
Солому и жнивье лучше всего выжечь. До уборки 
с* ноля полезно хлеб* вывешивать на вешала.

Зерновая моль по общему виду походитъ па 
обыкновенную шубную 
моль. Бабочка пм^етъ ! 
до 1U верш, въ разма
хе крыльевъ, съ серо
ватыми съ коричневым* 

рисункомъ передними и буроватыми задними 
крыльями и желтоватой головой; летаетъ въ 
шне. Беловатая гусеница живетъ въ i гол ’К и 
августе въ зерновом* хлебе, свивая паутиной 
и выедая по нискольку зерен*. Осенью тутъ- 
же завивается въ коконъ и весною окукли
вается, частью среди верна, частью въ щеляхъ 
и трещинахъ иола и ст&нъ. Однажды зара
женный молью амбаръ долженъ быть тща
тельно вычищенъ, а щели въ стЪнахъ, полу и 
закромахъ замазаны известью, чтобы можно 
было въ тотъ же годъ класть туда хл’Ъбъ. При 
появлеши гусенидъ полезно частое перелопачи- 
B a n i e  хлеба. Хорошее подогрйван1е хлеба с о 
вершенно уничтожаетъ гусеницъ.

Амбарный долгоносикъ очень мелклй безкры- 
лый бурый жучекъ съ красными ножками и 
усиками. Перезимовавппе въ щеляхъ и трещи
нахъ жуки— самки откладываютъ весною но j

одному яичку въ зерно любаго хлеба; развив
шаяся личинка питается этимъ зерномъ, жи
ветъ и окукливается въ немъ, а въ голе по
является уже новое нокол1ше жуковъ. Изъ яи-

Амбарны и дол гиноги к ъ .

чекъ этого втораго ноколешя къ зиме вновь 
развиваются жуки, которые и зимуют*. Сами 
жуки также питаются зерномъ; они очень любят* 
теплыя и влажныя пом’Ьщешя. Хлебъ, попорчен
ный долгоносикомъ, не нршбретаетъ дурнаго 
вкуса или запаха и не пачкается паутиной, 
какъ при зерновой моли. Лучшими средствами 
противъ него считается чистота и хорошая вен- 
тилящя амбаровъ, замазываше щелей известью, 
перекладыва нiе хлеба мятою, полынью, копои- 

j лей, ромашкой и отвУ.икагпе отъ хлеба взрос- 
I лыхъ жуковъ (личинокъ отвеять нельзя, потому 

что нлотно держатся въ зерне). При чистке 
j амбаровл> ихъ следует’!, раза два вымыть кр^п- 
i кимъ щелокомъ, лучше съ прибавкой извести, 

а зат4мъ оставить помещен ie открытымъ на 
зиму. А. С.

Прозвища жителей н%которыхъ городовъ Вологодской губерши.
РусскШ народъ любитъ посмеяться, позубо

скалить. Смеется не только деревня надъ де
ревнею, волость надъ волостью, но даже у4здъ 
надъ уЬздомъ и губершя надъ губершею. Эти 
шутливыя пересмешки (прозвища) живутъ ц1>- 
лые века, переходя изъ роду въ родъ, изъ по- 
кол4н1я въ поколете. Они бывали даны, бла
годаря какому— нибудь случаю, нередко даже 
и историческому, или по особенностямъ харак
тера, жизни, привычекъ и, главнымъ образомъ, 
промысла и яаи ятт  жителей. Въ этой заметке 
я нам'Ьренъ указать прозвища, данныя жителямъ 
некоторых* городовъ Вологодской губернш и 
вместе съ тем* но возможности объяснить по 
какому поводу они были даны.

Вологжанъ прозвали: „телятниками," „телен
ка съ подковою съели," ,,толокопники,“ ..то- 
локномъ Волгу замесили,“ „на словахъ— какъ 
на масле, а на д4ле—какъ на Вологде," „Л я
гушечники," „пропили воеводы Вологду," ,,3а- 
спихи— царя проспали.“

„Телятниками" зовутъ не только вологодскихъ 
горожинъ, но и крестьян* изъ Вологодскаго, 
Тотемскаго и другихъ уездовъ, вообще всякаго 
изъ Вологодской губерши, хотя это прозвище 
въ Вологодской губернш относится исключитель

но для города Вологды и его уезда. Я слыхалъ, 
что когда вологодские крестьяне ходятъ на за
работки въ друия губернш, то па вопросы от
куда?— вологжанипъ всегда переспросить его и 
спрашиваютъ: „кто, я-то?" и будто по одному 
этому: „кто, я-то“ знаютъ, что онъ „вологодсшй 
телятникъ."

Некоторые преднолагаютъ, что „телятниками" 
прозвали вологжанъ за ихъ скромность и безъ 
ответность, но среди народа сохранилось не
сколько предатй относительно происхождешя 
этого шутливаго, но довольно обиднаго для во 
логжанъ, прозвища. Одно изъ такихъ нредапш 
говорить, что когда царь 1оаннъ Васильевичъ 
Грозный въ первый разъ (въ 1545 году) но- 
сетилъ городъ Вологду, то вологжане, желая 
почтить такого великаго гостя, поднесли ему, 
вместо хлеба и соли, на огромномъ блюде за- 
жареннаго телепка съ серебряпыми подковами. 
С. П. Ш евыревъ это же предаме передает* 
въ несколько ипом* виде („поездка въ Кирилло- 
Белозерсшй монастырь въ 1847 году" издаше 
1850 года часть I, стр. 123). Когда 1оаннъ 
(Грозный) быль въ Вологде, тогда будто бы 
вологжапе принесли ему въ даръ жеребенка 
съ серебряными подковами. 1оаннъ остался пе- 
доволенъ подаркомъ и сказал*: это не жеребецъ,
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а теленок!,, и велЬлъ иологжанамъ съесть его. 
Вологжане. когда ели, то все сомневались: въ 
само.яъ д1;.т1; не теленокъ ли?— Но когда доели 
до подковъ, тогда только узнали, что въ самомъ 
д4л& то былъ жеребепокъ.“ НесомпЬнпо, что 
г Шевырева записанъ вар1антъ вышеприведен- 
лаго предашя, нредаия пе правдоподобнаго и 
не справедливая, такъ какъ телятина и въ на
стоящее время среди простопародш не пользуется 
уяажппемт., а въ то время положительно счи
талось за грЪхъ употребить ее въ пищу. Какъ 
же могли вологжане поднести такому гостю, 
какъ царь 1оаннъ Васильевичъ, вместо хлеба 
и соли— теленка, есть котораго считалось пре- 
досудительнымъ и запретнымъ.

Но ест1> другое более правдоподобное предание: 
когда въ бытность Ioanna Грознаго въ Вологда, 
копали по приказанпо царя въ 1569 году речку 
Золотуху, чтобы превратить ее въ крепостной 
ровъ, царь, узнавъ, что некоторые рабочie, по 
случаю дороговизны мяса, Г, л и телятину. велГ.лъ, 
будто бы, виновныхъ накааахь.

У И. П. Сахарова „Сказан] я  русскаго на
рода" часть I, стр. 277 (изд. Суворина, Спб. 
1885) встр^чаемъ следующую старинную сказку 
о вологодцахъ—какъ они толокпо месили въ 
Волг!;, досел^ сохраненную въ народныхъ пре- 
дагпяхъ. Говорятъ, что, когда-то они собрались 
въ дорогу и взяли съ собой вместо хл^ба— то
локно. Подходятъ къ Волге; время было обе- 
деппое. Вотъ и расположились на берегу обедать. 
Кашеваръ вынулъ мешекъ съ толокномъ и сталъ 
разводить дежень въ Волге. Мешалъ, менгалъ 
ложкой, и сталъ подчивать земляковъ. Взяли 
ложки дружно вологодцы, припагнулись и по
лезли въ Волгу за дежеиемъ. Попробуютъ вода 
водой. Где дежень? Никто не знаетъ, не ведаетъ. 
Пристаютъ къ кашевару. Бедный, сколько не 
уверялъ, а долженъ былъ, опустясь въ Волгу, 
отыскивать толокно. Опустится на дно Волги и 
вынырнетъ ни съ чемъ. Земляки не пускаютъ 
ого на берегъ. Догадался кашеваръ, что делать, 
а догадавшись сказалъ: ,,водяной съелъ.“ На 
водяномъ не будешь отыскивать, сказали воло
годцы и воротились обедать въ свою деревню. 
Ведь, не голоднымъ же было итти въ нуть?“

Р ека  Вологда имеетъ слишкомъ тихое течете, 
если бросить въ нее щепку, то ее понесетъ не 
по теченпо, а по ветру, отсюда понятно „на сло- 
вахъ— какъ на масле, а на деле— какъ на Во
логде" т. е. много говорятъ, да мало делаютъ.

,,Лягушечники" «вокругъ города Вологды раз- 
стилается много болотъ.

чера и не диждавшись, вологжане разошлись 
но домамъ. Государь npiexajib въ в часовъ утра. 
Говорятъ, когда Онъ прибылъ. то не только 
никого не было на улицахъ города, но будто бы 
даже и соборъ оказался занертымъ. 8а это и 
упрекаютъ Вологжанъ, говоря, что они „царя 
проспали.“

Грязовцевъ—-„пьяная грязовица."

У С. Шевырева въ вышеназванной книге 
записано: „пьяная Грязовица: семь кабаковъ, 
одна церковь."

Городъ расположенъ въ яме, па глинистой 
почве, отчего въ дождливую погоду дороги гря
зны. Отсюда и самое назвате  города—Грязо- 
вецъ, а эпитетъ „пьяная" „пьяница" указы
ваешь на усердпыхъ пок.тонниковъ Бахуса.

Кадниковцевъ—• „Кадпиковцы въ боченокъ 
(кадку) солнышко ловили." Надо сказать, что 
городъ Кадпиковъ въ былое время— оыла де
ревня того— же назвамя. Жители ея, между 
прочимъ, занимались делатем ъ кадокъ и другой 
деревянной посуды. Некоторые уверяютъ. что 
это прозвище характеризуете былыхъ кадникор- 
цевъ. какъ простоватыхъ и мало развитыхъ.

Жителей города Вельска — „Ваганами," „дег- 
текурами," „кособрюхими" и ,,У насъ на Ваге 
и уха съ блинами." „Ваганами" зовутъ но имени 
реки Ваги, близь которой находится городъ и 
это прозвище имеетъ равносильное значете со 
словомъ „Вахлакъ" т. е. неуклюжШ, неповорот
ливый, это же зиачеие имеетъ и „кособрктй." 
Вельскъ славится гонкой дегтя— отсюда „дег- 
текуры."

Тотьмяковъ — „кочанпиками," „чулочницами" 
и „печенца на спицкахъ."

Оуществуетъ два разсказа объясняющее почему 
тотьмяковъ прозвали „кочанниками."

Къ одной замужней женщине ходилъ нослуш- 
никъ изъ Спасо — Суморина монастыря, нахо- 
дящагося вблизи города. Однажды когда послуш- 
пикъ былъ у нея въ гостяхъ, заметилъ онъ, 
что возвращается ея мужъ домой. Время было 
осепнее. Въ избе была груда кочней капусты. 
Не желая встретиться съ мужемъ гостепршмной 
хозяйки, послушникъ спрятался за капустой. 
Удобно расположившись, онъ заснулъ и во сне 
свалился на кочви. Т е  заскрипели. Хозяинъ 
заглянулъ за груду кочней и увидавъ послуш
ника, спросилъ: „ты за чемъ здесь?"— Я за 
капустой: „Вижу, что за капустой спрятался!"

Одна тотемская мещанская девица попросила 
своего любезнаго подарить ей башмаки, но баш
маки непременно со скрипомъ. Тотъ будто бы,

Въ 1858 году И м п е р а т о р ь  А л е к с а н д р ъ  I I  
Н и к о л а е в и ч а  посетилъ Вологду. Но недоразу
мения, Его пр1ездъ ожидали въ 6 часовъ ве
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когда пошелъ къ ней въ следуюшдй разъ, за- 
вернулъ вместо башмаковъ кочень капусты въ 
платокъ и подавая ей свой подарокъ,. онъ но- 
давилъ нисколько кочень, чтобы ее удостове
рить, что башмаки со скрипомъ.

Тотьмянка славится вязамемъ чулковъ, по- 
сковъ— отсюда „Чулочницы."

Проявите же „печенца, на спицкахъ“ ocM i- 
иваетъ ироизношеше тотьмяковъ. Это на тотем- 
скомъ рынке и теперь еще продаютъ жареную 
коровыо нечень, развешанную на деревяпныхъ 
спицахъ и продавцы ея, то и дело, выкрики- 
ваютъ для подманивашя покупателей: ,,Печени,а 
на спицкахъ."

Жителей Красноборска:— „Кушачниками."

Жительницы Красноборска славятся, какъ 
хороппя ткачихи кушаковъ, которые и слывутъ 
„красноборскими кушаками."

Яренжанъ— „Векшеедами."
Большинство жителей Яренскаго уезда зани

маются охотою преимущественно за балкою, 
которыми изобилуютъ тамошше обширные леса. 
Въ народе сохранился расказъ, что въ одинъ 
изъ тяжелыхъ, неурожайныхъ годовъ, вдругъ 
появилась какая-то повальная болезнь па ско
тину и будто-бы iif,которые яренжане, за не- 
имЗшемъ мяса, принуждены были есть векшъ.

Устюжанъ — „Красноязыкими," „черносере- 
бренниками,“ „мазами," „кулакам и/1 „табач
никами,“ „рожечниками," „колокольню рожкомъ

Ц Ъ л е б н ы я  в о д ы  в ъ  В
Иода является однимъ изъ существе нныхъ 

услов1й пашей жизни; чтоже касается до ея 
цЬлебныхъ свойствъ, то они очень велики и 
лечеше водою (гидротерашя) все бол(;е и более 
развивается. Особенно полезны минеральны» 
воды въ хроническихъ случаяхъ болезней, когда 
аллопатическое лечен1е оказывается безсильнымъ.

«Врачебное действ1е минералы!ыхъ водъ за- 
виситъ не только отъ миперальныхъ частей, 
въ нихъ содержащихся, и воды, которая сама 
по себе есть деятель весьма энергичесшй,— а 
отъ совокупности услов]'й, въ которыя постав- 
ленъ больной во время нользопамя водами. Пу- 
TeniecTBie, перемена климата, жизнь свободная 
отъ з а ш т й  и заботъ, продолжительное пребы- 
B a n i e  на открытомъ воздухе, движете, д1эта, 
развлечет)!— вотъ уыкшя, отъ которыхъ, въ 
значительной степени, зависитъ успехъ лечен in 
на водахъ».*) Въ Вологодской губернш, мало 
изследованной въ естественно-историческомъ от-

*) Минеральныя воды, грязи и морсия куняnin m. Рос- 
ciii и за границею Л. Бертенсона п II. Воронихина, СПГ>. 
1884 г. стр. 3-я.

подпирали," „Устюгъ Велишй пародъ въ немъ
ДИК]'Й."

„Красноязыкими" прозвали въ насмешку надъ 
ихъ говоромъ.

„Черносеребрен никами'*— но случаю черне- 
выхъ серебренныхъ издел]й известныхъ въ былое 
время великоустюгскихъ мастеровъ.

„Мазами* ‘ это слово произошло отъ слона 
„мазать," „подмазать," „подмазываться," по
следнему слову у пасъ есть равносильное „под
масливаться" т. е. унижаться, льстить и въ тоже 
время обманывать, что необходимо* устюжанину, 
какъ торговцу. Они разъезжаютъ съ товарами 
не только по своему уезду, но и но смежнымъ, 
торгуя своими великоустюгскими узде.-пями и 
другими товарами. Какъ торговцы, они обла- 
даютъ такими качествами, которыя свойственны 
только „кулаку." Друfie увТ.ряютъ, что проз
вище „кулаки" дано за ихъ удаль и ловкость 
въ дракахъ и кулачныхъ бояхъ.

Устьсысольцевъ— „кычи" и .,зыри.“

Первое прозвище вероятно получилось отъ 
зырянскаго слова „кы тчо"—куда. Зыряне, на- 
селяюшде почти весь устьсысольсшй уЬздъ, 
имеютъ привычку при встрече, даже прежде 
всякаго приветспйя. спрашивать: „кытчо му- 
панъ?— куда пошелъ.

Прозвище же „зы р я"— есть сокращенное 
слово— зыряпинъ. IT. Д.

о л о г о д с к о й  г у 6 е р н i и.

ношегми. более известны лечебныя минеральныя 
воды, приведенный въ книге Бартенсона и Во
ронихина, но кроме нихъ есть и малоизвестные 
минеральные источники и лечебныя воды.

1. Леденгсшя минеральныя воды. Въ 35 вер. 
къ югу отъ гор. Тотьмы паходится Леденгсшй 
солеваренный заводъ. Оело Ледеигскъ располо- 
лено по обоимъ берегамъ речки Леденги, впа
дающей въ р. Сухону въ 7 вер. ниже Тотьмы 
и имеетъ около 1.000 человекъ жителей. Соле
варенные заводы находятся на берегу, въ центре 
села, и замечательны обил1емъ соляпыхъ ключей. 
Разсолъ получается самъ собою, вытекая изъ 
несколькихъ буровыхъ трубъ (артез]анскихъ 
колодцевъ): одна— Спасская—глубиною до 107 
саж., разсолъ поднимается на 2lU саж. надъ 
поверхностью земли; вторая—Богородская— глу
биною 119 саж., вышина па ‘A1 hi с. и Mapinn- 
ская— глубиною 108 саж., вышиною до 3 саж. 
и несколько другихъ запущенныхъ и отчасти 
уже засоренныхъ трубъ...

Заводы отданы въ аренду всему Леденгскому




