннее

 

сно-

койствіе

 

и

 

составляетъ

 

единственное

 

возможное

 

средство

заинтересовать

 

народъ

 

въ

 

дѣлахъ

 

управленія

 

и

 

дать

 

ему

 

лич-

ныя

 

права.

 

Муниципалитета.

 

—

 

это

 

ковчегъ,

 

въ

 

которомъ

всегда

 

нетлѣнно

 

сохранялись

 

законъ

 

и

 

цивилизація

 

длятого,

чтобы

 

возродиться

 

п

 

развиться

 

впослѣдствіи,

 

при

 

болѣе

благопріятныхъ

 

обстоятельствахъ.

 

Здѣсь,

 

между

 

прочимъ,

встрѣчаемъ

 

жалобы

 

жителей

 

Амьена,

 

что

 

выборъ

 

короля

надаетъ

 

не

 

на

 

людей

 

способныхъ

 

исполнять

 

обязанности,

зиждущія

 

спокойствіе

 

гражданъ,

 

а

 

на

 

лица

 

по

 

указаніямъ

Губернатора

 

или

 

Коменданта,

 

желающихъ

 

всегда

 

имѣть

около

 

себя

 

людей,

 

лично

 

имъ

 

преданныхъ.

 

Распредѣленіе

податей

 

дѣлалось

 

самымъ

 

произвольнымъ

 

образомъ,

 

и

 

при-

вилегированныя

 

лица

 

составляли

 

многочисленный

 

классъ

людей.

 

Здѣсь

 

открывается,

 

что

 

муницйпалитетъ

 

по

 

отноше-

нію

 

къ

 

Государству

 

то

 

же

 

самое,

 

что

 

семейство

 

относительно

муниципалитета,

 

часть

 

котораго

 

оно

 

и

 

составляетъ

 

и

 

пр.

 

и

 

пр.

Особенность

 

характера

 

общинъ

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

онѣ

не

 

имѣютъ

 

ни

 

начала,

 

нн

 

конца,

 

—

 

это

 

рѣка,

 

воды

 

кото-

рой

 

постоянно

 

смѣняются,

 

и

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

рѣка

 

остается

все-таки

 

рѣкою.

 

Община

 

заключаетъвъсебѣ интересы

 

буду-

щего,

 

какъ

 

и

 

настоящаго

 

поколѣнія.

 

Коль

 

скоро

 

дѣло

 

идетъ

обудощности

 

общинъ,

 

общественный

 

интересъ

 

возбужденъ,

контроль

 

Государства

 

пмѣетъ

 

основаніе,

 

и

 

долженъ

 

имѣть

мѣсто.

 

Государство

 

во

 

всякое

 

время

 

и

 

во

 

"всѣхъ

 

случаяхъ

имѣетъ

 

неограниченную

 

власть

 

не

 

только

 

надъ

 

измѣненіемъ

Формы

 

учрежденій,

 

но

 

и

 

надъ

 

самымъ

 

ихъ

 

существованіемъ

и

 

прочее.

   

Но

 

желающихъ

 

полнѣе

 

познакомиться

 

съ

 

общин-
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ными

 

владѣніями

 

во

 

Францііі

 

мы

 

отсылаемъ

 

къ

 

самой

 

статьѣ

въ

 

журналѣ,

 

и

 

читатель

 

навѣрно

 

будетъ

 

очень

 

прпзнателенъ

Редакціи

 

Журнала

 

Министерства

 

Государственных!.

 

Иму-

ществъ

 

за

 

подобныя

 

страницы.

Въ

 

отдѣлѣ

 

смѣси

 

обращаетъ

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

легонькая

статейка

 

(изъ

 

Journal

 

of

 

Agriculture

 

Januar

 

1859

 

г.)

 

о

 

совре-

менномъ

 

состояніи

 

земледѣлія

 

въ

 

Великобрптанніи.

 

Съ

 

болѣс

замѣчательными

 

сельскими

 

хозяйственными

 

извѣстіями

 

изъ-

за

 

границы

 

наши

 

читатели

 

знакомы

 

уже

 

изъ

 

нашего

 

Жур-

нала.

 

Къ

 

сказанному

 

уже

 

о

 

распространен^

 

кастраціи

 

коровъ

заграницей,

 

мы

 

прибавимъ,

 

что

 

у

 

пасъ

 

въ

 

Россіи,

 

изъ

 

рус-

ских!,

 

первый,

 

кажется,

 

произвелъ

 

удачно

 

эту

 

трудную

 

опе-

рацію

 

скотникъ

 

при

 

скотномъ

 

дворѣ

 

Горыгорѣцкаго

 

Инсти-

тута,

 

надъ

 

купленной

 

имъ

 

для

 

этой

 

цѣли

 

белорусской

 

коро-

вой.

Журналъ

 

Мануфактуръ

 

и

 

Торговли.

 

Май

1859

 

г.

Въ

 

числѣ

 

обнародываемыхъ

 

правительственных'!,

 

распо-

ряженій,

 

въ

 

этой

 

книжкѣ

 

находимъ

 

объ

 

учрежденіп

 

акціо-

нернаго

 

общества

 

«Русская

 

Горнопромышленная

 

Компанія»,

о

 

чемъ,

 

впрочемъ,

 

уже

 

можетъ

 

быть

 

вы

 

знаете

 

изъ

 

газетъ

и

 

уже

 

можетъ

 

быть

 

виередъ

 

радовались

 

удешевленію

 

нашихъ

земледѣльческихъ

 

орудій,

 

чего

 

и

 

можно

 

ожидать,

 

когда

 

ра-

зовьются

 

операціи

 

этого

 

общества.

Въ

 

числѣ

 

привилегій,

 

о

 

выдачѣ

 

которыхъ

 

говорится

 

въ

настоящей

 

книжкѣ,

 

заслуживаютъ

 

нѣкотораго

 

внимавія

 

хо-

зяевъ

 

нрнвилегіи

 

1)

 

Нашкевича'— на

 

особое

 

устройство

передка

 

въ

 

повозк/І»

 

для

 

разнаго

 

рода

 

тяжестей,

 

2)

 

Вердерев-

скаго— на

 

спосо4ъ

 

прнготовленія

 

массы

 

изъ

 

(9

 

ч.)

 

торфя-

ной

 

золы

 

и

 

(1

 

ч.

 

по

 

вѣсу)

 

негашеной

 

извести,

 

для

 

выдѣлки

сырцоваго

 

кирпича

 

и

 

для

 

ттукатуркп

 

строеній,

 

и

 

3)

 

Врас-

скаго—-на

 

садки,

 

для

 

перевозки

 

п

 

содержат

 

я

 

живой

 

рыбы.

Фабрики

 

и

 

заводы

 

Тверской

 

губсрніи,

 

статья

 

г.

 

Калмыкова,

и

 

обработка

 

барита,

 

по

 

Кульману

 

—

 

пмѣютъ

 

спеціальныіі

 

инте-

ресъ.

 

Точно

 

такого

 

же

 

свойства

 

и

 

обзоръ

 

литературы

 

ппс-

чебумажнаго

 

производства,

 

возбуждающій

 

желаніе

 

выразить

особенную

 

благодарность

 

г.

 

Рейхелю

 

за

 

ея

 

составленіе

 

и

другое

 

—

 

чтобы

  

явились

 

составители

 

подобныхъ

  

статей

  

и
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по

 

многимъ

 

другимъ

 

предметами»,

 

особенно

 

интересующимъ

техника.

 

Но

 

не

 

должно

 

забывать

 

сколько

 

тутъ

 

нужно

 

зна-

нія,

 

какая

 

начитанность,

 

какой

 

тактъ,

 

безъ

 

коихъ

 

такая

 

же

статья,

 

съ

 

такимъ

 

же

 

заглавіемъ

 

и

 

содержаніемъ,

 

не

 

будетъ

представлять

 

того

 

значенія...

 

Г.

 

Рейхель,впрочемъ,навѣрно

 

не

ограничится

 

единственнымътрудомъ.

 

въ

 

этомъродѣ.

 

Будемъ

надѣяться

 

встрѣтить

 

страницы

 

за

 

его

 

подписью

 

и

 

въ

 

буду-

щихъ

 

книжкахъ.

Начало

 

статьи

 

Г.

 

В.

 

Андреева

 

и

 

Марена

 

въ

 

Техническомъ

и

 

Экономпческомъ

 

отношеніи

 

подаетъ

 

надежду,

 

что

 

это

 

бу-

детъ

 

полная

 

и

 

основательная

 

монограФІя,

 

способная

 

обратить

на

 

себя

 

общее

 

вниманіе.

Журна.іъ

 

Коннозаводства

 

и

 

Охоты.

 

Январь
1859

 

г.

Въ

 

отдѣленіи

 

Коннозаводства

 

этой

 

книжки

 

находимъсвѣ-

дѣнія

 

о

 

призахъ

 

1859

 

г.

 

для

 

Елисаветграда

 

и

 

Чугуева,въ

 

с.

Хрѣновомъ,

 

въ

 

Тулѣ,

 

въ

 

Смоленскѣ ,

 

въ

 

Москвѣ,

 

о

 

бѣгахъ

въ

 

Тамбовѣ

 

1858

 

и

 

1859

 

г.

 

Полтавѣ

 

1858

 

и

 

въ

 

Симбирскѣ

1859;

 

о

 

скачкахъ

 

въ

 

ГІолтавѣ

 

и

 

Новочеркасскѣ

 

1858

 

г.,

 

о

тройкахъ

 

въ

 

Тамбовѣ

 

и

 

Симбирскѣ

 

и

 

объ

 

испытаніи

 

кресть-

янскихъ

 

лошадей

 

въ

 

Полтавѣ

 

1859

 

г.

 

Отдѣлъ

 

этотъ

 

заклю-

чается

 

коротенькимъ

 

описаніемъ

 

новосоставившагося

 

рысис-

таго

 

завода

 

А.

 

И.

 

Колемина

 

изъГородищенскаго

 

завода

 

Н.

 

А.

Дивова.

 

Заводъ

 

этотъ,

 

имѣющій

 

носить

 

названіе

 

Лакашин-

скаго

 

(Спасскаго

 

о

 

Рязан.

 

г.).

 

по

 

увѣренію

 

г.

 

Коптева

 

достиг-

нетъ

 

известности

 

завода

 

Городищенскаго.

Отдѣлъ

 

ветеринаріи

 

этой

 

книжки

 

представляетънѣсколь-

кихъ

 

извлеченій

 

изъ

 

иностранныхъ

 

ветеринарныхъ

 

жур-

валовъ.

 

Въ

 

немъ

 

особенно

 

замечательна

 

статейка

 

изъ

 

Annal.
de

 

Med.

 

Veterin.

 

1858

 

г.

 

«о

 

болѣзпяхъ

 

носа».

 

Здѣсь

 

мы

 

обра-

тимъ

 

вниманіе

 

читателя

 

на

 

замѣчаніе

 

Дельварта,

 

который

утверждаетъ,

 

что

 

третья

 

часть

 

или

 

даже

 

половина

 

лошадей,

убиваемыхъ

 

(по

 

подозрѣнію)

 

по

 

причинѣ

 

зараженія

 

сапомъ,

ни

 

мало

 

не

 

были

 

поражены

 

этою

 

болѣзніи, а

 

страдали

 

только

катаральнымъ

 

или

 

другаго

 

свойства

 

поврежденіемъ,

 

и

 

что

cam,

 

только

 

тогда

 

можно

 

считать

 

рѣшительно

 

неизлечи-

мымъ,

 

когда

 

при

 

запущеніи

 

его

 

или

 

дурномъ

 

способѣ

 

лече-

нія

 

вены,

 

вслѣдствіе

 

переполненія,

 

припухлости

 

jh

 

сильнѣй-
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Шаго

 

пораженія

 

прпнимаютъ

 

уже

 

свинцовый

 

или

 

красновато-

синій

 

полосами

 

цвѣтъ.

 

Только

 

синеватый

 

цвѣтъ

 

слизистой

оболочки

 

Дельвартъ

 

считаетъ

 

несомнѣннымъ

 

признакомъ

начала

 

общаго

 

зараженія.

 

Предметъ

 

этотъ

 

заслуживает!»

особеннаго

 

вииманія.

Въ

 

отдѣлѣ

 

охоты

 

двѣ

 

хорошенькія

 

статейки

 

«выставка

собакъ»

 

и

 

«хорекъ»,

 

англійскаго

 

происхождеиія.

 

Только

 

для

сельскаго

 

хозяина

 

предметъ

 

этотъ

 

почти

 

не

 

пмѣетъ

 

никакого

интереса.

За

 

смѣсьюслѣдуетъизъясненіе

 

картинки,

 

на

 

которой

 

пред-

ставлен!»

 

Сунбпмъ,

 

выпгравшін

 

Сентледжеръ

 

1858

 

г.

Записки

 

К

 

а

 

в

 

к

 

а

 

з

 

с

 

к

 

а

 

г

 

о

 

Общества

 

Сельскаго

Хозяйства,

 

N

 

2.

 

1859

 

г.

Здесь

 

идетъ

 

продолженіе

 

прекрасной

 

статьи

 

г.

 

Неннин-

гера

 

«Экскурсія

 

въ

 

Медокъ»,

 

которая

 

павѣрно

 

уже

 

обратила

на

 

себя

 

внимаиіе

 

винодѣловъ

 

и

 

виноторговцевъ.

Краткій

 

сравнительный

 

очеркъ

 

различных!»

 

таксаціон-

пыхъ

 

методъ,

 

съ

 

прпмѣчаніемъ

 

о

 

введеніи

 

лѣсоустройства

въ

 

Закавказье^

 

по

 

удостовѣрепію

 

Редакціп,

 

должепъ

 

возбу-

дить

 

тамъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

особенно

 

живой

 

пнтересъ.

Здѣсь,

 

впрочем!»,

 

только

 

начало

 

этого

 

краткаго

 

очерка.

«Чахотка

 

(шелковичных!»"?)

 

червей»

 

приводитъ

 

къ

 

тому

грустному

 

заключенію,

 

что

 

эта

 

болѣзнь

 

есть

 

эпидемія

 

и

 

при-

том!,

 

заразительная.

 

Гарди,

 

напр.

 

пишетъ

 

изъ

 

Алжира,

 

что

она

 

опустошаетъ

 

мѣстности

 

одна

 

за

 

другой

 

и

 

слѣдуетъ

 

тому

же

 

ходу,

 

какъ

 

болѣзвь

 

картофеля

 

и

 

винограда.

 

Надаль

 

го-

товъ

 

приписать

 

первоначальную

 

причину

 

и

 

продолжитель-

ность

 

опидеміи

 

чрезвычайному

 

скопленію

 

червей,

 

а

 

Шам-
пуазо

 

*)

 

главную

 

причину

 

болѣзни

 

червей

 

во

 

Франціи

 

пола-

гает!»

 

въ

 

томъ,

 

что

 

они

 

не

 

имѣютъ

 

достаточно

 

воздуха

 

и

свѣта.

 

Онъ

 

выводилъ

 

червей

 

изъ

 

грузинскихъ

 

и

 

піемонт-
скихъ

 

сѣмянъ

 

въ

 

сараѣ ,

 

сквозь

 

щели

 

котораго

 

пробивался

дождь — и

 

результаты

 

(въ

 

отношеніи

 

здоровья)

 

были

 

превос-

ходны

 

и

 

совершенно

 

одинаковы

 

для

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ

 

сѣмянъ.

Здѣсь

 

Шампуазо

 

говоритъ

 

объ

 

уходѣ

 

за

 

червями

 

въ

 

округѣ

*)

 

Надаль

 

и

 

Шампз'азо

   

члены

 

Коммнссіи,

 

назначенной

 

Французской
Академіею

 

для

 

изслѣдованія

 

чахотки

 

червей.

Томъ

 

II.

 

—

 

Отд.

 

III.
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Филлппополисъ—

 

уходъ

 

совершенно

 

такой,

 

какъ

 

въ

 

Грузіи.

Статья

 

заимствована

 

изъ

 

Musee

 

des

 

Sciences.

 

")

Въ

 

смѣси

 

особенно

 

замѣчательны

 

статьи

 

«объ

 

употреб-

леніи

 

горячей

 

воды

 

(45

 

— 50°.R)

 

при

 

воспитанш

 

растеній — въ

горшкахъ»

 

по

 

способу

 

Лукаса,

 

Гогенгеймскаго

 

садовода.

 

При

этомъ

 

просятъ

 

дѣлать

 

наблюденія,

 

какія

 

именно

 

растенія

могутъ

 

выносить

 

такую

 

поливку? — Потомъ

 

статья

 

«о

 

приго-

товлены!

 

самопрѣлаго

 

корма».

 

Мы

 

приготовляли

 

самопрѣ-

лый

 

кориъ

 

по

 

прежде

 

извѣстному

 

способу,

 

а

 

здѣсь

 

предла-

гается

 

его

 

дѣлать

 

въ

 

скирдахъ,

 

на

 

пространствѣ,

 

напр.

 

около

сажени

 

(такое

 

основаніе

 

при

 

соразмѣрной

 

высотѣ

 

навѣрно

принято

 

для

 

болыпаго

 

скотоводства).

 

Иодъ

 

низъ

 

кладутъ

перекладины

 

и

 

въ

 

средннѣ

 

скирді.і,

 

для

 

прохода

 

воздуха,

оставляютъ

 

съ

 

низу

 

къ

 

верху

 

иустое

 

пространство,

 

въ

 

видѣ

трубы.

 

Достуиъ

 

воздуха

 

здѣсь

 

считается

 

замедляющим!»

броженіе,

 

а

 

соль

 

ускоряющим!..

 

Желательно,

 

чтобы

 

имѣю-

щіе

 

случай

 

испытать

 

этотъ

 

способъ

 

попробовали

 

и

 

о

 

послѣд-

ствіяхъ

 

сообщили.

 

Для

 

замедленія

 

броженія

 

и

 

приготовле-

нія

 

корма

 

въ

 

прокъ,

 

совѣтуютъ

 

меньше

 

поливать

 

скирды,

дѣлать

 

ихъ

 

въ

 

меньшемъ

 

размѣрѣ,

 

чаще

 

иеремѣшивать,

 

раз-

брасывать,

 

а

 

также

 

протыкать

 

въ

 

различныхъ

 

мѣстахъ

вилами.

 

Повторяемъ ,

 

что

 

на

 

этотъ

 

способъ

 

нужно

 

бы

 

было

обратить

 

особенное

 

вннманіе.

 

,(3ап.

 

Кавк.

 

Общ.

 

1859

 

г.

 

N

 

2.

сгр.

 

38—42).
Книжка

 

заканчиваетъ

 

отчетливымъ

 

разборомъ

 

днссертаціи

г.

 

Серебрякова

 

на

 

степень

 

Агронома

 

Горыгорѣцкаго

 

Инсти-

тута

 

«О

 

воздѣлываніи

 

табака».

 

Строгій

 

критикъ,

 

судя

 

по

дебюту

 

г.

 

Серебрякова,

 

надѣется

 

найти

 

въ

 

н.емъ

 

столько

 

же

дѣятельпаго,

 

сколько

 

плодотворнаго

 

сотрудника

 

на

 

дѣвст-

венномъ

 

еще

 

иолѣ

 

земледѣлія

 

и

 

промышленности

 

того

 

края.

По

 

нашему

 

мнѣнію,

 

эти

 

надежды

 

тѣмъ

 

болѣе

 

основательны,

что

 

г.

 

Серебряковъ

 

первый

 

агрономъ

 

-

 

туземецъ,

 

который

уже

 

разъ

 

блистательно

 

оправдалъ

 

надежды

 

своего

 

общества

и

 

его

 

знавшихъ;

 

онъ

 

больше

  

знаетъ

 

и

  

чувствует!»

 

нужды

*)

 

Странно,

 

что

 

Редакція ,

 

какъ

 

сказано

 

въ

 

примѣчаніи

 

къ

 

статьѣ,

считаетъ

 

неловкпмъ

 

заимствованіе: — одно

 

указавіе

 

на

 

то,

 

что

 

для

 

насъ

важно,

 

иногда

 

не

 

можетъ

 

имѣть

 

никакого

 

значеиія,

 

а

 

наше

 

дѣло

 

польза,

польза

 

и

 

польза.

 

Нельзя

 

же

 

обществу

 

наряжать

 

свою

 

Коммиееію,

 

и

 

не

много

 

проку ,

 

если

 

каждый

 

будетъ

 

жить

 

своимъ

 

только

 

домомъ.

 

Прим.
составит,

 

обозу.
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края

 

и,

 

принаукѣ,

 

вѣрнѣе

 

можетъ

 

указать

 

путь

 

къпрочнымъ

успѣхамъ,

 

которые

 

для

 

него

 

должны

 

имѣть

 

интересъ,

 

такъ

сказать,

 

родственный.

 

Въ

 

этомъ

 

мы

 

всегда

 

видимъ

 

рычагъ

сильнѣе,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

честолюбія

 

и

 

корысти.

Записки

 

Имп.

 

Казанскаго

 

Эк

 

ономи

 

ческ

 

а

 

го

Общества,

 

1859

 

г.

 

N

 

5.

За

 

продолженіемъ

 

отчета

 

о

 

Вятской

 

очередной

 

выставкѣ

сельскихъ

 

произведеній

 

въ

 

1858

 

г.

 

Барановскаго

 

,

 

слѣдуетъ

статейка

 

г.

 

Рогожина

 

«о

 

необходимости

 

открытія

 

и

 

развитія

промысловъ

 

въ

 

Орловскомъ

 

уѣздѣ,

 

особенно

 

лѣсныхъ

 

про-

мысловъ.»

 

Намъ

 

кажется,

 

не

 

совсѣмъ

 

справедлива,

 

между

 

про-

чимъ,

 

жалоба

 

на

 

упадокъ

 

бурлачества.

 

По

 

нашему

 

мнѣнію,

скорѣе

 

всего

 

ему -то

 

и

 

обязаны

 

жалки

 

мъ

 

состоя

 

ніемъ

 

земле-

дѣлія

 

въ

 

уѣздѣ;

 

поле

 

жъ

 

для

 

заработка,

 

особенно

 

въ

зимнее,

 

свободное

 

отъ

 

полевыхъ

 

работъ

 

время,

 

за

 

исклю-

ченіемъ

 

извозничества,

 

представляетъ

 

кромѣ

 

своего

 

и

 

сосѣд-

ній

 

край

 

—

 

Ветлуга,

 

Галпчъ

 

—

 

гдѣ

 

съ

 

пилой

 

и

 

топоромъ

 

прі-

обрѣтали

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

далеко

 

больше

 

бурлацкаго;

 

а

 

налѣто

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

рабочпхърукъ

 

недостаточно,

 

гдѣ,

 

кажется

 

,

среднимъ

 

числомъ

 

считается,

 

если

 

не

 

ошибаемся,

 

болѣе

 

десяти

десятинъ

 

на

 

душу. — Жалобы

 

на

 

особенное,

 

рѣзкое

 

безплодіе,

кажется,

 

также

 

не

 

совсѣмъ

 

основательны,

 

и

 

климатъ,

 

какъ

выражается,

 

г.

 

Рогожині

 

,

 

никакъ

 

не

 

составляетъ

 

непреодоли-

маго

 

препятствія

 

успѣхамъ

 

земледѣлія.

Затѣмъ

 

слѣдуетъ

 

статья

 

о

 

таможенныхъ

 

пошлинахъ

на

 

суровье

 

въ

 

Англіи ,

  

Фравціи

  

и

 

Россіи

 

—

 

г.

  

Степанова.

На

 

совершенно

 

справедливыя

 

жалобы

 

О.

 

Н.

 

С.относитель-

но

 

дурнаго

 

состоянія

 

дорогъ

 

и

 

злоупотребленія

 

въ

 

дорожныхъ

дѣлахъ,

 

что

 

онъпрекрасно

 

выражаетъ

 

въсвоихъ«нѣсколькихъ

словахъ

 

о

 

дорогахъ»

 

мы

 

позволяемъ

 

себѣ

 

замѣтить,

 

что

 

Мини-

стерство

 

Государственныхъ

 

Имуществъ

 

приняло

 

уже

 

съ

 

своей

стороны,

 

на

 

сколько

 

отъ

 

него

 

зависитъ,

 

мѣры

 

къ

 

улучшеніямъ

по

 

этой

 

части

 

(См.

 

Ж.

 

М.

 

Г.

 

И.

 

Циркулярныя

 

предписанія,

 

по

 

1

Деп.

 

Гос.

 

Им. 7

 

Апрѣля

 

— объ

 

установленіи

 

порядка

 

въ

 

отбыва-

ніи

 

сословіями

 

натуральныхъ

 

повинностей).

 

Нелишнимъ

 

счи-

таемъ

 

прибавить

 

здѣсь,

 

что

 

общество

 

сельскаго

 

хозяйства

 

въ

Царствѣ

 

Польскомъ

 

обратило

 

также

 

вниманіе

 

на

 

состоя-

ніе

 

второстепенныхъ

 

и

  

проселочныхъ

 

дорогъ

 

(главные

 

до-

*
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роги

 

тамъ

 

въ

 

вожделѣнномъ

 

состояпіп),

 

которыя

 

имѣютъ

такое

 

важное

 

значеніс

 

въ

 

хозяйствѣ.

 

На

 

одномъ

 

пзъ

 

засѣ-

даній

 

втораго

 

общаго

 

собраиія

 

этого

 

общества

 

обсуживалась

дорожная

 

часть,

 

содержаніе

 

п

 

улучшепіе

 

которой

 

основы-

валось

 

на

 

шарварковой

 

повинности.—

 

Въ

 

означенном- !»

 

засѣ-

дапіи

 

разбирали,

 

чего

 

именно

 

можно

 

ожидать

 

п

 

требовать

 

со

сторопы

 

сельскпхъ

 

обывателей

 

въ

 

этомъ

 

прсдметѣ.

 

Мы

 

upu-

ведемъ

 

здѣсь

 

одипъ

 

интересный

 

выводъ

 

застідаиія.

 

Если

 

бы

рабочіе

 

дни,

 

назначаемые

 

для

 

поддержанія

 

дорогъ,

 

обратить

въ

 

деньги,

 

представился

 

бы

 

капиталъ

 

въ

 

3,500,000

 

злотыхъ

5°/0

 

*)

 

отъ

 

70,000,000

 

злотыхъ.

 

Верста

 

шоссейной

 

дороги

втораго

 

разряда

 

обходится

 

въ

 

6,500 — 7,000

 

р.

 

и

 

потому

 

на

этотъ

 

капиталъ

 

можно

 

было

 

бы

 

шровестн

 

10

 

— 11,000

 

верстъ

шоссейной

 

дороги.

 

При

 

работахъ,

 

производимых!»

 

тамъ

 

шар-

варковою

 

повииностію

 

,

 

виродолженіи

 

14

 

лѣтъ

 

проведено

 

не-

миогимъ

 

менѣе

 

1,000

 

верстъ.

 

А

 

10— 11

 

тысячъ

 

верстъ

 

при

прежнеыъ

 

ходѣ

 

вещей,

 

съ

 

ііѣкоторыми

 

ббльшими

 

удобствами,

могли

 

бы

 

быть

 

окончены

 

не

 

равѣе

 

50 — 70

 

лѣтъ

 

(при

 

преж-

нихъ

 

условіяхъ

 

на

 

это

 

нужно

 

140

 

л.)

 

Интересующихся

 

знать

подробности

 

отсылаемъ

 

къВосгпікот

 

S.

 

Кг.

 

Maj.

 

1859

 

г).

Въ

 

приложеніп

 

къ

 

журналу

 

напечатано

 

продолжсніе

 

«ру-

ководства

 

къ

 

устройству

 

мукомольныхъ

 

мельннцъ».

 

П.

 

Заги-

бал

 

ов

 

а.

Roczniki

 

gospodarstwa

 

krajowego,

 

wydawane

 

przez

Towarzystwo

 

rolnicze

 

w

 

kr.

 

Polskicm.

 

T.

 

XXXV.

 

Poszytow

 

3.

Kwiecieri,

 

maj,

 

czcrwiec.

 

1859

 

r.

Главную

 

и

 

самую

 

интересную

 

часть

 

настоящего

 

тома

Рочниковъ

 

составляютъ

 

протоколы

 

засѣданій

 

въ

 

отдѣлеиіяхъ

Общества,

 

при

 

второмъ

 

Общемъ

 

Собраніи ,

 

бывшемъ

 

въ

Февралѣ

 

мѣсяцѣ.

 

Большая

 

часть

 

задачъ,

 

въ

 

рѣшеніи

 

кото-

рых!»

 

высказалось

 

столько

 

знанія

 

дѣла,

 

знанія

 

края,

 

опыт-

ности,

 

любви

 

къ

 

краю,

 

имѣют!»

 

пнтересъ

 

общій

 

и

 

заслуяш-

ваготъ

 

полнаго

 

впнманія

 

пашихъ

 

сельскихъ

 

хозяевъ.

 

Имѣ-

ющіе

 

возможность

 

прочитать

 

Рочники

 

иавѣрно

 

отдадутъ

этимъ

 

назидаиіямъ

 

должную

 

справедливость.

  

Большая

 

часть

*)

 

Предполагается

 

сдѣлать

 

заемъ,

 

при

 

которомъ

 

вся

 

работа

 

окончилась

 

бы
въ

 

7

 

лѣтъ,

 

и

 

при

  

этомъ

 

не

 

нужно

 

бы

 

было

 

отрывать

 

рабочихъ

 

рукъ.
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задачъ

 

приведены

 

къ

 

окончательному,

 

безанелляціонному

 

раз-

ръшснію;

 

при

 

разборѣ

 

другихъ

 

явплпсь

 

новые

 

вопросы,

 

ко-

торые

 

требуют

 

ь

 

дальнѣйшпхъ

 

нзслѣдованій,

 

опытовъ,

 

повѣ-

рокъ.

 

Но

 

главное,

 

что

 

здѣсь

 

пмЬетъ

 

интересъ,

 

это

 

не

 

столько

самый

 

выводъ, сколько

 

эти

 

посылки,это

 

богатство

 

матеріяловъ,

на

 

основаніи

 

которыхъ

 

созидается

 

рѣшеніе

 

вопроса.

 

Къ

 

со-

жалѣпію,

 

мѣсто

 

не

 

позволяетъ

 

иамъ

 

познакомить

 

читателя

во

 

всеіі

 

полнотѣ

 

съ

 

этпмп

 

данными,

 

и

 

мы

 

по

 

можемъ

 

не

 

вы-

разить

 

желанія,

 

чтобы

 

такія

 

статьи,

 

какъ

 

обсушденіе

 

вопро-

сов!,

 

«о

 

plaskiej

 

i

 

zagonowej

 

огсе;

 

о

 

uzyciu

 

wotow

 

lub

 

копі

do'uprawy;

 

о

 

stosunku

 

przestrzeni

 

ziemi,

 

pod

 

rozmaite

 

rosliny

przeznaczyc

 

sie

 

majacejj

 

о

 

uprawic

 

tytuniu,

 

о

 

wybijaniu

 

oleju,

въ

 

Апрѣльскоіі

 

кннжкѣ

 

по

 

отдѣленію

 

зсмледѣлія

 

пзложсн-

ныя,

 

или

 

опять

 

по

 

общему

 

отдѣлеиію,

 

что

 

напечатано

 

въ

книяскѣ

 

Майской

 

«о

 

stalych

 

robotnikach

 

w

 

gospodarstwach
bezpariszczyznianych;

 

о

 

podniesieniu

 

malych

 

gospodarstw;

 

о

urzadzeniu

 

pomocy

 

lekarskiej

 

dla

 

luda

 

wiejskiego;

 

о

 

ulepszeniu

stanu

 

traktow

 

drugiego

 

rzedu;

 

о

 

stosunkowej

 

produkcyi

 

ziarna

i

 

plodow

 

zwicrzecych;

 

о

 

maximum

 

dochodu

 

z

 

gruntu,—нельзя,

говоримъ,

 

не

 

пожелать,

 

чтобы

 

такія

 

статьи

 

явились

 

въ

 

перс-

водахъ

 

въ

 

пашихъ

 

журиалахъ.

 

Многое

 

было

 

бы

 

прямо

 

поучи-

тельно,

 

другое

 

повело

 

бы

 

къ

 

дальнейшему

 

развптію

 

и

 

уяспс-

нію

 

предмета— а

 

предметы

 

большею

 

частію,

 

какъ

 

видно

 

пзъ

заглавія,

 

первой

 

важности.

 

Засѣданія

 

административная

 

от-

дѣлопія

 

отличались

 

особенно

 

горячими

 

спорами;

 

но

 

и

 

эти

послѣдніе

 

привели

 

къ

 

убѣжденію,

 

что

 

Комитетъ

 

Общества
какъ

 

нельзя

 

больше

 

знаетъ

 

край

 

и

 

дѣйствуетъ

 

благоразумио,

такъ

 

какъ

 

всѣ

 

его

 

дѣііствія

 

и

 

распоряженія

 

признаны

 

вполнѣ

согласными

 

съ

 

средствами

 

Общества

 

и

 

нуждами

 

края

 

(Дѣйств.

Админ.

 

Отд.

 

см.

 

Іюньская

 

книжка).

Изъ

 

дѣйствій

 

Комитета

 

Общества,

 

о

 

которыхъ

 

извещается

въ

 

настоящихъ

 

киижкахъ,

 

видно,

 

что

 

делегаціи,

 

составлеп-

ііыя

 

для

 

блнжаіішаго

 

обсуждеиія

 

разлнчныхъ

 

предметовъ,

ведутъ

 

свои

 

работы

 

успѣшно.

 

Результаты

 

пхъ

 

дѣйствій

 

пе-

чатаются

 

въ

 

Рочнпкахъ

 

по

 

обсуаиеніп

 

Комптетомъ.

 

Отсюда
между

 

прочпмъ

 

мы

 

узнасмъ,

 

что

 

члепъ

 

Комитета

 

Валевскій

представил

 

ь

 

уже

 

какъ

 

замѣчапія

 

своп

 

о

 

хозяйстве

 

въ

 

Фоль-

варкѣ

 

Служсвскомъ(въВпллаяовскомъ

 

имѣніи

 

гр.

 

Авг.

 

Потоц-

каго),

 

такъ

 

нпроектъ

 

ведепія

 

его

 

иа

 

будущее

 

время,

 

какъ

 

хозяй-

ства

 

образцоваго

 

и

 

онытнаго.

 

—

 

Изъ

 

конкуррентовъ

 

на

 

хи-
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мика

 

Общества

 

избранъ

 

г.

 

Цихоцкій,

 

бывшій

 

лаборантъ

 

Ма-

римонтскаго

 

Института,

 

вслѣдствіе

 

диссертаціи

 

его

 

(на

 

кон-

курсъ)

 

о

 

произведенномъ

 

имъ

 

химическомъ

 

анализѣ,

 

подъ

девизомъ

 

«Nauki,

 

sztuki

 

і

 

przemysl

 

Jacza

 

sie

 

nierozerwanym
weziem».

 

—

 

На

 

мѣсто

 

г.

 

Грегоровича,

 

бывшего

 

редактора

Рочниковъ,

 

Комитетъ

 

не

 

могъ

 

выбрать

 

еще

 

никого

 

—

 

такъ

какъ

 

для

 

редактора

 

Сельскохозяйственнаго

 

журнала

 

необхо-

димы

 

полное,

 

основательное

 

научное

 

образованіе,

 

языкозна-

ніе,

 

способность

 

литератора,

 

который,

 

кромѣ

 

пера,

 

долженъ

знать

 

и

 

илугъ,

 

т.

 

е.

 

знать

 

въ

 

оовершенствѣ

 

и

 

сельско-хозяй-

ственную

 

практику.

 

Потому-то

 

Комитетъ

 

и

 

изъявляетъ,

 

что

ему

 

не

 

легко

 

найти

 

редактора,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

не

 

много

 

же

можетъ

 

быть

 

и

 

предложеній.

 

—

 

Въ

 

добавленіе

 

къ

 

прежнему

числу

 

оттисковъ

 

Рочниковъ

 

прошлаго

 

года

 

отпечатано

 

еще

600

 

экземпляровъ.

 

Съ

 

Іюля

 

мѣсяца,

 

сверхъ

 

настоящаго

 

вида

Рочниковъ,

 

будетъ

 

еще

 

выходить,

 

по

 

числу

 

пренумераторовъ,

представлеиныхъ

 

корреспондентами,

 

соответственное

 

число

экземпляровъ

 

журнала

 

на

 

бумагѣ

 

низшаго

 

сорта,

 

за

 

одинъ

 

рубль

восемь

 

гривенъ

 

въ

 

годъ. —

 

Представленный

 

Комитету

 

отдѣломъ

издателей

 

проэктъ

 

объ

 

изданіи

 

«Собранія

 

напоминаній

 

и

 

предо

стереженій

 

для

 

земледѣльцевъ»

 

(Zbior

 

przypomnien

 

i

 

przestrog

dla

 

rolnikow)

 

утверждепъ

 

и

 

на

 

покупку

 

для

 

этого

 

отдѣла

 

сочине-

ній,

 

которыя

 

онъ

 

находитъ

 

нужными

 

для

 

своего

 

руководства,

выдается

 

изъ

 

кассы

 

Общества

 

150

 

р.

 

сер.

 

Комитетъ

 

пріобрѣлъ

ностояннаго

 

корреспондента

 

въ

 

Данцигѣ

 

въ

 

лицѣ

 

г.

 

Маков-

скаго:

 

его

 

корреспонденй,ія

 

будетъ

 

печататься

 

въРочникахъ

и

 

газетахъ

 

—

 

статья

 

чрезвычайно

 

важная

 

для

 

торговли

 

сельско-

хозяйственными

 

произведеніями.

 

ТелеграФическія

 

депеши

изъ

 

Данцига

 

объ

 

экстренныхъ

 

случаяхъ

 

въ

 

торговлѣ

 

будутъ

сообщаться

 

и

 

сельскпмъ

 

хозяевамъ

 

безотлагательно.

 

Окруж-

нымъ

 

корреспондентамъ

 

разосланы

 

новыя

 

инструкціи

 

для

ихъ

 

дѣйствій;

 

для

 

Членовъ

 

Общества

 

составлены

 

указанія

и

 

замѣчанія

 

.относительно

 

производства

 

опытовъ

 

и

 

наблюдс-

ній

 

по

 

части

 

сельскаго

 

хозяйства;

 

составлены

 

инструкціи

для

 

желающихъ

 

заниматься

 

метеорологическими

 

наблюде-

ніями

 

и

 

др.

 

Дѣло

 

о

 

практикантахъ,

 

ремеслеяникахъ,

 

воспи-

тательныхъ

 

деревенскихъ

 

заведеніяхъ

 

идетъ

 

удовлетвори-

тельно.

 

—

 

Къ

 

Варшавской

 

выставкѣ

 

скотоводства

 

Комитетъ

сдѣлаетъ

 

свои

 

приготовленія.

 

—

 

Библіотека

 

Общества

 

съ

 

каж-

дымъ

 

мѣсяцемъ

 

обогащается.
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Нельзя

 

не

 

порадоваться

 

успѣхамъ

 

новорожденнаго

 

Обще-

ства

 

Сельскаго

 

Хозяйства.

 

И

 

всякій

 

навѣрно

 

скажетъ

 

вмѣстѣ

съ

 

Президентомъ

 

Общества,

 

граФомъ

 

Замойскимъ,

 

который

между

 

прочимъ

 

въ

 

своей

 

заключительной,

 

прощальной

 

рѣчи

втораго

 

Общаго

 

Собранія

 

изъясняетъ:

 

«Какое

 

отрадное

 

для

сердца

 

явленіе

 

представляетъ

 

это

 

собраніе,

 

какія

 

благія

 

цо-

слѣдствія

 

должно

 

пмѣть

 

стремленіе

 

Общества,

 

руководимаго

исключительною

 

пдеею

 

«общаго

 

блага»

 

основанною

 

на

 

чи-

стейшей

 

любви

 

къ

 

стране!

 

Но

 

наше

 

пробуждепіе,

 

не

 

должно

ограничиться

 

одними

 

звуками

 

речи,

 

одними

 

Формами

 

безъ

внутренняго

 

содержанія:

 

слова

 

пусть

 

дадутъ

 

первое

 

место

действіямъ

 

на

 

пользу

 

края;

 

нравственность

 

и

 

образованіе

проникающія

 

все

 

слои

 

Общества,

 

должны

 

помогать

 

преобра-

зованію

 

быта

 

нашего

 

и

 

содействовать

 

успехамъ

 

сельскаго

хозяйства.

 

Самое

 

лучшее

 

орудіо,

 

продолжаетъ

 

Председатель,

требуетъ

 

установки,

 

и

 

дьятели

 

должны

 

быть

 

людьми

 

доброй

волн.»

 

При

 

благоволенін

 

Монарха,

 

которымъ

 

осчастливлено

Общество,

 

при

 

горячемъ

 

сочувствіи

 

со

 

стороны,

 

вы

 

скажете,

что

 

благо

 

можетъ

 

твориться

 

немедленно,

 

— но

 

нетъ,

 

благія

начинанія

 

Общества

 

суть

 

только

 

иачпнанія.

 

и

 

они

 

приво-

дятся

 

въ

 

исполненіе

 

по

 

мЬрѣ

 

возможности.

Некоторые

 

изъ

 

объявлеиій

 

и

 

ннструкцій

 

Общества,

 

ио-

мещенныхъ

 

въ

 

настоящихъ

 

книжкахъ,

 

были

 

бы

 

инте-

ресны

 

для

 

нашихъ

 

сельскихъ

 

хозяевъ;

 

къ

 

сожаленію,

 

место

не

 

позволяетъ

 

распространяться

 

объ

 

нихъ!

Въ

 

Апрельской

 

книжке

 

помещено

 

донесеніе

 

делегаціи,

отправленной

 

Комитетомъ

 

па

 

Общее

 

Собраніе

 

Краковскаго

Общества

 

Сельскаго

 

Хозяйства,

 

где

 

можно

 

познакомиться

съ

 

исторіеіі

 

Краковскаго

 

Общества.

 

Статейка

 

эта

 

наверно

будетъ

 

помещена

 

въ

 

какомъ

 

нибудь

 

изъ

 

нашихъ

 

Сельско-

хозяйственныхъ

 

изданій,

 

какъ,

 

замЬтимъ

 

кстати,

 

и

 

начало

исторіи

 

Парижскаго

 

Общества

 

Сельскаго

 

Хозяйства

 

де

 

Ля-

верня,

 

что

 

любознательные

 

сельскіе

 

хозяева

 

могутъ

 

прочи-

тать

 

въ

 

первой

 

Іюньской

 

книжке

 

Revue

 

des

 

deux-mondes.

Мы

 

не

 

можемъ

 

не

 

обратить

 

вниманія

 

нашихъ

 

читателей

и

 

на

 

статью

 

молодаго

 

сельскаго

 

хозяина

 

г.

 

Ястржембовскаго

«Объ

 

учрежденіп

 

плодоперемепы

 

по

 

количеству

 

кормовыхъ

средствъ.

 

Подобныя

 

статьи,

 

какъ

 

въ

 

прежнихъ

 

книжкахъ

ответы

 

на

 

просьбу

 

какого-то

 

хозяина,

 

учреждающего

 

свое

хозяйство,

 

какъ

 

помещенныя

 

въ

 

настоящихъ

 

книжкахъ

 

пра-
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вила

 

.

 

объ

 

отношеніяхъ

 

пространства

 

земли,

 

назначаемаго

подъ

 

различныя

 

растенія,

 

пли

 

объ

 

отношеніяхъ

 

между

 

зер-

новыми

 

посевами

 

и

 

скотоводствомъ, — должны

 

иметь

 

осо-

бенный

 

интересъ

 

для

 

устраивающихъ

 

хозяйство.

 

Наша

 

ли-

тература

 

не

 

можетъ

 

похвалиться

 

богатствомъ

 

статей

 

по

 

ча-

сти

 

домоводства.

 

Здесь

 

интересно

 

также

 

разсужденіе

 

объ

 

ир-

ригаціи

 

на

 

Фольварке

 

Рытьянскомъ. —

 

По

 

поводу

 

текущихъ

сельско-хозяйственныхъ

 

вопросовъ,

 

г.

 

Эдмундъ

 

Ставискій

выказываетъ

 

особенное

 

располоѵкеніе

 

къ

 

большпмъ

 

хозяй-

ствамъ

 

и

 

къ

 

колонизаціи

 

или

 

разведенію

 

маленькихъ

 

хозяевъ,

бѣдныхъ

 

поселянъ.

 

Г.

 

Ставпскій

 

очень

 

хорошо

 

знает

 

ь

 

исто-

рію

 

сельскаго

 

хозяйства

 

Царства

 

Польскаго;

 

онъ,

 

можетъ

быть,

 

зпаетъ

 

и

 

исторію

 

хозяйства

 

всехъ

 

временъ

 

и

 

всѣхъ

народовъ;

 

знаетъ

 

—

 

какимъ

 

образомъ

 

составляются

 

большія

хозяйства,

 

и

 

отчего

 

страдаютъ

 

хозяева

 

маленькіе.

 

Оттого

и

 

непопятно,

 

почему

 

у

 

пего

 

является

 

расположеніе

 

къ

 

разъ-

единепію

 

маленькихъ

 

хозяевъ,

 

которые

 

въ

 

такомъ

 

случае,

при

 

свонхъ

 

нпчтожныхч.

 

средствахъ,

 

при

 

своемъ

 

жалкомъ

развитіи ,

 

должны

 

совершенно

 

затеряться?

 

При

 

непрерыв-

номъ

 

нравственпомъ

 

п

 

умственномъ

 

развитіи ,

 

къ

 

кото-

рому

 

въ

 

настоящее

 

время

 

дружно

 

двигается

 

все

 

чело-

вечество,

 

одно

 

только

 

соединеніе

 

мелкихъ

 

владеній

 

въ

 

боль-

шое

 

хозяйство

 

въ

 

состояніи

 

дать

 

возможность

 

въ

 

полной

мере

 

пользоваться

 

всеми

 

усовершенствованіями ,

 

которыя

вводятся

 

въ

 

хозяйство

 

и

 

которыхъ

 

такъ

 

много

 

поведетъ

 

за

собою

 

паръ,

 

а

 

также

 

различныя

 

силы

 

и

 

машины,

 

изобрѣ-

тасмыя

 

для

 

замены

 

рукъ

 

человеческихъ.

 

Если

 

мы

 

терпели

много

 

неудобствъ

 

отъ

 

совместнаго

 

пользованія

 

землей

 

во

времена

 

невежества,

 

то

 

жалко

 

отказываться

 

отъ

 

этого

 

спо-

соба

 

тогда,

 

когда

 

можно

 

уже

 

предвидеть

 

все

 

благо,

 

которое

лежить

 

въ

 

его

 

корне,

 

и

 

которымъ

 

человекъ

 

можетъ

 

восполь-

зоваться

 

съ

 

приближеніемъ

 

иъ

 

меру

 

возраста

 

возмужалости

гранианской.

 

Швеція,Норвсгія,

 

Соедипеиные

 

Штаты,

 

Швсіі-

царія,

 

берега

 

Эльбы

 

—

 

такъ

 

восхищаются

 

обособленными

 

хо-

зяевами.

 

Но

 

они

 

намъ

 

не

 

указъ;

 

мы,

 

кроме

 

того,

 

что

 

люди,

еще

 

Славяне,

 

—

 

въ

 

иасъ

 

не

 

такъ

 

силенъ

 

эгоизмъ

 

—

 

и

 

отдель-

ный,

 

изолированный

 

Славянинъ

 

едва

 

ли

 

даже

 

можетъ

 

удаться:

въ

 

немъ

 

очень

 

глубоко

 

чувство

 

общительности,

 

и

 

это

 

можетъ

быть

 

не

 

слабость

 

наша,

 

а

 

наша

 

сила,

 

наследіе

 

нашихъ

 

от-

цевъ,

 

которое

 

было

 

въ

 

залоге,

 

за

 

которое

 

мы

 

должны

  

были
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столько

 

платиться,

 

н

 

которое

 

скоро

 

должно

 

наконецъ

 

очис-

титься:— тогда-то

 

мы

 

будемъ

 

въсостоянін

 

пользоваться

 

кла-

домъ,

 

который

 

сокрытъ

 

въ

 

немъ.

Во

 

всемъ

 

этомъ

 

мы

 

несогласны

 

съ

 

мыслію

 

изъ

 

нЬсколь-
кихъ

 

малыхъ

 

хозяйствъ

 

составить

 

одно

 

большое,

 

для

 

того,

чтобы

 

оно

 

было

 

доступнее

 

улучшеніямъ.

 

Желаніе

 

это

 

про-

исходить

 

отъ

 

прежняго

 

взгляда

 

на

 

сельское

 

ішѣніе,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

предполагается

  

какъ

 

бы

  

независимое

 

существованіе,

которое

 

должно

 

иметь

 

все

 

свое:

 

машины,

 

мастеровъ

 

и

 

проч.

Такой

 

порядокъ

 

увеличивастъ

  

расходъ

  

ішЬпія,

  

а

 

следова-

тельно

 

ослабляетъ

 

его

 

доходъ.

  

Возьмемъдля

 

примера

 

моло-

тильную

 

машину,

 

выписанную

  

изъ

 

Англін,

 

стоимостію

  

въ

500

  

рублей.

   

Работая

   

7

 

месяцевъ,

 

она

 

можетъ

 

окупиться;

но,

 

если

 

она

 

имЬетъ

 

въ

 

имьніп

 

работы

 

только

  

на

 

15

 

дней,

она

 

доставить

 

пользы

 

всего

  

на

 

35

  

рублей,

  

следовательно,
хозяйство

 

именія

 

недостаточно

 

для

 

машины,

 

и

 

стало

  

быть

не

 

стоить

 

ее

 

заводить

 

и

 

следуетъ

 

оставаться

 

безь

  

машины.

Но

 

если

 

какой-либо

 

изъ

 

предпринимателей

  

купить

 

машину

и

 

обмолотитъ

 

хлѣбъ

 

у

 

14

 

такихъ

 

малыхъ

 

хозяйствъ,

 

какъ

приведенное

 

выше,

 

тогда

   

и

   

онъ

   

получить

   

значительную

пользу

 

отъ

 

машины,

 

п

 

небольшія

 

хозяйства

  

воспользуются

улучшеніемъ

 

агрономіи.

 

Отчего

 

небольшому

 

хозяину

 

и

 

ие

 

за-

вестись

 

молотительной,

 

чтобы

 

обмолотить

 

у

 

себя

 

и

  

у

 

сосе-

дей?

 

Отчего

 

же

 

въ

 

этихъ

 

видахъ

 

не

 

воспользоваться

 

локомо-

билемъ,

 

жатвенными

 

машинами

 

и

 

проч.

  

То

 

же

 

самое

 

можно

сказать

 

и

 

о

 

мастерахъ:

 

въ

 

маломъ

 

именіп

 

мастеру

 

мало

  

ра-

боты, —

 

зато

   

онъ

   

можетъ

   

работать

   

для

  

нЬеколькихъ

 

хо-

зяйствъ.

   

Положенію

 

этому

 

не

 

мало

 

найти

 

можно

 

примеровъ:

въ

  

окрестиостяхъ

 

Петербурга

  

Фермеры

 

побогаче

 

имътотъ

молотпльныя

 

машины,

 

и

 

ими

 

обмолачиваютъ,

 

кроме

 

своего

хлѣба,

 

хлебъ

 

неболыиихъ

 

Фермъ

 

и колоиистовъ;

 

въ

 

Херсон-

ской

   

Губерніи

 

съ

 

тою

 

же

 

целію

 

заводятъ

 

паровыя

 

моло-

тильныя

 

п

 

жатвенныя

 

машины.

   

Въ

 

колоніяхъМеииоинтовь

въ

  

Таврической

 

Губернін

  

мастера

   

существуютъ

   

отдельно

отъ

 

хлебопашцевъ,

 

—

 

это

 

старшіе

 

сыновья

 

колоиистовъ,

 

у

 

ко-

торыхъ

 

младшіе

 

наследуютъ

 

отцу

 

па

 

правЬ

 

майората.

 

Первые

учатся

 

мастерствамъ

 

и

 

заводскому

 

делу,

 

—

 

изъ

 

иихътакимъ

образомъ

 

уже

 

составилась

 

особая

 

колоиія,

 

которая

 

и

 

названа

Гальбпітадтъ,

 

въ

 

отличіе

 

отъ

 

прочихь,

 

чисто

 

земледельчес-

кихъ

 

поселеніЙ.

   

Въ

 

Гальбштадте

 

находятся

 

лавки,

  

мастер-
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скія,

 

заводы

 

—

 

винокуренный,

 

пивоваренный,

 

суконная

 

Фа-

брика

 

и

 

другія.

Заграничное

 

сельско-хозяйственное

 

обозреніе

 

г.

 

Мото-

славскаго

 

въ

 

Іюльской

 

книжке

 

и

 

извлеченія

 

изъ

 

иностран-

ныхъ

 

журналовъ

 

въ

 

Майской

 

имеютъ

 

живой

 

интересъ

 

и

свежесть.

Въ

 

отделе

 

смеси

 

Апрельской

 

книжки

 

интересна

 

статья

г.

 

Ваги

 

—

 

о

 

различныхъ

 

маленькихъ

 

видахъ

 

саранчи,

 

назы-

ваемыхъ

 

кониками,

 

или

 

травяной

 

кобылкой,

 

которые

 

также

могутъ

 

вредить

 

посевамъ.

 

Въ

 

Майской

 

книжке

 

представлено

описаніе

 

и

 

рисунокъ

 

круглыхъ

 

подъемныхъ

 

яслей

 

для

 

овецъ,

которыя

 

можно

 

бы

 

рекомендовать

 

съ

 

некоторымъ

 

изменс-

ніемъ

 

въ

 

устройстве

 

дна.

 

Этотъ

 

отделъ

 

особенно

 

богатъ

въ

 

книжке

 

Іюльской.

 

Особенное

 

вниманіе

 

здесь

 

обращаютъ

на

 

себя

 

инструкція

 

къ

 

уходу

 

за

 

шелковичнымъ

 

червемъ,

 

о

приготовлении

 

Швейцарскаго

 

сыра

 

и

 

о

 

молочности

 

Голланд-

скихъ

 

коровъ.

Окружныя

 

корреспонденціи

 

вполне

 

обрисовываютъ состо-

яние

 

края

 

въ

 

сельско-хозяйствепномъ

 

отношеніи,

 

со

 

всеми

вліяніями,

 

отъ

 

которыхъ

 

оно

 

находится

 

въ

 

большей

 

или

меньшей

 

зависимости,

 

и

 

со

 

всеми

 

надеждами,

 

которыя

 

стоять

впереди.



ОТДЪІЕШЕ

 

IV.

С

 

М

 

Ѣ

 

С

 

ь.

О

 

разеолѣ

 

для

 

соленія

 

мяса.

 

—

 

Неискусное

 

нриготовленіе

разсо.іа

 

для

 

соленія

 

мяса

 

п

 

рыбъ

 

имеетъ

 

то

 

неудобство,

 

что

мясо

 

уступаетъ

 

разсолу

 

чуть

 

не

 

весь

 

свой

 

сокъ,

 

оставляя

 

въ

себе

 

лишь

 

волокна.

 

Въ

 

Журнале

 

Общеполезныхъ

 

Сведеній
мы

 

находимъ

 

рецептъ

 

на

 

разсолъ ,

 

устраняющий

 

это

 

не-

удобство:

Нужно

 

вскипятить

 

10

 

Фунтовъ

 

воды,

 

растворивъ

 

въ

 

ней

предварительно

 

2

 

Фунта

 

соли,

 

12

 

золотниковъ

 

селитры

 

и

 

24
золотника

 

сахарнаго

 

сиропа.

 

При

 

кипеніи

 

раствора

 

снимаютъ

пену;

 

потомъ

 

его

 

охлаждаютъ

 

и

 

употребляютъ

 

по

 

назначе-

нію.

 

Надобно

 

замЬтить,

 

что

 

укладка

 

мяса,

 

обращаемаго

 

въ

солонину,

 

подчиняется

 

тоже

 

правиламъ,

 

которыя

 

все

 

соеди-

няются

 

въ

 

томъ,

 

чтобъ

 

разсолъ

 

проникалъ

 

между

 

всеми

 

кус-

ками

 

и

 

не

 

быль

 

положенъ

 

въ

 

излишнемъ

 

количестве.
Если,

 

по

 

израсходовали

 

солонины,

 

разсолъ

 

желательно

употребить

 

для

 

новаго

 

соленія,

 

то

 

его

 

следуетъ

 

вскипятить

и

 

очистить

 

отъ

 

пѣны.

 

Признакомъ

 

негодности

 

разсола — его

склизистость

 

по

 

очистке

 

отъ

 

пены.

                 

(Ж.

 

О.

 

С.J

О

 

Литовскихъ

 

блюдахъ.

 

—

 

Литовцы

 

и

 

Самогиты ,

 

кроме

блюдъ,

 

или

 

собственно

 

кушанья,

 

употребляемаго

 

другими

 

на-

родами,

 

имѣютъ

 

и

 

свои

 

исключительныя.

 

Хлддншъ

 

(холодецъ)
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составляется

 

изъ

 

крошеной

 

отваренной

 

свеклы,

 

крутоваре-

ныхъ

 

янць,

 

раковъ,

 

телятины

 

:

 

все

 

это

 

приправляется

 

сме-

таною,

 

свежими

 

огурцами

 

и

 

укрономъ.

 

Но

 

такая

 

окрошка

 

еще

не

 

была

 

бы

 

холодникомъ,

 

если

 

бъ

 

она

 

действительно

 

не

 

была

холодною,

 

и

 

для

 

этого,

 

когда

 

подаютъ

 

на

 

столъ,

 

кладутъ

 

въ

нее

 

и

 

кусокъ

 

льду.

 

Верещака

 

есть

 

не

 

иное

 

что,

 

какъ

 

жареное

на

 

масле

 

свиное

 

сало,

 

приправленное

 

соусомъ

 

съ

 

лукомъ.

(Это

 

кушанье

 

простонародное).

 

Юшчикъ

 

—

 

кисловатый

 

супь

изъ

 

гусиной

 

или

 

поросячей

 

крови

 

и

 

потроховъ

 

—

 

съ

 

при-

месью

 

муки.

 

По

 

местному

 

обычаю

 

простаго

 

народа,

 

сунъ

такой

 

принятъ

 

за

 

символъ

 

отказа

 

сватующемуся

 

жениху,

какъ

 

напротпвъ

 

Шупеня,

 

то

 

есть,

 

ячневая

 

каша

 

съгорохомъ,

приправленная

 

свежимъ

 

свинымъ

 

саломъ,

 

выражаетъ

 

къ

 

не-

му

 

расположеніе;

 

а

 

если

 

въ

 

миске

 

съ

 

этой

 

кашею

 

воткнуть

хвость

 

поросенка,

 

то

 

это

 

знакъ

 

полнаго

 

согласія

 

на

 

предло-

женіе

 

жениха.

 

Самое

 

обыкновенное

 

кушанье

 

Литовцевъ

 

Пен-

сакъ

 

—

 

изъ

 

толченнаго

 

ячменя

 

и

 

гороху— родъ

 

соуса.

 

Коно-

плянники

 

—

 

пироги

 

изъ

 

ячменной

 

муки,

 

пополамъ

 

съ

 

толче-

ною

 

коноплей.

 

Скабепутра:

 

это

 

вареный

 

картофель,

 

со

 

све-

клою,

 

лесными

 

грушами,

 

ячневою

 

или

 

гречневого'

 

крупой,

 

съ

приправами

 

нзъ

 

перца

 

и

 

другнхъ

 

пряностей,

 

въкисломъ

 

мо-

локе.

 

Кушанье

 

это

 

получасть

 

настоящій

 

вкусъ

 

не

 

раньше,

какъ

 

черезь

 

несколько

 

дней

 

после

 

приготовленія

 

его.

Изъ

 

Сейненскаго

 

уезда

 

пишутъ:

Во

 

всей

 

стране

 

едва

 

ли

 

отыщется

 

уголокъ

 

беднее

 

и

 

не-

счастнее

 

нашего

 

околотка.

 

Но,

 

по

 

естественному

 

порядку

 

ве-

щей,

 

тягостное

 

положеніе

 

и

 

необходимо

 

для

 

того,

 

чтобъ

прійти

 

къ

 

благопріятнымъ

 

последствіямъ.

 

Это

 

практически

подтвердилось

 

на

 

ярмарке

 

и

 

сельской

 

выставке

 

въ

 

Ловичѣ,.

где

 

въ

 

этотъ

 

разъ

 

не

 

замечено

 

ни

 

бэзарнаго

 

разгулу,

 

ни

 

мо-

товства

 

н

 

расточительности,

 

безъ

 

коихъ

 

доселѣ

 

не

 

обходи-

лось

 

въ

 

подобныхъ

 

случаяхъ.

 

Можно-ль

 

не

 

порадоваться

 

та-

кой

 

перемЬне,

 

и

 

какъ

 

не

 

назвать

 

этого

 

прогрессомь!

 

Для

ревнителя

 

обществеиныхъ

 

успеховъ

 

нѣтъ

 

ничего

 

утеши-
тельнее,

 

какъ

 

въ

 

соотчпчахъ

 

видеть

 

трудолюбивыхъ

 

пчел

 

ь,

исключительно

 

иреданныхъ

 

трудамъ

 

п

 

пользе,

 

а

 

небезплод-
нымъ

 

усиліямъ

 

эгоизма,

 

которыя,

 

сосредоточивая

 

въ

 

пемно-

гіе

 

центры

 

тысячи

 

жалкпхъ

 

достояпііі,

 

пе

 

только

 

не

 

подви-

гаютъ

 

общаго

 

блага

 

впередъ,

 

а

 

еще

 

задеряспваютъ,

 

или

 

даже

отталкиваютъ

 

его

 

назадъ.
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Почва

 

здешняя

 

плодородна,

 

производить

 

достаточное

 

ко-

личество

 

ржи,

 

отличный

 

картофель

 

и

 

легко

 

могла

 

бы

 

про-

кармливать

 

значительныя

 

стада

 

скота,

 

не

 

говоря

 

уже

 

о

 

со-

держаніп

 

людности.

 

Отчего

 

же

 

такъ

 

часто

 

округъ

 

этотъ

 

под-

вержеиъ

 

бываетъ

 

голоду?

 

Нельзя

 

пріискать

 

другой

 

причины

для

 

этого,

 

какъ

 

множество

 

болынихъ

 

именій,

 

которыя

 

пахо-

дятъ

 

лучшіи

 

сбыть

 

нзлишняго

 

хлеба

 

въ

 

виде

 

водки,

 

не

 

за-

меняющей

 

пищи,

 

въ

 

случае

 

всеобщихч.

 

недостатковъ.

Изъ

 

статпстическихъ

 

ведомостей

 

видно,

 

что

 

населеніс

здешнее

 

не

 

увеличивается,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

местность

представляетъ

 

для

 

этого

 

все

 

нужный

 

условія.

 

По

 

удостове-

рению

 

политической

 

экопоміп ,

 

развнтіе

 

людности

 

происхо-

дить

 

объ-руку

 

съ

 

развитіемъ

 

искусственных!,

 

способов!,

земледелія:

 

но

 

законь

 

этотъ,

 

очевидно,

 

должепъ

 

терять

 

свою

силу,

 

когда

 

обиліе

 

жизненныхъ

 

прппасовъ

 

принпмаетъ

 

лож-

ное

 

направленіе,

 

исчезая

 

въвинокуренныхъ

 

заводахъ.

 

Тогда,

и

 

при

 

величайшихъ

 

успехахъ

 

сельскаго

 

хозяйства,

 

не

 

толь-

ко

 

невозможно

 

размноженіе

 

жителей,

 

а

 

еще

 

скорее

 

ожидать

можно

 

упадка

 

людности,

 

чему

 

примером!,

 

здешній

 

округъ.

Если-бъ

 

любознательный

 

медикъ

 

со

 

всей

 

вниматсльно-

стію

 

вошелъ

 

въ

 

причины

 

смертности

 

въ

 

рабочемъ

 

сословін,

удостоверился

 

бы,

 

что

 

только

 

десятая

 

либо

 

двадцатая

 

часть

умирающих!,

 

подвергается

 

естественной

 

смерти,

 

а

 

прочіе

гибнуть

 

жертвами

 

невежества

 

и

 

упрямства,

 

пользуясь

 

въ

 

бо-

лезни

 

водкою.

 

Сколько

 

молодыхъ

 

поселянокъ

 

умираетъ

 

еже-

годно

 

отъ

 

такъ-называемоіі

 

троянки,

 

т.-е.

 

водки,

 

тушоной

 

въ

тесте

 

пекущагося

 

хлеба,

 

закупоренной

 

въ

 

бутылке, съ

 

кор-

нями!

 

У

 

простонароділ

 

существуешь

 

жалкій

 

предразеудокъ,

будто

 

роднльницамъ,

 

для

 

подкрепленія

 

силъ,

 

необходимо

 

да-

вать

 

этотъ

 

крепкій

 

напитокь,

 

такъ

 

же

 

точно,

 

какъ

 

и

 

въ

 

дру-

гпхъ

 

болезняхъ.

 

Хотя

 

опыты

 

н

 

красноречиво

 

говорятъпро-

тивъ

 

этой

 

меры

 

,

 

по

 

у

 

простолюдина

 

своя

 

логика.

 

Если

 

отъ

троянки

 

последовала

 

смерть,

 

они

 

говорятъ:

 

видно

 

по

 

всему,

что

 

болезнь

 

была

 

на

 

смерть,

 

когда

 

и

 

троянка

 

не

 

спасла.

Если

 

жъ

 

больной

 

вь

 

состояніи

 

былъ

 

перенеси,

 

лекарство,

они

 

указываюсь

 

на

 

это,

 

какъ

 

на

 

целебную

 

силу

 

вод-

ки.

 

Гибельность

 

заблужденія

 

распространяешь

 

действія

 

своп

и

 

па

 

младенцев!..

 

Когда

 

отъ

 

троянки

 

у

 

матери

 

портится

 

мо-

локо,

 

и

 

дитя

 

подвергается

 

безеоннице,

 

плачетъ,

 

тогда

 

вину

сваливаютъ

 

на

 

малый

 

пріемъ

 

водки:

  

отъ

 

достаточиаго

 

коли-
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честаа,

 

по

 

местному

 

понятію,

 

дитя

 

спало

 

бы

 

и

 

было

 

бы

 

по-

койно....

 

Постигла

 

младенца

 

горячка,

 

бабушки

 

и

 

кумушки

 

со-

ветуютъ

 

натирать

 

дитяти

 

водкою

 

грудь,

 

спину,

 

голову,

 

а

 

это

оканчивается

 

судорогами

 

и

 

смертью.

 

Вотъ

 

одинъ

 

изъ

 

техъ

смертовосныхъ

 

предразсудковь ,

 

которые

 

останавливаютъ

расширеніе

 

людности

 

въ

 

окрестностяхъ

 

Ловича.

Въ

 

начале

 

текущаго

 

столЬтія

 

изобретенъ,

 

какъ

 

извест-
но,

 

ткацкій

 

станокъ.

 

Первою

 

наградою

 

изобретателю

 

была

предположена

 

смерть,

 

потому-что

 

10.000

 

рабочихъ

 

должны

были

 

остаться

 

безъ

 

занятій.

 

Къ

 

счастію,

 

поучастію

 

полиціи

и

 

жандармовъ,

 

дело

 

ограничилось

 

изломаніемъ

 

оконъ

 

г.

 

Жа-
карда.

 

Однако

 

жъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

вознагражденіе

 

отъ

 

прави-

тельства,

 

ве

 

смотря

 

на

 

обратное

 

вліяніе

 

изобретенія,

 

которое

не

 

10.000,

 

а

 

милліону

 

людей

 

дало

 

работу

 

(въ

 

одномъ

 

Ліонѣ

ткацкіе

 

станки

 

заннмаютъ

 

200,000

 

рукъ),

 

которое

 

многіе

 

го-

рода,

 

въ

 

томъ

 

числе

 

и

 

у

 

насъ

 

Лодзь

 

и

 

другіе,

 

поставило

 

въ

цветущее

 

положеніе,

 

словомъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

высокую

 

сте-

пень

 

общеполезности

 

мысли,

 

Жакардъ

 

умерь

 

въ

 

недостат-

кахъ.

 

Въ

 

знакъ

 

посмертной

 

благодарности,

 

теперь

 

въ

 

Ліоне
воздвигаютъ

 

этому

 

человеку

 

памятникъ!

 

Наподобіе

 

этого

случилось

 

у

 

насъ

 

съ

 

г.

 

Штейнкеллеромъ.

 

Онъ

 

употребилъ

все

 

своетіменіе

 

для

 

общей

 

пользы,

 

усиливаясь

 

осуществить

мысль

 

о

 

сооруженіи

 

железной

 

дороги

 

между

 

Варшавою

 

и

Краковомъ.

 

Те

 

самые,

 

которые

 

теиерь

 

величайшую

 

пользу

отъ

 

этого

 

сообщенія

 

получаютъ,

 

боль-е

 

другихъ

 

и

 

противо-

действовали

 

проекту.

 

Чтб

 

мы

 

будемъ

 

возить

 

по

 

этой

 

линіи?
Кто

 

будетъ

 

ездить

 

между

 

этими

 

пунктами?

 

Какіе

 

нужны

 

про-

центы,

 

для

 

погашені

 

я

 

огромныхъ

 

капиталовъ

 

ио

 

сооруженію
дороги?

 

Вотъ

 

вопросы,

 

коими

 

противники

 

проекта

 

остана-

вливали

 

предпріятіе.

 

Точно

 

такія

 

жъ

 

возраженія

 

встретятъ

 

и

железную

 

дорогу

 

къ

 

Лембергу,

 

точно

 

такъ

 

же

 

оспаривать

будутъ

 

линію

 

отъ

 

Гродна

 

до

 

Маріямполя

 

(12

 

миль) — черезъ

Сейны,

 

Мацковъ,

 

Кальварію,

 

которая

 

стране,

 

особенно

 

Фа-

бричнымъ

 

городамъ,

 

каковы

 

Лодзь,

 

Варшава

 

и

 

другіе,

 

при-

несла

 

бы

 

величайшую

 

пользу.

Известно,

 

сколько

 

растрачивалось

 

капиталовъ

 

для

 

откры-

ла

 

паровыхъ

 

сообщеній

 

на

 

Впслѣ.

 

Купецъ,

 

доставлявшій
товаръ

 

сюда

 

изъ

 

Англіи,

 

долженъ

 

былъ

 

запасаться

 

имъ

 

на

целый

 

годъи,

 

издержавши

 

на

 

закупку

 

15.000

 

р.,

 

не

 

считать

себя

 

его

 

хозяиномъ,

 

пока

 

онъ

 

доставится

 

въ

 

Гданскъ,

 

пока
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на

 

берлинкахъ

 

переправится

 

внутрь

 

страны,

 

перенеся

 

без-

вѣтрія

 

и

 

безводія,

 

пока,

 

иногда

 

въ

 

самую

 

глубокую

 

осень, до-

стигнетъ

 

онъ

 

Варшавы,

 

или

 

жедовершитъ

 

путь

 

нателѣгахъ

и

 

на

 

саняхъ.

 

Теперь,

 

напротив

 

ь,

 

владѣлецъ

 

товара

 

знаетъ

день,

 

даже

 

часъ

 

прибытія

 

посылки,

 

и

 

иритомъ

 

не

 

одинъ

 

обо-

ротъ

 

сдѣлать

 

можетъ

 

въ

 

теченіе

 

года.

 

Какъ"

 

же

 

не

 

чувство-

вать

 

признательности

 

къ

 

вводителямъ

 

всего

 

полезнаго?

 

Вза-
мѣнъ

 

того ,

 

нововведенія

 

устрашаютъ

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

большинство

 

рабочихъ

 

сословій.

 

Но

 

истинныхъ

 

патріотовъ
не

 

должны

 

останавливать

 

эти

 

трудности;

 

въ

 

нротпвномъ

 

слу-

чаѣ

 

человѣчество

 

никогда

 

не

 

избавилось

 

бы

 

отъ

 

страданій
невѣжества.

Нѣкто

 

IJ.

 

3.

 

обнародовалъ

 

употребляемый

 

Варнавинскимн

жителями

 

способъ

 

защиты

 

посѣвовъ

 

овса

 

отъ

 

зайцевъ.

 

Зад-

Hie

 

концы

 

полосъ

 

посѣва

 

они

 

огораживаютъ

 

аршинными

 

ко-

лышками

 

,

 

съ

 

промежутками

 

отъ

 

двухъ

 

до

 

трехъ

 

сажснъ

 

и

протягиваютъ

 

понимъ,въвидѣ

 

перекладинъ,линіи

 

лыкъ

 

или

мочалы,

 

не

 

заботясь

 

отомъ,

 

чтобы

 

хищнику

 

сдѣлать

 

затруд-

нительнымъ

 

входъ

 

въ

 

овесъ.

 

Но,къудивленію,

 

сентименталь-

ной

 

ограды

 

этой

 

всегда

 

достаточно

 

для

 

защиты

 

поля.

 

Тру-
сость

 

непріятеля

 

вероятно

 

указываетъ

 

ему

 

тутъ

 

больше

 

опас-

ности,

 

нежели

 

сколько

 

есть

 

ея

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ.

fRocmpoMCitin

 

Губ.

 

Вѣдомости).

Г.

 

Ковригннъ

 

въ

 

запрошломъ

 

году,

 

вслѣдствіе

 

спора

 

съ

нѣкоторыми

 

сельскими

 

хозяевыми ,

 

предпринялъ

 

опытомъ

доказать

 

возможность

 

разводить

 

табакъ

 

—

 

въ

 

Олонецкой

 

гу-

берніи.

 

По

 

печатнымъ

 

наставленіямъ

 

онъ

 

и

 

приступилъ

 

къ

дѣлу,

 

выписавъ

 

сѣмена

 

изъ

 

Варшавы

 

(сѣм.

 

депо

 

Франца

 

Кар-

лова

 

Бецгольда,

 

на

 

Сенаторской

 

улицѣ

 

въ

 

д.

 

Данельскаго,

подъ

 

JW

 

471).

 

Въ

 

Августѣ

 

мѣеяцѣ

 

табакъ

 

его

 

уже

 

отцвѣлъ

и

 

далъ

 

зрѣлое

 

сѣмя.

Если

 

г.Ковригннъ

 

заслуживает!,

 

признательность,

 

то

 

преи-

мущественно

 

за

 

обнародование

 

своего

 

опыта.

 

Настало

 

время,

когда

 

и

 

мелочи

 

полезныя

 

не

 

должны

 

увядать

 

вътѣни

 

невѣдѣ-

нія.

 

Иногда

 

мелочь

 

есть

 

не

 

иное

 

что,

 

какъ

 

зерно

 

великолѣп-

наго

 

растенія.. .

 

Величественный

 

дубъ,

 

пережившій

 

столѣтія

и

 

услаждавший

 

своей

 

сѣнью

 

многія

 

поколѣнія,

 

обязанъ

 

нача-

ломъ

 

своимъ

 

—

 

одному

 

скромному

 

жолудю.

 

Почему

 

знать,

быть

 

можетъ

 

этотъ

 

случайный

 

опытъ

 

разовьетъ

 

столь

 

важный

продуктъ

  

и

 

въ

 

Олонецкой

 

губерніи

 

не

 

хуже,

  

какъ

 

онъ

 

раз-



18 смисъ.

вился

 

въ

 

Саратовской,

 

гдѣ

 

десятина

 

(2,4-00

 

кв.

 

саж.)

 

даетъ

 

до

75

 

пудъ

 

табаку,

 

то-есть,

 

до

 

150

 

р.

 

с.

Тотъ

 

же

 

ревнитель

 

отечественных!,

 

прогрессовъ

 

обнаро-

довалъ

 

и

 

другой

 

свой

 

опытъ—посѣвъ

 

цикорія

 

вътойже

 

сѣ-

верной

 

местности.

 

Моченіемъ

 

въ

 

водѣ

 

вызвавъ

 

ростки

 

изъ

сѣмянъ,

 

онъ

 

разсадилъ

 

ихъ

 

точно

 

такъ,

 

какъ

 

садятъ

 

свеклу,

морковь

 

и

 

пр.

 

и

 

такъ

 

же

 

точно

 

поливалъ

 

ихъ

 

и

 

пололъ.

 

Ци-

корій

 

въ

 

концѣ

 

Августа

 

уже

 

былъ

 

готовъ.

 

—

 

Это

 

также

 

не-

маловажная

 

статья

 

въ

 

сельскомъ

 

быту.

    

(Олон.

 

Губ.

 

Вѣд.)

Сосѣдство

 

съ

 

Херсонскими

 

степями

 

съ

 

нъжотораго

 

вре-

мени

 

имѣстъ

 

весьма

 

неутѣшптельное

 

вліяніе

 

на

 

земледѣліе

Екатеринополя

 

и

 

дальппхъ

 

его

 

окрестностей.

 

Въ1855 — 6

 

—

 

8
годахъ

 

залетала

 

туда

 

саранча—

 

этотъ

 

страшный,

 

неумолимый

и

 

неотразимый

 

бичъ.
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СТЕІШІЪ

 

МИХАЙЛОВИЧЪ

 

УСОВЪ.

26

 

Іюня

 

1859

 

года

 

безпощадная

 

холера

 

отняла

 

на

 

сѣ-

верѣ

 

у

 

русскаго

 

сельскаго

 

хозяйства

 

перваго

 

его

 

двига-

теля,

 

профессора

 

С.

 

Петербургскаго

 

Университета

 

Степана
Михайловича

 

Усова,

 

болЬзнь

 

котораго

 

не

 

продолжалась

 

и

сутокъ.

 

Вся

 

мыслящая

 

Россія

 

знала

 

покойнаго,

 

знали

 

его

и

 

за

 

границей.

 

Россія

 

знала

 

его

 

не

 

только

 

какъ

 

профессора,

но

 

и

 

какъ

 

перваго

 

редактора

 

«Земледѣльческой

 

Газеты»

 

п

«Посредника»,

 

а

 

въ

 

поел ѣдствіи

 

«Трудовъ»

 

И.

 

В.

 

Э.

 

Обще-

ства.

Намъ

 

представляется

 

горестно- лестный

 

случай

 

пере-

дать

 

читателямъ

 

нѣкоторыя

 

подробности

 

о

 

жизни

 

чело-

века,

 

знаменитаго

 

по

 

своему

 

необъятному

 

а

 

многостороннему

образованію,

 

которое

 

высказывалъ

 

онъ

 

скромнымъ,

 

но

существенньшъ

 

образомъ

 

только

 

въ

 

дѣлахъ

 

епеціальныхъ,

отчего

 

многіе

 

и

 

не

 

понимали

 

всѣхъ

 

его

 

достоинствъ.

 

Я

 

былъ
ученикомъ

 

С.

 

М.Усова

 

по

 

университету;

 

потомъ,

 

въ

 

про-

долженіе

 

1 0

 

лѣтъ ,

 

участвовалъ

 

въ

 

его

 

литературныхъ

 

заня-

тіяхъ;

 

быль,

 

наконецъ,

 

нечуждъ

 

его

 

семейства,

 

и

 

потому

имѣлъ

 

возможность

 

знать

 

покойнаго

 

во

 

всѣхъ

 

Фазахъ

 

его

дѣятельности.

 

Непростительно

 

было

 

бы,

 

какъ

 

передъ

 

пра-

хомъ

 

труженика,

 

такъ

 

и

 

передъ

 

обществомъ — умолчать

о

 

жизни,

 

которая

 

была

 

не

 

только

 

безвредною,

 

но

 

въ

 

вы-

сокой

 

степени

 

полезною.

Степанъ

 

Михайловичъ

 

Усовъ

 

род.

 

23

 

Декабря

 

1797
г.

 

въ

 

С.

 

Петербургѣ.

 

Окончательное

 

образованіѳ

 

получилъ

онъ

 

въ

 

С.

 

Петербургскомъ

 

Университетѣ,

 

гдѣ

 

удостоился

Томъ

 

II.

 

—

 

Отд.

 

IV.

             

.

                                        

.

    

12



20

                                     

смѣсь.

ученыхъ

 

званій

 

кандидата

 

и

 

магистра

 

философіи.

 

По

 

выхо-

дѣизъ

 

университета,

 

въ

 

1822

 

году

 

С.

 

М.

 

Усовъ

 

остался

 

при

торговыхъ

 

дѣлахъ

 

своего

 

отца,

 

наперекоръ

 

всеобщему
стремленію

 

къ

 

канцелярской

 

службѣ.

 

Между

 

тѣмъ

 

склон-

ность

 

заставила

 

его

 

заняться

 

естественными

 

и

 

техниче-

скими

 

науками,

 

и

 

съ

 

этой

 

цѣлью

 

С.

 

М.

 

сталъ

 

носѣщать

лекціи

 

проФессоровъ.

 

Въ

 

1

 

834

 

г.,

 

когда

 

граФЪ

 

Канкринъ,

тогдашній

 

Министръ

 

Финансовъ,

 

пріискивалъ

 

редактора

для

 

основанія

 

и

 

изданія

 

«Земледѣльческой

 

Газеты»,

 

ему

представили

 

Усова,

 

который

 

и

 

былъ

 

утвержденъ

 

въ

 

этой

должности.

 

Гр.

 

КанкринъиГр.

 

Н.

 

С.

 

Мордвиновъ,

 

принимая

живое

 

участіе

 

въ

 

«Земледѣльческой

 

Газетѣ»,

 

удостоивали

Усова

 

самымъ

 

искреннимъ

 

расположеніемъ,

 

которое

 

не

измѣнялось

 

до

 

самой

 

кончины

 

этихъ

 

государственных

 

ь

 

лю-

дей.

 

Въ

 

томъ

 

же

 

году

 

Усовъ

 

избранъ

 

былъ

 

ч леномъ

 

Импе-

раторскаго

 

Вольнаго

 

Экономическаго

 

Общества,

 

а

 

въ

 

слѣ-

дующемъ

 

ему

 

поручено

 

было

 

публичное

 

чтеніе

 

агрономіи

въ

 

залѣ

 

этого

 

общества.

 

Столь

 

новое

 

тогда

 

явленіе

 

въ

С.

 

Петербурге

 

привлекло

 

многочисленныхъ

 

слушателей,

и

 

съ

 

того

 

времени

 

чтенія

 

отъ

 

общества

 

каждогодно

 

про-

исходили

 

въ

 

зимніе

 

мѣсяцы.

 

.Въ

 

1836

 

году,

 

Усовъ

занялъ

 

мѣсто

 

преподавателя

 

сельскаго

 

хозяйства

 

ьъ

 

С.

Петербургскомъ

 

Университетѣ.

 

Черезъ

 

годъ

 

избранъ

 

чле-

номъ

 

Обществъ:

 

Сельскаго

 

Хозяйства

 

Московскаго

 

и

 

Юж-

ной

 

Россіи.

 

Онъ

 

былъ

 

также

 

членомъ-корреспондентомъ

Ученаго

 

Комитета

 

Министерства

 

Государственныхъ

 

Иму-

ществе

 

Въ

 

1842

 

году

 

быль

 

команд ированъ

 

отъ

 

Мини-

стра

 

Государственныхъ

 

Имуществъ

 

въ

 

Малороссію

 

и

 

Ново-

россійскій

 

Край,

 

для

 

собрапія

 

свѣдѣній

 

о

 

мѣсгномъхозяй-

ствѣ

 

въ

 

торговомъ

 

и

 

промышленномъ

 

отношеніяхъ.

 

От-

четъ

 

о

 

своемъ

 

путешествіи

 

онъ

 

представилъ

 

министерству,

и

 

лучшею

 

наградою

 

за

 

этотъ

 

трудъ

 

С.

 

М.

 

считалъ

 

то,

 

что

многія,

 

предложенныя

 

имъ

 

въ

 

отчетѣ

 

мѣры

 

для

 

улуч-

шенія

 

сельскаго

 

хозяйства,

 

были

 

постепенно

 

принимаемы

министерствомъ.

 

Краткое

 

оиисапіе

 

его

 

путешествія

 

поме-

щено

 

въ

 

газетѣ

 

«Посредник!.».

 

Въ

 

1

 

843

 

г.

 

утвержденъ

былъ

 

адъюнктомъ

 

С.

 

Петербургскаго

 

Университета,

 

и

 

въ



глѵгвсь. 21

томъ

 

же

 

году

 

былъ

 

командированъ

 

для

 

изслѣдованія

 

заволж-

скагокрая

 

и

 

сибирскихъгубернійвъсельско-хозяйственномъ
отношеніи.

 

Описаніе

 

этого

 

путешествія

 

не

 

издано

 

въ

 

свѣтъ.

Въ

 

1 846

 

г.

 

Усовъ

 

назначенъбылъ

 

экстра-ординарнымъ

 

про-

Фессоромъ

 

по

 

каѳедрѣ

 

сельскаго

 

хозяйства

 

въ

 

С.

 

Петербург-

скомъ

 

Университете.

 

Усовъ

 

былъ

 

также

 

нисколько

 

лѣтъ

редакторомъ

 

ординарнаго

 

календаря,

 

издаваемаго

 

Акаде-

міею

 

Наукъ.

Изъ

 

литературныхъ

 

трудовъ

 

Усова,

 

сверхъ

 

мно-

жества

 

статей,

 

помѣщенныхъ

 

въ

 

разныхъ

 

журналахъ

и

 

газетахъ,

 

и

 

особенно

 

въ

 

«Библіотекѣ

 

для

 

Чтенія»

и

 

«ОтечественныхъЗапискахъ»,

 

замечательны:

 

основанный

имъ

 

въ

 

1841

 

году

 

и

 

издаваемый

 

имъ

 

до

 

1856

 

годъ

 

жур-

налъ

 

«Посредникъ,

 

газета

 

промышленности,

 

хозяйства

 

и

реальныхъ

 

наукъ»,

 

далѣе:

 

1-е)

 

«Таблицы

 

для

 

вычисленія

процентовъ

 

на

 

денежные

 

капиталы»

 

(два

 

изданія,

 

первое

въ

 

1827

 

г.).

 

2-е)

 

«Вспомогательная

 

книга

 

для

 

помѣщиковъ

и

 

сельскихъ

 

хозяевъ»,

 

соч.

 

В.

 

А.

 

Крейсига,

 

въ

 

переводе

(С.

 

Петербургъ

 

1836

 

г.);

 

второе

 

изданіе

 

въ

 

1

 

839

 

г.,

 

а

 

третье

въ

 

1856

 

году.

 

3-е)

 

«Правила

 

скотоводства

 

и

 

проч.»

 

(С.

 

Пе-

тербургъ,

 

1846

 

г.).

 

4-е)

 

«Курсъ

 

земледѣлія,

 

съ

 

прило-

женіемъ

 

къ

 

полеводству,

 

читанный

 

въ

 

Императорскомъ

С.

 

Петербургскомъ

 

Университетѣ

 

и

 

пр.»

 

(С.

 

Петербургъ,

1837

 

г.)

 

*)

 

5-е)

 

«О

 

капиталѣ

 

въ

 

отношении

 

къ

 

сельскому

хозяйству»

 

(С.

 

Петербургъ,

 

1839

 

г.).

 

Приготовленъ

 

имъ

 

къ

печати

 

курсъ

 

сельскаго

 

хозяйства,

 

и

 

въ

 

непродолжитель-

номъ

 

времени

 

выйдетъ

 

въ

 

свѣтъ.

С.

 

М.

 

Усовъ

 

исоравлялъ

 

должности

 

предсѣдателей

отдѣленій

 

Вольнаго

 

Экономическаго

 

Общества.

Въ

 

послѣдніе

 

годы

 

былъ

 

онъ

 

также

 

преподавателемъ

сельскаго

 

хозяйства

 

въ

 

Императорскомъ

 

Александров-

скомъ

 

Лицеѣ.

Степанъ

 

Михайловичъ,

 

какъ

 

проФессоръ,

 

обладалъ

знаніемъ

 

сельско-хозявственной

 

литературы

 

въ

 

такой

 

сте-

пени,

 

что

 

мнѣ

 

не

 

пришлось

 

по

 

всей

  

Россіи

 

встрѣтить

 

въ

*)

   

Сочиненіе

 

это

 

удостоено

 

Императорскою

 

Академіёю

 

Наукъ

 

Демидов

ской

 

нрезіііі.
*
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этомъ

 

отношеніи

 

равнаго

 

ему.

 

Занимаясь

 

практическим!.

хозяйствомъ,

 

часто

 

въ

 

новыхъ

 

случаяхъ

 

я

 

обращался

 

за

совѣтомъ

 

къ

 

покойному,

 

и

 

онъ,

 

безъ

 

всякихъ

 

справокъ,

всегда

 

могъ

 

указать

 

на

 

лучшіе

 

источники.

 

Лекціи

 

Сте-
пана

 

Михайловича

 

всегда

 

представляли

 

сжатое

 

и

 

крити-

чески

 

обсуженное

 

извлеченіеизъ

 

лучшихъ

 

писателей,

 

пре-

имущественно

 

русскихъ

 

и

 

англійскихъ,

 

хотя

 

онъ

 

также

отдавалъ

 

должную

 

справедливость

 

нѣмецкимъ,

 

Француз-

скимъ

 

и

 

польскимъ

 

сочиненіямъ.

 

Взглядъ

 

на

 

предметы

хозяйства,

 

выраженный

 

въ

 

лекціяхъ

 

Степана

 

Михайло-

вича,

 

всегда

 

служилъ

 

мнѣ

 

безошибочнымъ

 

руководствомъ

какъ

 

въ

 

теоріи,

 

такъ

 

и

 

въ

 

практическихъ

 

примѣненіяхъ.

Многіе,

 

однако

 

же,

 

упрекали,

 

особенно

 

его

 

публичныя

лекціи,

 

въ

 

монотонности;

 

но

 

эта

 

монотонность

 

была

 

слѣд-

ствіемъ

 

желанія

 

не

 

удаляться

 

отъ

 

главнаго

 

предмета,

 

ко-

торый

 

для

 

любителей

 

(по

 

его

 

выраженію)

 

самъ

 

за

 

себя

говорилъ

 

краснорѣчивѣе

 

Цицерона,

 

а

 

для

 

празднаго

 

любо-

пытства

 

и

 

со

 

всѣми

 

средствами

 

оратора

 

не

 

принесъ

 

бы

 

на

одинъ

 

золотникъ

 

пользы.

Изложеніе

 

отдѣльиыхъ

 

хозяйственныхъ

 

статей

 

всегда

отличалось,

 

подъ

 

его

 

перомъ,

 

необыкновенною

 

ясностью.

Въ

 

области

 

избранной

 

науки

 

Степанъ

 

Михайловичъ

 

преи-

мущественно

 

любилъ

 

заниматься

 

нзслъдованіемътеоріи

 

пло-

досмѣнности

 

Либиха,

 

котораго

 

ни

 

одназамѣчательная

 

статья

не

 

осталась

 

безъ

 

перевода

 

въ

 

издаваемыхъ

 

покойпымъ

 

жур-

налахъ.

 

Увлекаясь

 

этимъ

 

писателемъ,

 

онъ

 

въ

 

бесѣдахъ

со

 

мпою

 

часто

 

говаривалъ:

 

«вникайте

 

какъ

 

можно

 

болѣе

въ

 

дѣйствіе

 

навозовъ;

 

крѣпко

 

заблуждаются

 

тѣ,

 

которые

кладутъ

 

въ

 

землю

 

больше,

 

нежели

 

сколько

 

нужно

 

для

лучшей

 

производительности;

 

не

 

пренебрегайте

 

минераль-

ными

 

частями

 

удобренія.»

 

На

 

этомъ

 

основапіи

 

въ

 

1856

году

 

онъ

 

заставилъ

 

меня

 

посадить

 

по

 

картофелю

 

горохъ,

и

 

на

 

томъ

 

же

 

полѣ,

 

при

 

обыкновенномъ

 

удобреніи,

 

полу-

ченъ

 

былъ

 

мною

 

настоящій

 

урожай

 

;

 

картофеля

 

и

 

гороха

собрано

 

столько,

 

сколько

 

бы

 

уродилось

 

при

 

отдѣльномъ

ихъ

 

посѣвѣ.

Кромѣ

 

того,

 

любимыми

 

предметами

 

практическихъ

 

из«
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слѣдованій

 

Степана

 

Михайловича

 

были

 

дикія

 

растенія,

сходныя

 

по

 

однородности

 

землистыхъ

 

частицъ

 

съ

 

хозяй-

ственными.

 

Ему

 

непремѣнно

 

хотѣлось

 

уяснить

 

это

 

дѣло

до

 

простоты

 

практическаго

 

примѣненія.

 

Преелѣдуя

 

пра-

вильную

 

плодосмѣнность,

 

онъ

 

желалъ

 

дойти

 

до

 

того,

 

что-

бы,

 

по

 

явленію

 

дикой

 

травы

 

на

 

полѣ,

 

можно

 

было

 

на-

вѣрное

 

знать,

 

какое

 

слѣдуетъ

 

сѣять

 

хозяйственное

 

расте-

те,

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

являющійся

 

на

 

степныхъ

 

залежахъ

ковыль

 

указывает!,

 

пору

 

посѣва

 

пшеницы,

 

василекъ

 

—

 

по-

сѣвъ

 

ржи,

 

горчакъ

 

—

 

посѣвъ

 

овса,

 

торица

 

—

 

посѣвъ

 

го-

роха,

 

вики

 

и

 

пр.

Многія

 

изысканія

 

и

 

заключенія

 

Степана

 

Михайловича

о

 

распознаваніи

 

почвы

 

по

 

двкимъ

 

растеніямъ

 

будутъ

 

на-

печатаны

 

въ

 

посмертномъ

 

его

 

курсѣ

 

сельскаго

 

хозяйства.

О

 

возможности

 

сбыта

 

хозяйственныхъ

 

произведеній

покойный

 

часто

 

говаривалъ:

 

«не

 

хвастайтесь

 

количествомъ

добытыхъ

 

вами

 

продуктовъ,

 

а

 

скажите

 

мнѣ,

 

сколько

 

вы

выручили

 

денегъ. »

 

Многіе

 

помѣщики

 

изъ

 

отдаленныхъ

губерній

 

пріѣзжали

 

къ

 

нему

 

нарочно

 

за

 

совѣтами

 

по

 

этой

части,

 

и

 

не

 

раскаявались

 

въ

 

томъ.

По

 

преподаванію

 

Степанъ

 

Мвхайловичъ

 

былъ

 

чрезвы-

чайно

 

строгъ

 

какъ

 

къ

 

самому

 

себѣ,

 

такъ

 

и

 

къ

 

своимъ

 

слу-

шателямъ.

 

Слабость

 

преподавателя

 

на

 

экзаменахъ

 

онъ

 

счи-

талъ

 

рѣшительнымъ

 

преступленіемъ.
Если

 

Степанъ

 

Михайловичъ

 

собирался

 

навіститьменя,

то

 

я

 

за

 

нѣсколько

 

дней

 

со

 

всею

 

тшательностію

 

осматривалъ

всѣ

 

части

 

хозяйства,

 

болѣе

 

чѣмъвъ

 

ожидаиіи

 

самаго

 

стро-

гаго

 

ревизора.

 

За

 

то

 

и

 

похвалу

 

его

 

считалъ

 

я

 

за

 

высшую

 

для

себя

 

награду.

 

Въ

 

этомъ

 

отношеиіи

 

онъ

 

былъ

 

судья

 

строгій,
новполнѣсправедливыйибезпристрастный.

 

Въпрактикѣего

всегда

 

восхищало

 

англійское

 

направленіе,и,

 

въ

 

каждое

 

посѣ-

щеиіе

 

свое,

 

онъ

 

не

 

могъ

 

налюбоваться

 

нашимъ

 

англійскимъ
плугомъ

 

и

 

его

 

работою.

 

«Ведите

 

дѣло

 

такъ,

 

чтобы

 

каждое

распоряженіе

 

по

 

хозяйству

 

или

 

сокращало

 

работу

 

или

 

уве-

личивало

 

доходъ;

 

дѣлайте

 

все

 

сегодня,

 

если

 

нѣтъ

 

необ-
ходимости

 

откладывать

 

до

 

другаго

 

дня;

 

время

 

—

 

деньги/»

Это

 

была

 

постоянныя

 

его

 

завѣшднія.
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Если

 

мы

 

посмотримъ

 

на

 

Степана

 

Михайловича

 

какъ

 

на

редактора,

 

то

 

между

 

прочимъ

 

увидимъ,

 

что

 

журналы

 

«Зем-

ледельческая

 

Газета»

 

и

 

«Посредникъ»

 

составляютъ

 

полныя

хозяйственныя

 

библіотеки.

 

Глубокое

 

знаніе

 

предмета,

 

точ-

ный

 

и

 

выразительный

 

слогъ

 

всегда

 

отличали

 

его

 

собствен-

ныя

 

статьи

 

и

 

статьи

 

его

 

выправки.

 

СтепанъМихайловичъ

 

по-

стоянно

 

слѣдилъ

 

за

 

современными

 

новостями

 

по

 

любимому

своему

 

предмету ,

 

и

 

изучалъ

 

всякое

 

литературное

 

явленіе

 

до

возможности

 

составить

 

о

 

немъ

 

твердое

 

собственное

 

мнѣніе.

Вообще

 

по

 

всѣмъ

 

предметамъ

 

знаній

 

онъ

 

отличался

 

соб-

ственнымъ

 

взглядомъ

 

и

 

мнѣніемъ.

Кромѣ

 

всѣхъ

 

естественныхъ

 

и

 

математическихъ

 

наукъ,

онъ

 

зналъ

 

основательно

 

технологію,

 

статистику

 

Россіи,

торговлю.

 

Не

 

мало

 

русскихъ

 

купцовъ

 

пользовались

 

сове-

тами

 

Степана

 

Михайловича;

 

не

 

мало

 

вышло

 

и

 

торговыхъ

полезныхъ

 

преобразованій,

 

при

 

содѣйствіи

 

просвѣщенной

его

 

деятельности.

 

Онъ

 

говорилъ

 

нафранцузскомъ,

 

нѣмец-

комъ

 

и

 

англійскомъ

 

языкахъ;

 

понималъ

 

польскій,

 

швед-

скій,

 

итальянскій,

 

испанскій;

 

латинскій

 

языкъ

 

зналъ

 

клас-

сически.

 

Однажды

 

сталъ-было

 

посѣщать

 

и

 

лекціи

 

китай-

скаго

 

языка.

 

Онъ

 

основательно

 

зналъ

 

русскіе

 

законы,

 

ме-

дицину

 

вообще;

 

но

 

во

 

всѣхъ

 

своихъ

 

знаніяхъ

 

отличался

крайнею

 

скромностью,

 

и

 

безъ

 

спроса

 

не

 

выказывалъ

 

ихъ.

Степанъ

 

Михайловичу

 

въ

 

противоположность

 

направ-

ленно

 

своему

 

къ

 

предметамъ

 

сухимъ

 

и

 

точнымъ,

 

въ

 

дуіпѣ

былъ

 

артвстъ.

 

Онъ

 

игралъ

 

на

 

скрипкѣ,

 

Флейтѣ,

 

Форте-

піанѣ,

 

и

 

любилъ

 

въ

 

свободное

 

время

 

составлять

 

въ

 

своемъ

семействѣ

 

дуэты.

Въ

 

домашнемъ

 

быту

 

Степанъ

 

Михайловичъ

 

до

 

утон-

ченности

 

былъ

 

деликатенъ

 

съ

 

своими

 

гостями

 

и

 

съ

 

чле-

нами

 

своего

 

семейства.

 

Оказывая

 

необыкновенную

 

ласку

къ

 

дѣтямъ ,

 

онъ

 

умъ'лъ

 

направлять

 

ихъ

 

сообразно

 

сво-

имъ

 

цѣлямъ

 

и

 

правиламъ,

 

и

 

всѣ

 

домапшіе

 

съ

 

величай-

шею

 

охотою

 

и

 

непринужденностью

 

исполняли

 

его

 

жела-

нія

 

и

 

требованія.

Многочисленное

 

семейство

 

свое

 

Степанъ

 

Михайловичъ

содержалъ

   

прилично,

 

находя

 

для

 

этого

 

всѣ

 

средства

 

въ
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своихъ

 

трудахъ.

   

Въ

 

этихъ

 

видахъ

 

онъ,

  

можно

  

сказать,

работа.іъ

 

не

 

вставая

 

съ

 

креселъ.

Усиленные

 

труды,

 

въ

 

соединеніи

 

съ

 

случайными

 

огор-

ченіями,

 

порожденными

 

нѣкоторыми

 

мѣстами

 

и

 

лицами,

много

 

содѣйствовали

 

смертельной

 

его

  

болѣзни.

Согласно

 

завѣщанію

 

покойнаго.отпѣваніе

 

его

 

происхо-

дило

 

въ

 

университетской

 

церкви,

 

куда ,

 

не

 

смотря

 

на

 

пустоту

Петербурга

 

во

 

время

 

лѣта,

 

много

 

стеклось

 

уважавшихъ

покойнаго.

 

Одинъ

 

изъ

 

учениковъ

 

его,

 

пишущій

 

эти

строки,

 

не

 

могъ

 

иначе

 

выразить

 

чувствуемой

 

имъ

 

по-

тери,

 

какъ

 

покрывъ

 

гробъ

 

труженика-агронома

 

знаме-

ніемъ

 

креста

 

изъ

 

хлѣбныхъ

 

гсолосьевъ

 

и

 

осыпавъ

 

могилу

его

 

зеленью

 

хозяйетвенныхъ

 

растеній.

 

—

 

Степанъ

 

Михай-

ловичъ

 

похороненъ

 

па

 

смоленскомъ

 

кладбищѣ,

 

вмѣстѣ

 

съ

своими

 

дѣтьми

 

и

 

внуками.

Въ

 

подтвержденіе

 

данныхъ

 

этого

 

некролога

 

,

 

здѣсь

прилагаются

 

свидетельства

 

отъ

 

разныхъ

 

вѣдомствъ,

 

гдѣ

Степанъ

 

Михайлович!»

 

служилъ

 

и

 

занимался.

 

Эти

 

бумаги

найдены

 

послѣ

 

его

 

смерти

 

въ

 

его

 

рабочемъ

 

кабинетѣ.

Орденскихъ

 

знаковъ

 

покойникъ

 

пріобрѣлъ

 

всего

 

два,

медалей

 

золотыхъ

 

отъ

 

И.

 

В.

 

Экономическаго

 

Общества

 

двѣ.

Д.

 

Реутовичъ.

ВЫПИСКА

 

ИЗЪ

 

ЖУРНАЛА

 

СОВѢТА

ИМПЕРАТОРСКАГО

  

ВОЛЬНАГО

   

ЭКОНОМИЧЕСКАГО

   

ОБЩЕСТВА

27

 

марта

 

1837

 

годаЛ^

 

і.

Докладывано

 

было,

 

что

 

за

 

публичное

 

чтеніе

 

въпродол-

женіе

 

истекшей

 

зимы

 

лекцій

 

о

 

сельскомъ

 

хозяйствѣ,

 

слѣ-

дуетъ

 

заплатить

 

члену

 

общества

 

С.

 

М.

 

Усову

 

тысячу

рублей. — Присемъ

 

принято

 

было

 

во

 

вииманіе,

 

что

 

читан-

ный

 

г.

 

Усовымъ

 

публичный

 

курсъ

 

продолжался

 

съ

 

14
числа

 

Октября

 

1836

  

года

 

по

 

18

 

число

 

Марта

 

текущего
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года;

 

что

 

въ

 

теченіе

 

сего

 

времени

 

имелось

 

17лекцій

 

и

 

въ

нихъ

 

пройдено:

 

исторія

 

земледѣлія;

 

общія

 

условія

 

уро-

жаевъ:

 

свойства

 

почвъ;

 

удобреніе

 

и

 

воздѣлываиіе

 

паш-

ни;

 

посѣвъ;

 

уборка

 

и

 

сохраненіе

 

хлѣбовъ ;

 

воздѣлы-

ваніе

 

и

 

свойства

 

полевыхъ

 

плодовъ

 

и

 

травъ

 

въ

 

отдѣль-

ности;

 

теорія

 

полевыхъ

 

системъ,

 

и

 

правила

 

къ

 

выгоднѣй-

шему

 

выбору

 

системы.

 

Чтеніе

 

производилось

 

по

 

собствен-
нымъ

 

запискамъ

 

г.

 

Усова.

 

Билетовъ

 

для

 

слушанія

 

сего

курса

 

роздано

 

было

 

412,

 

и

 

большая

 

часть

 

получившихъ

билеты

 

были

 

постоянными

 

слушателями

 

цѣлаго

 

курса.

Подобный

 

же

 

курсъ

 

земледѣлія

 

былъ

 

имъ

 

читанъ

 

съ

 

рав-

нымъ

 

успѣхомъ

 

и

 

въ

 

прошедшемъ

 

году. —

 

Удостовѣрясь

 

са-

мымъ

 

дѣломъ,

 

съ

 

какимъ

 

стараніемъ

 

и

 

успѣхомъ

 

г.

 

Усовъ
способствуетъ

 

намѣреніямъ

 

Вольнаго

 

Экономическаго

 

Об-

щества,

 

учредившего

 

сіи

 

лекціи

 

съ

 

цѣлію

 

распространить

основательныя

 

и

 

положительныя

 

познанія

 

объ

 

усовершен-

ствовавномъ

 

земледѣліи

 

и

 

сельскомъ

 

хозяйствѣ,

 

Совѣтъ

 

по-

ложилъ:

 

предложить

 

общему

 

собранію

 

изъявить

 

бладареніе
г.

 

Усову

 

и

 

принять

 

на

 

счетъ

 

Общества

 

печатаніе

 

состав-

ленныхъ

 

имъ

 

записокъ

 

для

 

помянутыхъ

 

лекцій ;

 

причи-

тающееся

 

же

 

ему

 

тысячу

 

рублей

 

нынѣ

 

же

 

выдать,

 

для

исполненія

  

чего

 

дать

 

1

 

-му

 

отдѣленію

 

Совѣта

 

выписку.

СВИДЕТЕЛЬСТВО.

Императорское

 

Вольное

 

Экономическое

 

Общество
симъ

 

свидѣтельстізуетъ,

 

что

 

редакторъ

 

Земледѣльческой

Газеты,

 

Степанъ

 

Михайловичъ

 

Усовъ,

 

своими

 

трудами

 

по

ея

 

изданію,

 

очень

 

много

 

способствовавшими

 

къ

 

возвыше-

нію

 

благосостоянія

 

сельскаго

 

хозяйства

 

въ

 

Россіи,

 

обра-

тилъ

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

Экономическаго

 

Общества,

 

и

 

былъ

собраніемъ

 

его

 

единогласно

 

избранъ

 

въ

 

1 834

 

году

 

въдѣй-

ствительные

 

члены.

 

Занимаясь

 

постоянно

 

издапіемъ

 

Зем-

ледѣльческои

 

Газеты,

 

распространявшей

 

свѣдѣнія

 

въ

 

зем-
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ледѣліи,

 

скотоводствѣ

 

и

 

прочихъ

 

частяхъ

 

сельскаго

 

хо-

зяйства

 

по

 

всей

 

Россіи,

 

г.

 

Усовъ

 

усердно

 

содѣйствовалъ

съ

 

своей

 

стороны

 

и

 

цѣли

 

Экономическаго

 

Общества:

 

кромѣ

всегдашнихъ

 

совѣщаній

 

въ

 

Совѣтѣ

 

и

 

общихъ

 

собраніяхъ,
г,

 

Усовъ

 

часто

 

занимался

 

разсматриваніемъ

 

и

 

письмен-

нымъ

 

объясненіемъ

 

книгъ

 

и

 

разныхъ

 

иредложеній,

 

посту-

пающихъ

 

на

 

сужденіе

 

Общества.

 

Съ

 

1835

 

года

 

Общество
поручило

 

г.

 

Усову

 

публичное

 

чтеніе

 

о

 

земледѣліи

 

и

 

про-

чихъ

 

частяхъ

 

сельскаго

 

хозяйства,

 

для

 

распространенія
свѣдѣній

 

объ

 

этихъ

 

предметахъ

 

между

 

помѣщиками

 

и

 

дру-

гими

 

лицами,

 

стекающимися

 

въ

 

Петербургъ

 

совсѣхъкон-

цовъ

 

Россіи.

 

Г.

 

Усовъ,

 

при

 

своихъ

 

основательныхъ

 

по-

знаніяхъ

 

и

 

усердіи,

 

достойнымъ

 

образомъ

 

исполиялъ

 

еже-

годно

 

сіе

 

чтеніе

 

и

 

вполнѣ

 

оправдалъ

 

ожиданія

 

общества:

на

 

чтеніяхъ

 

своихъ

 

онъ

 

объяснялъ

 

истинныя

 

основанія
благосостоянія

 

сельскаго

 

хозяйства,

 

раскрывал!,

 

природ-

ные

 

законы

 

удобренія

 

земли

 

и

 

произрастанія

 

хлѣбовъ,

указывалъ

 

на

 

способы

 

къ

 

упроченію

 

изобильныхъ

 

уро-

жаевъ

 

и

 

къ

 

улучшенію

 

скотоводства.

 

На

 

чтеніе

 

г.

 

Усова

стекалось

 

множество

 

слушателей;

 

билетовъ

 

для

 

нихъ

 

раз-

давалось

 

отъ

 

Общества

 

ежегодно

 

отъ

 

400

 

до

 

500.

 

Посѣ-

щеніе

 

чтеній

 

было

 

безденежно,

 

исъ

 

того

 

времени

 

они

 

ис-

полняются

 

ежегодно.

 

Признавая

 

великую

 

пользу

 

сихъ

чтеній

 

для

 

сельскаго

 

хозяйства

 

Россіи,

 

Общество

 

изъя-

вило

 

г.

 

Усову

 

торжественно

 

свою

 

признательность

 

за

 

его

старанія,

 

о

 

чемъ

 

записано

 

въ

 

журналѣ

 

собранія

 

его

 

27

Марта

 

1837

 

года.

 

Г.

 

Усовъ

 

перевелъ

 

съ

 

нѣмецкаго

 

и

 

объяс-
нилъ

 

для

 

хозяевъ

 

Россіи

 

своими

 

іпримѣчаніями

 

сочиненіе

Крейсига,

 

которое

 

издалъ

 

подъ

 

заглавіемъ

 

«Вспомогатель-

ная

 

Книга

 

для

 

полтщиковъ

 

и

 

селъскихъ

 

хозяевъ».

 

Это

 

сочи-

неніе,

 

заключающее

 

въ

 

себѣ

 

опытныя

 

наставленія

 

къ

 

луч-

шему

 

производству

 

почти

 

всѣхъ

 

частей

 

сельскаго

 

хозяй-

ства,

 

было

 

принято

 

съ

 

одобрепіемъ

 

всѣми

 

русскими

 

поме-

щиками,

 

что

 

доказываютъ

 

вышедшія

 

два

 

изданія

 

этой

книги,

 

а

 

Экономическое

 

Общество

 

признало

 

ее

 

полезною

для

 

выпускаемыхъ

 

учениковъ

 

Школы

 

ГраФини

 

Строгоно-

вой.

 

Другое

 

сочиненіе

 

г.

 

Усова

 

«Курсъ

 

Земледѣлія»,

 

кото-
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смфсь.

рое

 

служило

 

основаніемъ

 

его

 

чтеній,

 

Общество

 

нашло

столь

 

полезпымъ,

 

что

 

напечатало

 

его

 

на

 

свой

 

счетъ

 

и

 

ра-

зослало

 

частію

 

по

 

губернскимъ

 

биб.ііотекамъ

 

и

 

сельскимъ

священникамъ.

 

Кромѣ

 

сихъ

 

сочиненій,

 

г.

 

Усовъ,

 

въ

 

соб-

раніяхъ

 

Общества,

 

читалъ

 

свои

 

разсужденія,

 

одно

 

о

 

рус-

скихъ

 

пахатныхъ

 

орудіяхъ,

 

и

 

споеобахъ

 

къ

 

ихъ

 

улучше-

нію,

 

другое

 

о

 

необходимости

 

ученія

 

сельскому

 

хозяй-

ству

 

при

 

образованіи

 

нашего

 

юношества.

 

Похвальные

труды

 

г.

 

Усова

 

Общество

 

почтило

 

въ

 

1839

 

году

 

золотою

медалью,

 

которая

 

по

 

уставу

 

его

 

дается

 

въ

 

награду

 

за

 

по-

лезныя

 

изобрѣтенія

 

и

 

производства

 

особъ ,

 

занимающихся

земледѣліемъ

 

и

 

прочими

 

предметами

 

общества.

 

Призна-

вая

 

съ

 

своей

 

стороны

 

заслуги

 

г.

 

Усова

 

заслуживающими

вниманія,

 

Императорское

 

Вольное

 

Экономическое

 

Обще-

ство

 

даетъ

 

во

 

всемъ

 

вышеписанномъ

 

г.

 

Усову

 

сіе

 

свиде-

тельство,

 

по

 

его

 

желанію,

 

для

 

представленія

 

по

 

его

 

службѣ

въ

 

Министерствѣ

 

Государственныхъ

 

Имуществъ.

 

17

 

Іюня

1840

 

года.

 

Подлинное

 

подписали:

 

Президентъ

 

ГраФЪ

 

Н.

Мордвиновь,

 

и

 

Членъ

 

и

 

Ненремѣиный

 

Секретарь

 

Собо-

левские.

СВИДЕТЕЛЬСТВО.

Предъявитель

 

сего,

 

свободный

 

преподаватель

 

сель-

скаго

 

хозяйства,

 

лѣсоводства

 

и

 

торговаго

 

счетоводства

въ

 

Императорскомъ

 

С.

 

Петербургском!.

 

Университетѣ,

почетный

 

гражданинъ,

 

магистръ

 

философіи

 

по

 

разряду

технологіи,

 

сельскаго

 

хозяйства

 

и

 

лѣсоводства

 

Степанъ

Михайловъ

 

сынъ

 

Усовъ,

 

бывъ

 

извѣстенъ

 

Совѣту

 

онаго

университета

 

съ

 

самой

 

хорошей

 

стороны

 

успѣшнымъ

 

из-

даніемъ

 

Земледѣльческой

 

Газеты,

 

въ

 

качествѣ

 

редактора

оной,

 

и

 

изданіемъ

 

публичнаго

 

курса

 

земледѣлія

 

по

 

пору-

ченію

 

Экономическаго

 

Общества

 

и

 

многими

 

статьями,

 

на-
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писанными

 

имъ

 

поразнымъ

 

частямъ

 

сельскаго

 

хозяйства,

при

 

открытіи

 

по

 

распоряженію

 

Правительства

 

въ

 

1836

году

 

при

 

С.

 

Ііетербургскомъ

 

Университетѣ

 

лекціп

 

сель-

скаго

 

хозяйства,

 

лѣсоводства

 

н

 

счетоводства,

 

избранъ

симъ

 

Совѣтомъ

 

для

 

чтенія

 

сихъ

 

лекцій

 

въ

 

качествѣ

 

сво-

боднаго

 

преподавателя

 

и

 

Г.

 

Министромъ

 

Народнаго

 

Про-

свѣщенія

 

утвержденъ

 

въ

 

семь

 

званіи

 

16

 

Сентября

 

1836

года.

 

Съ

 

означеннаго

 

времени

 

по

 

настоящее

 

занималъ

каѳедру

 

сельскаго

 

хозяйства

 

при

 

университет-!;,

 

съ

 

осо-

беннымъ

 

усердіемъ

 

и

 

знаніемъ

 

дѣла

 

преподавалъ

 

пока-

занныя

 

науки

 

студентамъ,

 

что

 

свидетельству

 

ютъ

 

успѣхи

ихъ

 

при

 

ежегодныхъ

 

экзаменахъ.

 

Вышеприведенное

 

его

сочиненіе

 

«Курсъ

 

Земледѣлія»

 

заслужило

 

не

 

только

 

одобре-

ніе

 

университетскаго

 

Совѣта,

 

вниманіе

 

высшаго

 

началь-

ства,

 

но,

 

при

 

поднесеніи

 

онаго

 

Государю

 

Императору,

удостоено

 

благосклоннаго

 

принятія

 

Его

 

Величествомъ,

 

в,

какъ

 

сочиненіе,

 

принятое

 

къ

 

руководству

 

при

 

преподаваніи

сельскаго

 

хозяйства,

 

удостоено

 

Императорскою

 

Академіею

Наукъ

 

въ

 

1839

 

году

 

награды

 

демидовскою

 

преміею.

 

Въ

1839

 

году,

 

при

 

полученіи

 

отъ

 

университета

 

ученой

 

сте-

пени

 

магистра

 

философіи

 

по

 

разряду

 

технологии,

 

сель-

скаго

 

хозяйства

 

и

 

лѣсоводства,

 

въ

 

доказательство

 

своихъ

познаній,

 

публично

 

защищалъ

 

написанное

 

имъ

 

и

 

одоб-

ренное

 

2-мъ

 

Отдѣленіемъ

 

Философскаго

 

Факультета

 

раз-

сужденіе:

 

«О

 

капиталѣ

 

сельскаго

 

хозяйства»

 

съ

 

полною

удовлетворительности.

 

Въ

 

удостовѣреніе

 

чего

 

и

 

дано

 

ему,

г.

 

Усову,

 

согласно

 

его

 

прошенію,

 

сіе

 

свидетельство,

 

для

представленія

 

начальству

 

по

 

службѣ

 

его

 

Министерства

 

Го-

сударственныхъ

 

Имуществъ,

 

поредакціи

 

Земледѣльческой

Газеты,

 

за

 

моимъ

 

подписаніемъ

 

и

 

съ

 

приложеніемъ

 

уни-

верситетской

 

печати.

 

С.

 

Петербургъ

 

Іюня

 

11

 

дня

 

1840

года.

 

Подлинное

 

подписалъ

 

проректоръ

 

Императорскаго

С.

 

Петербургскаго

 

Университета,

 

докторъ

 

законовѣдѣнія,

ординарный

 

проФессоръ,

 

надворный

 

совѣтникъ

 

Иванов-

скій.
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смѣсь.

СВИДЕТЕЛЬСТВО.

Мы,

 

нижеподписавшіеся

 

помѣщики

 

С.

 

Петербургской

Губерніи,

 

симъ

 

свидетельству емъ,

 

что

 

редакторъ

 

Земле-

дельческой

 

Газеты,

 

титулярный

 

совѣтникъ

 

Степанъ

 

Ми-

хайловичъ

 

Усовъ,

 

своими

 

поэнаиіями

 

въсельскомъ

 

хозяй-

ствѣ

 

и

 

личными

 

трудами

 

очень

 

много

 

и

 

очевидно

 

способ-

ствовалъ

 

выгодамъ

 

эдѣшней

 

губерніи

 

и

 

дажецѣлаго

 

края,

какъ

 

мы

 

о

 

томъ

 

можемъ

 

судить

 

по

 

собственнымъ

 

нашимъ

рмѣціямъ

 

и

 

по

 

наблюденію

 

другихъ

 

мѣстъ.

 

Заслуги

 

его

По

 

сему

 

предмету

 

состояли

 

именно

 

въ

 

слѣдующемъ:

1-е.

 

Изданными

 

имъ

 

сочиненіями

 

и

 

помѣщаемыми

 

въ

Земледѣльческой

 

Газетѣ

 

статьями

 

г.

 

Усовъ

 

подавалъ

 

намъ

и

 

всему

 

обществу

 

помѣщиковъ

 

и

 

хозяевъ

 

важные

 

совѣты

къ

 

улучшенію

 

имѣній

 

и

 

хозяйства,

 

отъ

 

которыхъ

 

совѣ-

товъ

 

мы

 

получили

 

во

 

многихъ

 

отношеніяхъ,

 

по

 

земледѣлію

и

 

скотоводству,

 

большую

 

пользу,

 

послужившую

 

къ

 

возвы-

шенно

 

благосостояния

 

нашихъ

 

имѣнііі.

 

2-е.

 

Мы

 

и

 

другіе
изъ

 

помѣщиковъ

 

обращались

 

къ

 

нему,

 

г.

 

Усову,

 

многократ-

но

 

съ

 

письменными

 

и

 

словесными'

 

вопросами

 

о

 

разныхъ

недоумѣніяхъ

 

по

 

нашимъ

 

сельскимъ

 

хозяйствамъ,

 

и

 

по-

лучали

 

отъ

 

него

 

удовлетворительные

 

отвѣты,

 

объясненія
и

 

указанія

 

къ

 

иснравленію

 

сельскаго

 

дѣла,

 

чѣмъ

 

устране-

ны

 

были

 

многія

 

неудобства ,

 

облегченъ

 

сбытъ

 

произведе-

на,

 

и

 

въ

 

хозяйствахъ

 

водворенъ

 

порядокъ.

 

3-е.

 

Когда
требовала

 

надобность,

 

г.

 

Усовъ

 

лично

 

объѣзжалъ

 

сельскія

имѣнія,

 

и

 

на

 

мѣстѣ

 

указывалъ

 

способы

 

къ

 

оснрванію

 

по-

сѣвовъ,

 

устройству

 

скотныхъдворовъ,

 

поправленію

 

луговъ

и

 

полей,

 

сохраненію

 

скота,

 

благонадежному

 

употребленію

лѣсовъ,

 

исправленію

 

проселочныхъ

 

дорогъ,

 

и

 

тому

 

подоб-

ное.

 

Свидѣтельствуя

 

заслуги

 

г.

 

Усова

 

къ

 

выгодамъ

 

С.
Петербургской

 

Губерніи,

 

мы

 

считаемъ

 

пріятною

 

обязан-
ностію

 

изъявить

 

ему

 

тѣмъ

 

нашу

 

признательность.

Подлинное

 

подписали:

Губернскій

 

Предводитель

 

Князь

 

Долгоруковъ,

Адмиралъ

 

ГраФЪ

 

Н.

 

Мордвинове,
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Тайный

 

Совѣтникъ

 

Н.

 

Иуравъевъ,

Генералъ-Адъютантъ

 

Адлерберіъ,

Статсъ-Секретарь

 

Погенъ,

Свиты

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

Генералъ-Маіоръ

Моллеръ

 

/-й,

Князь

 

Елъпидифоръ

 

Енгалычевъ,

Генералъ-Маіоръ

 

Баронъ

 

Шлиппенбахъ,

Тайный

 

Совѣтникъ,

 

Сенаторъ

 

Иванъ

 

Пейкеръ.

ГРАМАТА.

Императорское

 

Вольное

 

Экономическое

 

Общество,

въ

 

собраніи

 

1 1-го

 

Февраля

 

сего

 

года,

 

на

 

основаніи

 

устава

своего,

 

опредѣлило:

 

члену

 

Общества,

 

профессору

 

сель-

скаго

 

хозяйства

 

С.

 

Петербургскаго

 

Университета,

 

стат-

скому

 

совѣтнику

 

Степану

 

Михайловичу

 

Усову,

 

команди-

рованному,

 

въ

 

1855

 

году,

 

въ

 

званіи

 

депутата

 

отъ

 

Обще-

ства,

 

въ

 

особую

 

Коммисію,

 

учрежденную

 

при

 

С.

 

Петер-

бургской

 

Городской

 

Распорядительной

 

Думѣ,

 

для

 

начерта-

нія

 

правилъ

 

къ

 

опредѣленію

 

таксы

 

на

 

печеный

 

хлѣбъ,

назначить,

 

за

 

усердные

 

труды

 

его

 

по

 

сему

 

поручению

 

и

 

за

отчетливое

 

исполненіе

 

онаго,

 

золотую

 

медаль.

 

С.

 

Петер-

бургу

 

Марта

 

21

 

дня

 

1856

 

года.

Подлинное

 

подписали:

Президентъ

 

Петръ

 

Ольденбургскій,

Вице-Президентъ

 

Князь

 

Долгоруковъ,

и

 

Непремѣилый

 

Секретарь

 

Неболсинъ.
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смѣсь.

Милостивый

 

Государь,

Степанъ

 

Михайловичъ!

При

 

самомъ

 

образовали

 

Пароходнаго

 

Общества

 

на

Волгѣ,

 

на

 

основаніи

 

первоиачальныхъ

 

правилъ

 

онаго,

 

Вы-

сочайше

 

утвержденныхъ

 

въ

 

Сентябрѣ

 

1843

 

года,

 

учре-

дители

 

и

 

первые

 

директоры

 

Общества

 

пригласили

 

васъ

къ

 

производству

 

въ

 

правленіи

 

всбхъ

 

дѣлъ,

 

которыя,

 

по

новости

 

предпріятія

 

и

 

по

 

предстоявшимъ

 

тогда

 

распоря-

женіямъ

 

о

 

заказѣ

 

пароходовъ,

 

требовали

 

особыхъ

 

позна-

ній

 

и

 

опытности.

 

Исполняя

 

эту

 

обязанность

 

съ

 

1-го

 

Фев-

раля

 

1844-го

 

по

 

1-е

 

Апрѣля

 

1850

 

года,

 

сперва

 

въ

 

каче-

стве,

 

правителя

 

дѣлъ ,

 

а

 

въ

 

послѣдствіи

 

съ

 

званіемъ

 

управ-

ляющаго,

 

вы

 

оправдали

 

во

 

всѣхъ

 

случаяхъ

 

оказанное

вамъ

 

довѣріе

 

и

 

заслужили

 

совершенную

 

признательность

правленія

 

постоянною

 

заботливостью

 

осохраненіи

 

выгодъ

Общества.

Нынѣ,

 

въ

 

слѣдствіе

 

изъявленнаго

 

вами

 

желанія

 

оставить

означенныя

 

занятія,

 

Правленіе

 

Пароходнаго

 

Общества

 

по

Волгѣ,

 

уволивъ

 

васъ

 

отъ

 

званія

 

управляющего

 

дѣлами

онаго,

 

вмѣняетъ

 

себѣ

 

въ

 

пріятный

 

долгъ

 

изъявить

 

вамъ,

милостивый

 

государь,

 

отъ

 

лица

 

всіхъ

 

директоровъ,

 

ис-

креннюю

 

благодарность :

 

за

 

понееенные

 

вами

 

труды

 

и

 

въ

особенности

 

за

 

усердіе

 

къ

 

пользамъ

 

Общества

 

и

 

благона-

меренность

 

дѣйствій,

 

съ

 

которыми

 

вы

 

исполняли,

 

въ

 

те-

чёте

 

шести

 

лѣтъ,

 

всѣ

 

порученія

 

правленія.

Подлинное

 

подписали:

 

директоры

 

Пароходнаго

 

Об-

щества

 

по

 

Волгѣ:

Ѳ.

 

Литке,
Николай

 

Харичковъ,

Белль,

Дмитргй

 

И.

 

Кейли.
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