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ЗАЛ0ЖЕВ1Е ВАЛА ВЪ Г- ТВЕРИ, 1865  ГОДА ПОЛЯ 
11 ДНЯ, ВОКРУГЪ ЗАТЬМАЦКОЙ ЧАСТИ ГОРОДА, ДЛЯ 
0ХРАВЕН1Я ОТЪ НАВ0ДНЕЕ1Я ВО ВРЕМЯ ВЕСЕНВЯГО 
РАЗЛИВА РР- ВОЛГИ И ТЬМАКИ. —  Lio низменно
сти местоположешя вся Тверь въ старину, во 
время весенняго половодья, заливалась водою, 
исключая немногихъ возвышенныхь мЬстпостей. 
Для отврашешя этого бЬдств1я городская часть, 
какъ главная часть города, еще въ старину была 
обведена валомъ, который окончательно быль 
возвышенъ и поправленъ въ 1809 году на обпця 
пожертвовашя граждапъ. Такой счастливой доли 
не выпало на друпя затопляемый весной части 
города: Затьмацкую и Затверецкую; преимущест
венно же страдаетъ отъ наводиешя Затьмацкая 
часть; каждый году весною заливается здесь въ 
низкихъ улицахъ много домовъ, а въ большое 
половодье почти вся эта часть города покры
вается водою на значительную высоту, такъ что 
на самыхъ низкихъ местахъ дома до крышъ на
ходятся въ воде; жители въ это критическое вре
мя спасаются на чердакахъ и даже на крышахъ 
домовъ, не думая о спасеши имущества, и тамъ, 
нерЬдко голодные, коченЬя отъ сырости и холо
да, проводять по нискольку сутокъ; въ это бед
ственное время попечительность начальства и част
ная благотворительность приходятъ па помощь 
страдальцамъ; по затопленнымъ улицамъ разъез
жаюсь лодки, снимаютъ съ крышъ окоченевшихъ 
отъ сырости и холода, и доставляюсь хлебъ спа
сающимся подъ крышами на чердакахъ. ^акъ 
цроводятъ Затьмацше жители несколько тяжелыхъ

дней до сбьгпя воды; но съ спадешемъ воды бЬд- 
ств1я наводнения не кончаются: не мало ветхихъ 
домовъ и построечъ, могшихъ бы еще безъ за- 
топлешя ихъ водою простоять много годовъ, раз
рушаются окончательно, печи вездЬ размыты, по
лы попорчены и сырость въ залитыхъ домахъ, 
особенно каменныхъ, остается на целый годъ, 
производя разрушительное вл]*яше на здоровье; 
попята при этомъ неизбежная порча и потеря 
въ имуществе, очень чувствительныя длябЬдныхъ 
людей. у

А
Люди мыслящие всегда видели возможность по

мочь этому бедств!ю возведешемъ землянаго ва^а; 
но никто изъ людей вл1ятельныхъ и со средства
ми не принималъ до сихъ поръ въ д^ле дЬятель- 
наго учаспя. Наконецъ наступила пора для Зать- 
мачья избавиться отъ бкдств1й^ соировождающпхъ 
весеншя наводиешя. Въ 1862 году, по вступлеши 
въ должность Начальника Тверской губерши, Его 
Сиятельство Князь П. Р. Баграпонъ, узнавши о 
бЬдств1яхъ, претериЬваемыхъ жителями Затьмацкой 
части во время наводиешя, немедленно принялъ 
полное и деятельное участ1е къ изыскашю средствъ 
прекратить эти бедств1я; городской думЬ немед
ленно предложено было отыскать для этого сред
ства; члены ея многократно собирались, думали, 
разсуждали и не знали какъ осуществить 6 iaro- 
детельную мысль, предложенную къ выполнешю. 
Въ одно изъ такихъ заседашй Тверской Город
ской Думы Потомственный Почетный Гражданину, 
Тверской Городской Голова Алексей ведоровичъ
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Головинскхй, много сделаввшй добра городу по 
устройству въ немъ женской гимназш, обществен
ной библютеки и по другимъ статьямъ обществен
ной жизни, видя нерешительность членовь Город
ской Думы, сказалъ, что если они не находятъ 
средствъ къ возведению вокругъ Затьмачья вала, 
для отвращешя наводнешя, то онъ берегъ на се 
бя все издержки по этому дЬлу и жертвуетъ на 
него 10,000 рублей. ЗдЬсь добрая воля и реши
мость на доброе дело говорить красноречивее 
всего*

11-го шля 1865 года за Тьмакой у Старинкой 
заставы собралось много жителей; туда явилось 
не мало жителей другихъ частей города; тамъ 
ровно въ полдень, въ присутствш прнбывшаго На- 
чаланика губерши Князя П. Р. Багратюна, Г о -  
родскаго Головы А. 0 .  Головинскаго и собрав
шихся жителей, на открытомъ мЬсте, торжествен
но начато было молебств1е по случаю закладки 
вокругъ Затьмачья вала, для отвращешя наводне
ний. Более часу продолжалось молебств1е сь водо* 
свянемъ; съ теплою молитвою молились всЬ ири- 
сутствовавипе и у многихъ, которые сами пере
носили страдашя и бЬдств!я отъ наводнешя, во 
время молитвы виднелись на глазахъ непритвор- 
иыя слезы, вызванный какъ восноминашемъ преж- 
нихъ тяжкнхъ страдашй, такъ и благодарностью 
за будущую безопасность и освобождеше отъ инхъ. 
Трогательно было зрелище народной признатель
ности, выразившееся въ этихъ слезахъ и въ про
стой, непритворной благодарной речи!

По окончанш молебств!я и окропления святою 
водою местъ работы и присутствовавшихъ, непри
творно высказалась искренняя благодарность жи
телей п Начальнику губерши, деятельно выразив
шему благодетельную мысль, и АлексЬю 0едоро- 
вичу Головинскому, благородно доставившему сред
ства выполнить ее. При этомъ Затьмацкш житель, 
потомственный иочетный граждашшъ И. Д. Боб- 
ровъ заявилъ готовность свою принять учаспе въ 
надзоре за жодомъ работъ и въ пособ1яхъ имъ, 
въ которыхъ непредвиденно можетъ встретиться 
надобность. По окропленш святою водою, На- 
чальникъ губерши собственноручно бросилъ лопа
тою земли на место будущаго вала; примеру его 
последовали все присутствовавпне.

По окончанш освящев1я будущаго вала, пред
ставители Затьмацкихъ жителей отправились, по 
обычаю, для поднесешя хлеба и соли къ винов-

пикамъ будущей вхъ безопасности и освобожден!*! 
отъ страдашй й бЬдствш, неизбежныхъ спутии- 
ковъ разрушительных ь наводнешй, къ Князю 
ГХ. Р. Багратшиу, а нотомъ къ А. 0 . Головин
скому, благодарность которымъ была самая искрен
няя и ве забудется отдаленными потомками благо- 
дарившихъ. Остается пожелать удачи н счастли- 
ваго конца предпринятому во благо ближннмъ 
делу, при устройстве которого можетъ встретить- 

.ся не мало различныхъ заботъ и затрудиешй.

Выписка изъ О Ф И щ а л ь п а го  д е л а ,  объ устрой
стве вала, здесь прилагаемая, дастъ полное по-1 
иятхе о его возведеши: Самая низменная часть г. 
Твери— Затьмацкая, съ 6330 жителями, съ севера 
прилегаетъ къ Волге, а съ воет, и заи. окружена 
р. Тьмакою и подвергается ежегодпымъ наводпе-* 
ихямъ. Во время весенняго паводка, когда гори- 
зонтъ р. ВолгЬ возвышается до l i y 2 аршинь 
надъ меженним ь уровнемъ, вода наполияетъ русло 
р. Тьмаки и, выступая изъ береговъ ея, эатопля- 
етъ всю южную часть Затьмачья. При среднихъ 
разлнвахъ, какъ было въ 1860 г ., вода достигаетъ 
на улицахъ до высоты отъ 3 до 5 Футовъ, а при 
исключительныхъ, наир, въ 1808 и 1855 годахъ, 
даже до 2 саженъ.

Въ отвращение нодобиаго, ежегодно повто- 
ряющагося бЬдств1я, необходимо оградить Зать- 
мацкуто часть валомъ, подобнымъ тому, какимъ 
ограждена городская часть после наводнешя 1807 
года. Такой валъ, будучи назначенъ для удержа- 
шя водь Тьмаки, разливающихся только отъ на
пора Волжскихъ водь, и не имеющихъ сильного 
течешя, не требуетъ ни какихъ значительныхъ 
сооружешй, и можетъ состоять изъ одыой обдер- 
иованной земляной насьши.

Валъ назначается устроить шириною вверху въ 5 
Футовъ. Высота вала назначена на 2 Фута выше г о 
ризонта самаго высокаго разлива 1807 г ., для того, 
чтобы при волнеши вода не могла, переливаясь 
черезъ валъ, размывать верхнюю площадку и вну- 
тренкпй откоеъ. Для стока с 1г];говыхъ и дожде- 
выхъ водъ изъ огражденной поверхности Затьмачья 
предполагается устроить подъ валомъ, въ са- 
мыхъ низкихъ точкахъ грунта деревянныя трубы 
со щитами съ наружиой стороны, закрываемыми 
во время весенняго разлива.

На производство этихъ работъ предполагает
ся употребить десять тысячь рублей. По смете



йсчйблбйо paSotb на 8700 руб.; но исчислеше 
это условливается употреблешемъ на работы аре- 
с т а н т о в ъ »  йолаГая за поденный урокъ приблизи
тельно до 20 коп. Остальные же 1300 руб. оста
нутся въ запаек на случай невыполнения посл'Ьд- 
няго услбкия, а также на всяме не предвиденные 
расходы.

По смЬтЬ псчисленъ обьемъ вала въ 500 
куб. саж.; на устройство его потребуется до 26 
1гыг. рабочихъ. Полагая ежедневную высылку 
150 арестантовъ на эти работы, он* могутъ быть 
окончены во 180 дней. Но какъ въ перюд!* лЬт- 
нихъ работъ нельзя считать бол fee 125 дней, удоб- 
пыхъ для земляныхъ работъ» то сооружеше вала 
предполагается разделить на два лЪтше пертда: 
въ 1865 году оградить западную, северную и во
сточную части, а ограждение самой низменной—  
южной части отложить до следующаго года, что
бы, въ случае чрезвычайиаго подъема воды и за
топления Затьмачья ранее совершеннаго окончашя 
вала, воде былъ открытъ свободный стокъ, безъ 
вреда для частей насыпи уже возведенныхъ.

Проэктъ вала составленъ г. Архитекторомъ 
НеФедьевымъ, которому поручено и ведете ра
ботъ; по его исчислешю длина всего вала вокругъ 
Затьмацкой части 43/ 4 версты, наибольшая высо
та его въ самомъ низкомъ мЬсте на южной сто
роне, между церковью Покрова Пресвятой Бого
родицы и банями купца Кобелева, 20 Футовъ, а 
наименьшая высота со стороны р. Волги, близъ 
церкви Бориса п ГлЬба,до У2 Фута. Толщина ва
ла вверху 5 Футовъ; откосы проектированы съ 
внешней стороны къ рЬкамъ полуторные, въ ко- 
торыхъ o c u o B a ii ie  равно I 1/ ,  высотамъ вала, а съ 
внутренней одиночные, въ которыхъ высота рав
на осиованпо.

Всей пасыпи вала вместЬ съ съездами въ 
улицахъ и къ реке, около 7500 кубич. саж. Въ 
нынЬшнемъ 1865 году предполагается произвести 
работы въ самой высокой части, начиная отъ 
Старинкой заставы къ Волге и окончить у съез
да съ городской части на Никольскую улицу; 
протяжение этой части вала 1079 саженъ; наи
большая высота его здесь отъ 8 до 13 Футовъ, 
наименьшая фута, всей же насыпи въ этой 
части 1400 кубоч. сайсенъ.

Н— ъ.

ОТЧЕТ! УЧЕНАГО КОМИТЕТА М Ш СТЕРСТВА Г 0 - 
&УДАРСТВЕННЫХ! НМУЩ1СТВ! ПО КОНКУРСУ H i 
МЕДАЛЬ ГРАФА И. Д. КИСЕЛЕВА ЗА ГОДЫ (*) -
Высочайше утвержденнымъ, 24 декабря 185С го
да, иоложешемъ установлена, въ память управле
ния графа П. Д. Киселева Миппстерствомъ Г осу - 
дарственныхъ Имуществу премЁя, состоящая изъ 
золотой медали, за слЬдуюиця сочинешя, къ 
крестьянскому быту относяицяся:

1. Сочипешя, въ которыхъ излагается настоя
щее состояше нравствепнаго и хозяйственная бы
та крестьянъ какой либо части Poccim

2. Сочипешя, въ которыхъ излагаются причи
ны неудовлетворительная состояшя той или дру
гой стороны быта поселянь и указываются спо
собы къ удучшешю оиаго.

3. Сочипешя, шг1нощ1я предметомъ примерениыя 
къ крестьянскому быту практически наставлешя 
въ разныхъ отрасляхъ сельскаго хозяйства, сель- 
скихь ремеслахъ, народной гппеиЬ и т. п.

и 4. Сочипешя, предназначенный для народна- 
го чтения и для руководства въ крестьянскохъ 
училшцахъ.

IlpcMito эту предоставлено Ученому Комитету, 
съ утверждешя г. Министра Государствещшхъ 
Имуществъ, выдавать чрезъ каждые два года на 
счетъ процентовъ съ составленной по подписи!» 
на этотъ предметъ суммы.

На конкурсъ допускаются сочипешя только на 
русскомъ языкЬ какъ печатныя, такъ и рукопис- 
ныя; первыя поступають въ Ученый Комитетъ 
или отъ самихъ авторовъ или по указашю Чле- 
новъ Комитета.

На ньнгЬшшй конкурсъ Членами Ученаго Ко
митета указаны были сочипешя, вышедния въ 
1863 и 1864 годахъ, и, кромЬ того, поступили 
сл^дуюиця печатныя и рукописныя сочинешя:

1) Рукопись подъ лит. Б .ч съ девизомъ: «Ж е- 
лать только добра мало, нужно его делать.»

2) Рукопись подъ заглав1емъ: Христганская 
практика, священника Пиглевскаго.

3) Печатныя брошюры Н. Горбунова: а) о томъ, 
что происходить въ воздухе и что нужно знать 
изъ того земледельцу; б) какъ узнать почву и ка
тя бываютъ почвы; в) какъ и чгьмъ пахать, боро
новать и укатывать, и г) какъ места, иеудобныя
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для обработки, обратить въ удобныя, 
пашню сделать лучше.

а самую

(*) За невыдачею медали по конкурсу за 1861— 1862 г., »ъ  
распоряжеши Ученаго Комитета на конкурсъ 1833— 1863 г . на
ходились двЪ медали.

9 *
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4) Печатное Руководство для учителей и учи- 
тельницъ, съ девизомъ: «Бог.ъ, родина и царь».

и 5) Рукопись иодъ заглав1емъ « Пчелы, о томъ 
кат онгь живуть, кат размножаются и кат отъ 
нихъ получать пользу», съ девизомъ: «Usus est 
ultimus scientis finis».

По разсмотр!ини какъ поступившихъ, такъ и 
указанныхъ Членами Комитета сочинений, Ученый 
Комитетъ пришелъ къ слЬдующаго рода сообра- 
жешямъ:

1. Рукопись подъ лит. Б.

Сочинение это есть отчетъ о состоявш государ- 
ственныхъ крестьянъ одной местности, где авторъ, 
какъ видно изъ его записки, приложенной къ ру
кописи, былъ окружнымъ пачальникомъ. Авторъ 
описываетъ сд'Ьланныя имъ въ управляемомъ имъ 
округа улучшения и загЬмъ указываетъ, кашя ча
сти требуютъ особеннаго внимания. Такъ, напри- 
м1}ръ, въ видахъ сбережешя хлеба огъ порчи, 
онъ предлагаетъ устройство въ каждой местно
сти двухъ хл Ьбныхъ магазиновъ,— обращаетъ вни- 
Manie на необходимость увеличения м1рскихъ капи- 
таловъ и для сего нредполагаетъ устранить евре- 
евъ отъ продажи питей, предоставивъ ее кресть
янам^— полагаетъ дозволить крестьяпскимъ об- 
ществамъ зачислять въ составъ м1рскихъ капита- 
ловъ вс4 остатки отъ разныхъ общественныхъ 
суммъ и допустить выдачу денегъ изъ процентовъ 
не однимъ крестьянамъ, но и постороннимъ ли- 
цамъ. Таковыя и подобный имъ предположения 
подлежатъ обсужде[пю административнымъ по- 
рядкомъ, и трудъ автора не подходитъ ни подъ 
одну категор1ю сочинешй, которыя по программе 
могутъ поступать на конкурсъ, а потому и не 
можетъ быть премирована

2. Христганская практика, священника Пиг- 
левскаго.

Сочинение это содержитъ въ себе 5 беседъ свя
щенника со своими прихожанами о томъ: 1) Что 
трудъ есть исполнеше заповеди Бож1ей, или свя
тая добродетель; праздность— преступление запо
веди Бож1ей, или трехъ. 2) Что трудъ— обязан
ность, возложенная Богомъ па всехъ людей. 3) 
Что трудъ избавляетъ человека отъ греха и при- 
ближаетъ къ Богу; праздность ведетъ ко греху и 
удаляетъ отъ Бога. 4) Что трудъ необходимъ не 
только для своей собственной пользы, но и для 
пользы общества. 5) Что трудъ необходимъ не 
только для настоящей, но и для будущей жизни.

Беседы эти не заключаютъ въ севе ничего осо- 
беннаго и не отличаются отъ подобнаго рода со- 
чмнепнй, которыя, могутъ принести гораздо боль- 
нную пользу съ каеедры, чемъ при чтении самими 
крестьянами. Въ семъ последнему случае трудъ 
священника Пиглевскаго не можетъ достигнуть 
своей цЬли, такъ какъ пзложеше его нельзя приз
нать удовлетворительнымъ для крестьянскаго ПО
НЯТИЯ.

3. Печатныя брошюры Н. Горбунова: / )  о томъ, 
что происходить вь воздухе и что нужно знать 
изъ того земледельцу; 2 ) какъ узнавать почву и 
катя бываютъ почвы; 3) какъ и чемг, пахать, бо- 
роновать и укатывать, и 4) какъ мест>а неудов- 
ныя для обработки обратить въ удобныя9 а самую, 
пашню сделать лучше?

Самое загланпе персименованныхъ брошюръ по- 
казываетъ ихъ содержаше. Выпуская ихъ, авторъ 
предполагаетъ начать издаше простаго народнаго 
руководства о сельскомъ хозяйстве. Каждая изъ 
вышедшихъ книжекъ составляетъ не более 25 
страиицъ въ 8 долю листа малаго Формата и 
стоитъ 10 коп. сер.

Если судить по объему книжекъ и бедности 
ихъ содержания, то для составления иредполагае- 
маго руководства потребуется издать много та-5 
кихъ книжекъ, а затёмъ полное руководство бу- 
детъ не изъ числа дешевыхъ кпигъ. Поставлен
ные же вопросы объясняются въ брошюрахъ 
слегка, не убедительно. Много помещено такого, 
что крестьянипу-земледельцу хорошо известно и 
не требуетъ объяснения; многое оказывается лиш- 
няго, по неприменимости въ крестьянскомъ хо
зяйстве. Наставления и объяснения, заключаюищя- 
ся во всехъ четырехъ книжкахъ, нельзя считать 
ни практическими, щ  примененными къ кресть
янскому быту.

4. Печатное Руководство для учителей и учи- 
тельницъ, съ девизомъ: «Богъ, родина и Царь».

Въ руководстве предлагаются примеры обуче- 
шя детей грамоте посредствомъ подвижныхъ 
буквъ. Примеры предназначены для неопытныхъ 
и съ этою методою иезнакомыхъ преподавателей. 
Излагаемая въ примерахъ метода состоитъ въ 
следующемъ: буквы гласныя и согласныя одне 
за другими, въ группахъ по созвучш, изучаются 
наглядно и въ то же время указываются въ сло- 
вахъ, въ составе которыхъ, при произношении, 
бол Ье резко слышатся. Изъ затверженныхъ буквъ 
составляются слоги, слова ц Фразы. Въ каждомъ 
уроке, после повторешя предъидущаго и задания 
новаго урока, уделяется время на умственное раз-
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BBTie учащихся въ беседахъ, преимущественно ре- 
липознаго содержашя. Параллельно съ обучешемъ 
чтешю идетъ обучеше письму и счислешю. Для 
упражнешя въ чтенш и для обогащения познашй 
учащихся помещено краткое обьяснеше: 10 запо
ведей, символа православной в^ры, семи таинствъ, 
главнейшихъ праздниковъ, литургш и ариемети- 
ки. Въ концЬ «Руководства» находится славян
ская азбука и несколько примеровъ для упраж
нения въ чтеши по-славянски. Приложешя къ 
«Руководству» составляютъ 3 экземпляра печат- 
ныхъ буквъ въ болынемъ виде, одинъ экземпляр!» 
проиисиыхъ буквъ и одна пропись. Примерами, 
заключающимися въ руководстве, авторъ указы
ваете преподавателямь ласковое обращеше съ 
детьми, разнообраз1е полезныхъ занятш совмЬст- 
нымъ обучешемъ чтение, письму и счислешю, 
при постоянномъ старанш развивать нхъ умствен
ны я способности и обогащать свЪдешями въ кресть- 
янскомъ быту полезными и уважаемыми.

Изложенный въ «Руководстве» способъ обуче
ния грамоте не представляет!» ничего новаго и за- 
имствоваиъ изъ другихъ учебниковъ, гдЬонъраз- 
работанъ съ большею отчетливотю  (какъ на
пример!» въ учебнике Главинскаго, Золотова и 
другихъ). Сознавая это, авторъ, какъ сказано въ 
предисловш, употребляемые имъ приемы обучешя 
грамоте паходитъ излишними для преподавателей, 
уже знакомыхъ съ дЬломъ первоначальна™ обу- 
чешя, а цредлагаеть ихъ лишь неопытнымь, ко
торые не знают ь какъ приняться за дело. Но ед
ва ли так!е могутъ воспользоваться предлагае- 
мымъ «Руководствомъ» въ такой степени, какая 
необходима для успеха дела. Кеседы съ детьми, 
после каждаго урока о предметахъ, неимЬюхихъ 
никакой связи сь урокомь, могутъ приносить 
пользу лишь у опытнаго педагога, и ими нужно 
пользоваться съ крайнею осторожности), чтобы 
не отвлечь внимашя учащихся отъ главиаго заня
л а — обучешя грамоте, и темь не замедлить де
ла. Кроме того, исключительное назначение сочи
нения— служить руководствомъ для нреподава;е- 
лей не соответствуем его содержанию, которое на 
половину сосгавляетъ классное noco6ie для уча
щихся, но, по слитности съ предназначеннымъ 
для преподавателей, не можетъ быть отъ нею 
отделено и передано на руки учащихся.

5. Рукопись нодъ заглавиям!,: Пчелы, о томъ 
какъ они ж ивут ъ, какъ ра и какъ отъ
нухъ получать пользу, съ девазомъ: «Usus est ul- 
timus scientis finis».

Сочинеше это состоптъ изъ двухъ частей. Пер-

вая часть, теоретическая, содержитъ въ себе из- 
ложеше естественной исторш пчелы, жизни ея, 
деятельности, постройки, размножешя, зимовашя, 
болезней п враговъ пчелъ. Во второй части, прак
тической, авторъ знакомить съ устройствомъ уль- 
евъ, съ пасеками, съ различными способами сбе- 
режешя и усилешя роевъ, а также со способами 
получешя отъ нихъ меду. Та и другая часть снаб
жена достагочнымъ количествомъ рисунковъ, под
робно объясненныхъ.

Сочинение это представляем весьма дельное про
стонародное руководство по пчеловодству. Пра
вильное и простое излэжеше, чуждое всякаго такъ 
называемого простонароднаго нареч1я,~—избеяса- 
nie иаучныхъ терминовъ, педоступныхъ понима- 
1пю простолюдина,— полнота содержан1я при всей 
краткости, необходимой для пароднаго руковод
ства,— превосходный и удачный выборъ рисунковъ, 
вотъ те достоинства сочинешя, которыхъ не встре
чалось до сихъ поръ пи въ одпомъ СОЧИНеНШ о 
пчеловодстве, издаппомъ на русскомъ языке. Трудъ 
это м  восполпяетъ собою чувствительный пробелъ 
въ нашей сельскохозяйственной литературе, весь
ма скудной по части пчеловодства, и за нимъ 
должно признать неотъемлемый достоинства.

Къ сожалению, вторая часть, практически при
меняющая лучнпя правила для оомещешя пчелъ 
и ухода за ними, слабЬе первой. Здесь нельзя 
безусловно во всемъ согласиться съ авторомъ ру
кописи и следуетъ указать на некоторые недос
татки. Въ onucaiiiu ульевъ умолчено о рамкахъ и 
липейкахъ, о различпыхъ ульяхъ Прокоповича, 4 
Дзирцопа и др., тогда какъ ульи эти заслужива-^***- 
ютъ полнаго внимап1я и знакомства съ ними; 
рекомендованъ, между прочимъ, оборотный сто - 
якъ съ подразделешями какъ нормальный лучпий, 
между тЬмъ какъ на практике онъ оказывается 
не удобнымъ; кроме того, въ изложеши пр1емовъ 
при посадке роевъ, иаващиваши и т. д. многое 
можетъ ввести въ coMirbuie даже и опытнаго пче
ловода, такъ наир, ловля матки на простыне и 
па стеинЬ улья и сажаше ея въ клетку.

За темъ изъ указанныхъ Членами Ученаго Ко
митета сочинешй заслужило внимашя предъ оро- 
чими следующее сочииеше:

Бесгъды о землгъ и тваряхъ на ней живущихъ А .
Бекетова.

Сочинеше это заключаетъ въ себе популярная 
свЬдЬшя изъ области естественныхъ наукъ. Со
держало первой изъ двухъ книжекъ (8 листовъ ,
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въ 8 д. л.) составляюсь: простые приемы измкре- 
шя разстояшй и угловъ (понят 1я о масштабе и 
угломер*), видъ земли, отношеше ея къ солнцу 
и луне, зависящая отъ того когмпчесшя явлешя, 
составъ земли, вода, воздухъ, теплота съ завися
щими отъ нихъ метеорологическими явлешамй. 
Во второй книжке (па 5 листахъ въ 8 д. л.) ве
дутся бес'Ьды о Физюлогическихъ и хпмическихь 
процессахъ въ растешяхъ и животныхъ, съ неко
торыми указашями на примкнете обълснепиыхъ 
свёдкшй къ сельскому хозяйству.

Темы, пзбрайныя для бесЪдъ, касаются предмз- 
товъ и явлетй более распространенных^ болке 
вл1ятелы!ыхъ и хотя большею частно извЬстныхъ 
въ народе, но не ясно или ошибочно имъ понима- 
емыхъ. Объяснешя въ бескдах ь правильны, соглас
ны съ современнымъ положешем ь паукъ, изъ ко- 
ихъ заимствованы, и доступны попимашю гра- 
мотнаго простолюдина, потому что предметы въ 
нихъ излагаются простьгмъ язмкомъ, краткими 
периодами, и Оезъ искуствеинаго подражатя кресть
янской речи. Техническохъ термиповъ вь беск- 
дахъ немного и все они объяснены въ своемь 
месте. Научныя выражения, имЬнлшя въ просторЬ- 
чш иной смыслт, обойдены авгоромъ нскустно.

Между пояснительными чертежами, помещенны
ми въ сочннеши, ощ)тителепъ однако педоста- 
токъ чертежей для нагляднаго уразумЬшя Ф а зи - 
совъ луны и временъ года, и карты земпыхъ по- 
jyinapift. По дополнении этими чертежами, сочи- 
Henie это можетъ быть поставлено въ главк су- 
ществуюшихъ на русскомъ языкЬ популярныхъ 
издашй по естествознанию и заслуживаете полна- 
го внимания по таланту автора излагать иопуляр- 
нымъ языкомъ явлетя, отиоеяиияся къ области 
естественных ь иаукъ.

На ocnoBaniii вышеиз южеппыхъ соображений, 
Ученый Кимитетъ призналъ справедливымъ удо
стоить премш графа Киселева слкдуюиия два со - 
чонешя, подходящ1я подъ пункты 3-Л и 4-й ус
ловий конкурса, а именно: 1) Рукопись подъ за- 
глав^емъ: Пчелы, о томъ какъ онгъ живутъч какъ 
размножаются и какъ отъ нихъ получать пользу, 
съ девизомъ: «Usus est ultimus scicntis finis», и 2) 
Бестъды, о землгъ и тваряхъ на ней живущихъ. А. 
Бекетова, съ темъ, одна коже относит елыю пер- 
ваго сочниешя уолов1емъ, что медаль будетъ вы
дана автору въ такомъ лишь случае, если онъ 
ксправитъ вторую часть своего труда въ течете 
полу года, со дня объявлешя сего отчета, соглас
но замЬчашямъ Комитета.

Таковое заключеше Ученаго Комитета одобрена 
Г. Мшшстромъ Государственныхъ Имуществъ.

Объявляя о вышеизложенном ь, Ученый Коми-* 
тетъ приглашаешь:

1) Автора удосюиваемой премш граФа Киселе
ва рукописи съ девизомъ: о Usus est ultimus scientis 
finis» для полу чеша сдклаипыхъ комитетомъ на 
рукопись замкчашй, по которымъ она можетъ 
быть исправлена.

и 2) Авторовъ пеудостоенныхъ премш сочине- 
шй для получешя, въ течепш одного года, со дня 
объявлешя сего отчета, св< ихъ сочинений обрат
но по предъявлена! девизовъ: въ противиомъ слу
чае пакеты съ именами авторовъ будутъ сожже
ны, а самыя сочниешя постуоятъ въ библштеку 
Комитета.

За тЬмъ Комитетъ считаешь долгомъ объявить, 
что следующее присуждеше npeMin по конкурсу 
граьа Киселева будетъ относиться къ сочинен!- 
ямъ, вышедшимъ въ течете 1865 и 1866 годовь.

СПОИОБЪ ИСТРЕБЛЕН1Я КРЫСЪ. —  Одинъ сель
ский хознинъ пишешь по этому предмету следую
щее: «Не смотря на множество средствъ, предла- 
гаемыхъ въ раэныхъ сельскохозяйственпыхъ uepi- 
одическихъ издашяхъ для истреблешя крысъ, по- 
слЬдшя раззодятся въ иекоторыхъ мкстахъ въ 
такомъ количестве, что причиняемый ими убытокъ, 
ркдко оцениваемый правильно, составляешь отъ 5 
до 6°/с всего урожая, не говоря уже о прочемъ 
вредк, ианосимомъ ими. Если сдклать точный 
разсчетъ количеству ноедаемаго ими зерноваго 
хлеба, то окажется, что въ ипыхъ имкшяхъ оне 
съЬдаютъ его ежегодно на 300 и болке рублей. 
Ведя постоянную войну съ этими прожорливыми 
животными, я испыталь большую часть предло- 
женныхъ противъ нихъ средслвъ и убЬдился, что 
только д^а изъ нихъ оказываются вполне дей
ствительными. Одно изъ эгихъ средствъ— хорошая 
кошка, а другое— Фосфорная мазь. При употреби 
лети последней я поступалъ сл'кдующимъ обра- 
зомъ:

По окопчаиш молотьбы хлкба я бралъ нЬсколь- 
ко ломтиковъ чериаго хлкба, намазывал ь ихъ вы- 
топленнымъ саломъ, складывалъ по два вместе и, 
разрЬзавъ ихъ на неболыше кусочки, раскиды- 
валъ везде въ пустыхъ амбарахъ, гдЬ водились 
крысы. По прошествш несколькихъ дней, когда 
этотъ хлебъ былъ ими съ'кденъ, я бралъ новые 
ломти, намазывадъ ихъ Фосфорною мазью и рас-
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кладывалъ ихъ въ амбаре также, какъ и первые, 
принявъ, одиакожъ, все мЬры предосторожности, 
чтобы до нихъ не могли добраться домашшя жи-  
вотиыя. Крысы, разлакомленпыя безвредными ку
сочками хлеба, кидались съ жадностью на отрав- 
ленныя ФОСФоромъ ломтики и вскоре околевали 
отъ нихъ, что доказывало большое число этихъ 
животпыхъ, находимыхъ мертвыми модь кучами 
соломы и т. д. Оставпнеся же въ живыхъ и даже 
тЬ изъ нихъ, которыя вовсе не 'Ьли Фосфорной 
мази, вскоре разбегались, какъ-бы предчувствуя 
угрожающую имъ опасность, и появлялись вновь 
лишь по прошествш пЬсколькихъ л1>тъ.

«Далее, необходимо обратить внимаше на сле
дующее: Фосфорная мазь должна Оыть взяга изъ 
аптеки возможно свежая или сохраниться въ хо
рошо завязанной банке въ темпомъ и прохлад- 
комъ месте. Если при употреблении она сильно 
дымится, то это служить призпакомъ, что она 
еще хороша. Приготовляющий хлебныя ломтики 
не долженъ брать ихъ голыми руками, но всегда 
надевать для этого перчатки. Средство это, при 
употреблены его въ иамежащихъ размЬрахъ, 
оказывается дЬйствительнымъ въ продолжены го
да на одномъ и томъ же месте, обыкновенно 
только оданъ разъ, потому что крысы, видевипа 
какъ умирали между ними тЬ, которыя Ьли от
равленный хлЬбъ, обыкновенно не трогаютъ его, 
слЬдовательно техъ крысъ, которыя остаются въ 
живыхъ и переходятъ на другое место, будетъ 
трудно истребить съ помощью того же средства. 
Где несколько усадсбь смежны межлу собою, 
тамъ необходимо, чтобы оно было употреблено 
всеми одновременно, иначе крысы перейдутъ ту
да, где не принято меръ къ ихъ истребление, а 
оттуда ихъ уже трудно будетъ выгнать.— МнЬте, 
что будю бы отъ ФССФорной мази можетъ про
изойти пожарь, не подтверждается Фактами.

«Для тЬхъ> кто, пэ какой либо причине не 
желаетъ уиигреблять опнсанпаго средства и пред
почитает ъ ловить крысъ мышеловками, я совЬтую 
кромЬ обыкновенной приманки, наливать въ мы
шеловку каплю Oleum ligni Khodii, которое можно 
получить во всякой аптек!. Оно служитъ отлич
ною приманкою, съ помощью которой я въ преж- 
Hie годы ловилъ этихъ непр1ятныхъ животпыхъ 
сотнями».

НЕОБХОДИМОСТЬ ДО ЧИСТА ВЫДАИВАТЬ Н 0Л 0Ч - 
НЫХЪ КОРОВЪ.— Очень часто сл)чается, что даже 
въ хорошихъ хозяйствахъ у молочныхъ коровъ,

хотя бы оне были и изъ самыхъ удойливыхъ, 
вдругъ одинъ или два изъ сосиовъ вымени нере- 
стаютъ отделять молоко. Причиною этихъ не- 
пр1ятныхъ случаевъ, приписываемых ь чаще всего 
плохому состояшю здоровья, или даже неправиль
ному телосложению животнаго, бываеть въ боль
шей части случаевъ только небрежность или не 
уменье техъ людей, которымъ поручено доеше.

Хотя изучеше искусства хорошо доить не пред- 
ставляеть особеиныхъ трудностей, одиакожъ за 
него не всякий способепъ взяться, большая часть 
работпиць плохо понимаютъ это дело— одпЬ по 
безпечности, друпя по недостатку навыка и умЬпья. 
ОнЬ выдаиваюгъ обыкновенно изъ вымени не все 
количество приготовленнаго въ немъ молока, от
чего и происходять упомянутыя выше дурныя 
поел Ьдств1я, состояния въ следующемь:

БолЬе или менее значительная часть приготов- 
лениаго молока и оритомъ именно та, которую 
слЬдуетъ считать самою жирною, наиболее бога
тою масломъ, остается, къ чистому убытку х о 
зяина, вь вымени или въ сосудахъ, отделяющихъ 
молоко. Вымя и означенные сосуды, обыкновенно 
называемые млечными артер1ями, будучи освобож
дены отъ содержащегося въ нихъ молока только 
отчасти, ослабёваютъ въ своихъ отиравлешяхъ 
пронзводятъ его все менЬе и менЬе и приходить, 
накоиецъ, въ состояше болЬе или менЬе совер
шенной безмолочиости, которое обнаруживается 
загЬмъ или совершенною потерею молока или 
безплод1емъ нЬкоторыхъ сосцовъ. Такое состояшс 
последнихь, по мнёшю свЬд)Щихъ лнць, не есть 
скоропреходящее, но остающееся на всю жизнь, 
что, разумеется, значительно уменьшаетъ цеп- 
ность животнаго.

(Тр. Ими. Вольн. Эк. Общ.)

БИБЛЮГРАФИЧБСКОЕ ИЗВЪСПЕ.

Объявлены объ издангн « Сборника документовъ».

Въ редакши «Вестника западной Pocciu» со- 
ставленъ и послунилъ въ продажу «Сборникъ» до- 
куменговъ, особенно комирометнрующихъ латино- 
польскую пропаганду, поражающихь ее собствен- 
пымъ оружюмъ и потому изданныхъ съ энигра- 
ф о м ь : « твоими устами буду судить тебя», Сбор- 
пикъ заключает ь въ себе около 12 печатныхъ 
лнетовъ, въ 8 -ю  долю листа; издаше будетъ 
вполне безукоризненно.
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Желая сообщить этому важному и необходимо
му въ западной Россш Сборнику возможно-боль
шую популярность, редакщя «Вестника» почла 
себя обязанною назначить этому издашю возмож- 
но-доступныя для большинства ц-Ьны, съ пере
сылкой на счетъ радакцш, именно:

1) Выписывающие отъ 1 — 10 экз. платятъ 60 к. 
за каждый экземпляръ.

2) Выписывающее отъ 10— 25 экз. платятъ 
по 55 к.

3) Выписывающее отъ 25— 50 экз. платятъ 
по 50 к.

4) Выписываюпце отъ 50— 100 экз. платятъ 
по 40 к.

5) Выписывающее отъ 100— 500 экз. платятъ 
по 30 к.

6) Выписывающее отъ 500— 1000 экз. платятъ 
по 25 к.

7) Выписывающие же болйе 1000 экз. платятъ 
по 20 к.

Прилпьчате 1-е. За пересылку не прилагается.
Лримгьча/ие 2-е. Книгопродавцамъ, выписываю- 

щимъ Сборникъ, уступается 5°/0 съ обыкновенной 
щЬны.

Желающихъ выписать Сборникъ редакшя про
сить поторопиться съ своими требовашями, пока 
наборъ тппогрлФскш не разобрайъ. ПослЬ разло
ма этого набора едва ли можно будетъ npioOpb- 
сти «Сборникъ» и за двойную irfcny: известно 
всякому, что расходъ издашя находится въ не
разрывной связи съ его цЬной, что первый всегда 
обусловливаем последнюю.

Желающие выписать «Сборникъ» съ требоваш- 
ями своими благоволятъ относиться: въ Вильну, 
въ редакшю В’Ъстпика западной Poccin и въ книж
ный магазинъ г. Сенковскаго; въ С. Петербургъ, 
въ книжный магазинъ А. 0 .  Базу нова; въ Москву, 
въ книжный магазинъ А. Н. Ферапонтова; въ 
Шевъ, въ книжный магазиееъ С. И. Литова»

Содержанье 1-го выпуска Сборника.

1. Проэктъ объ уничтоженш православнаго и 
уеиатскаго в,ЬроисповЬдан1й и русской народно
сти въ русскихъ областяхъ, бывшихъ некогда 
подъ владычествомъ Польши (1717 г.),

2. Тайныя наставлешя (правила) общества 1езу- 
итовъ.

3. ПольскШ катихизисъ.
4. Учете папистовъ о православш (профессора 

Черлюнчакевича и ксендза Шевалье).
5. Голосъ одного польскаго публициста въ за

щиту русиновъ, насильно обращаемыхъ въ ла
тинство (1610 г.).

6. Политически катихизисъ РЬчи Посполитой, 
или польское правительство въ таинствахъ.

7. Взглядъ на состояепе Польши извЬстнаго 
польскаго ученаго, Философа, публициста Трен- 
товскаго.

8. Голосъ шляхты воеводствъ и повЬтовъ рус
скихъ къ собравшимся на сеймъ 1788 г. чанамъ 
РЬчи Посполитой.

9. Краткая истор1я 1езуитовъ (переводъ съ Фран
цу зскаго).

СТОРОННЕЕ ОБЪЯВЛЕШЕ

Уступается на очень выгодныхъ услов1яхъ пра
во винокурешя въ сел-Ь Ивановскомъ, пмЬнш, от - 
стоящемъ отт города Старицы на 15 вер., по 
большой дорогЬ изъ этого города въ Осташковъ. 
Для устройства завода отдается въ тоже время въ 
наемъ, за умеренную плату, обширный каменный 
домъ. Въ самомъ имЬшп можно закупать хл'Ьбъ и 
дрова. О подробнос;гяхъ услов1я можно узнать, 
Старицкаго уЬзда, въ Вотчинной контор^ сельца 
Архангельекаго гг. Головиныхъ. 2.


