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I. •
Все люди, по образу ихъ жизни, то есть

по тому, какъ они устроиваютъ свое житье-бытье, 

разделяются на образованныхъ и не образован- 

ныхъ. Образованные люди живутъ въ государ- 

ствахъ благоустроенныхъ и повинуются вла- 

стямъ и законамъ. Законы эти указываютъ какъ 

именно каждый человекъ долженъ поступать, 

чтобы въ государстве, въ которомъ онъ живетъ, 

существовалъ порядокъ. Безъ порядка, какъ 

известно, ни какого дела делать нельзя; стало 

быть тамъ, где нетъ законовъ, людямъ плохое 

житье, —  всяшй делаетъ, что ему вздумается: 

вздумалось у кого что отнять— отыметъ, и про

сить некого; захотелось кого обидеть— обидитъ, 

опять ничего не возмешь.

Не смотря на то , что безъ законовъ людямъ 

жить не хорошо, — некоторые до сихъ поръ не 

HM'fyon. ихъ и живутъ такъ, какъ имъ вздумается; 

такихъ людей иазываютъ людьми не образован

ными, или дикарями, и жизнь' ихъ нисколько не 

лучше жизни зверей: они также скитаются и 

постоянно находятся между собой во вражде. 

О нихъ нечего и говорить. Посмотримъ, какъ-то 

мы, образованные, устроиваемъ свое житье-бытье, 

и такъ ли понимаемъ законы, какъ бы следо

вало ихъ понимать.

Мы часто смотримъ на самые законныя тре- 

б о ватя  съ какимъ-то неудовольств1емъ и тре- 

бовашя эти считаемъ излишними, а потому по

чти всегда стараемся уклониться отъ исполнения 

ихъ или проволочкою времени, или какими ни

будь средствами более не позволительными, какъ, 

напримеръ, подкупомъ или обманомъ, нисколько 

не’разсуждая о томъ, что, поступая такимъ об

разомъ, мы вредимъ сами себе, потому что за

конныя требовашя всегда для нашей же пользы.

! Возьмемъ для примера торговлю. Для всякой тор

говли по закону еледуетъ взять свидетельство.

; Это делается, во-первыхъ, для того, чтобы на

чальство знало, кто чемъ занимается, а во-вто-
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рыхъ, для того, чтобы, имЬя въ виду отъ т о р - | 

говли пользу собственно для себя, торговецъ 

удЬлялъ бы сколько нибудь и въ пользу обще

ства; по этому за свидетельство, которое вы

дается на право торговли, берутъ ежегодно нЬ- | 

сколько рублей, смотря потому, какою торговлею 

хотятъ заниматься, и деньги эти поступаютъ въ 

общественный доходъ.

Н у, кажется, чего лучше и можно ли для этого, 

не удалить несколько рублей въ годъ. Н е смо

тря на это, полищя часто задерживаетъ людей, 

которые торгуютъ безъ свидетельства, и это 

делаютъ единственно для того, чтобы не заплатить 

лишшй рубль, который слЬдуетъ за законное, 

свидетельство. '

Теперь, посмогримъ: выгодалъ ли на самомъ 

дЬлЬ торговецъ, которому какимъ бы то ни было 

образомъ удалось на несколько времени укло

ниться отъ законныхътребоваш й. Выходить, что 

онъ гораздо больше нрогадалъ, нежели выго

далъ. Рано или поздно съ него законное взы

щется, потому что если заведенъ какой нибудь 

порядокъ общШ, то порядокъ этотъ долженъ 

распространяться на всЬхъ одинаково,— иначе 

другимъ будетъ обидно; следовательно, нельзя 

надеяться, чтобы на того, кто вздумалъ бы от

ступать отъ порядка, друпе будутъ смотреть 

сквозь пальцы; напротивъ, въ этомъ елучаЬ обя- 

занъ каждый содействовать и открывать безпо- 

рядки, для своей и общей пользы. И такъ, не

разумного торговца постарается уличить въ не

законной торговле свой же братъ и такимъ обра

зомъ заставить заплатить должное, да еще со 

штрафомъ. Такъ вотъ онЬ, выгоды-то, каю я отъ

неисполнеша того, что слЬдуетъ. А  то еще 

бываеть: другой за неправое дЬло обЬщаетъ и 

даетъ деньги, чтобъ только дЬло это кончили 

въ его пользу. Повидимому, кажется, таюя про- 

дЬлки очень выгодны; положимъ у меня съкЬмъ 

нибудь тяжба, хотя, напримЬръ, за наследство 

послЬ умершаго родственника. По закону, на

следство это слЬдуетъ получить другому, а не 

мне; между тЬмъ я подкупаю кого нужно, плачу 

ему деньги и плачу, разумеется, гораздо меньше, 

нежели сколько стоить наследство, — и наслед

ство отдаютъ инЬ, то есть дЬло рЬшаютъ въ 

мою пользу незаконно. Съ перваго раза кажется, 

что это очень прибыльно: заплатить сто рублей 

и получить на триста, а если разобрать эту 

прибыль хорошенько, то окажется, что она за 

собой несетъ болыше убытки, да еще не одному 

тому, кто незаконно получить наследство, а 

всему обществу, въ которомъ онъ живетъ. Это, 

во-первыхъ, но тому, что присвоивать себе чу

жую собственность, не имЬя на то никакого 

права, — все равно, что украсть; во-вторыхъ, со

блазняя человека деньгами, подкупая его на 

безчестное дЬло и требуя, чтобы для насъ онъ 

отступилъ отъ закона, мы сами npiynaeMb лю

дей къ взяточничеству, отъ котораго послЬ пла- 

чемъ. „Что это, говоримъ, у насъ за чиновники, 

— безъ денегъ ничего не хотятъ дЬлать. “ А  кто 

этому виноватъ? все-таки же мы, потому что 

требуемъ отъ чиновника, чтобы онъ соблюдалъ 

только нашу пользу, а законно ли это требо- 

ваше, или незаконно, намъ до этого и горя 

мало. Въ такомъ случаЬ можно ли быть увЬрену, 

что домъ, земля или лошадь, которыя сегодня



принадлежать одному, будутъ его и завтра. Н еть, 

когда въ обществе вкоренилось взяточничество 

и всякое дело за деньги можно повернуть въ 

свою пользу, то нельзя поручиться, что завтра 

сосЬдъ не оттягаетъ у сосуда и домъ, и землю, 

и лошадь. После этого какой же можетъ быть 

порядокъ и какая прибыль намъ отъ того, что 

мы платимъ деньги и подкупаемъ людей, чтобы 

они решали д-t л о н е по закону, а такъ какъ 

намъ хочется.

Теперь спрашивается, почему же мы посту- 

паемъ такъ дурно во вредъ ce6 t и ближнему? 

А поступаемъ мы такъ по тому, что не зиаемъ, 

что такое законъ и для чего онъ существуетъ. 

Мы все думаемъ, что законы должны знать 

только чиновники, а намъ до нихъ и надобно

сти H tn .. Но это не правда: законы должны

быть известны каждому; незнашемъ закона от- 
*

говариваться ни кто не имеетъ права. Это го

ворится даже въ самыхъ законахъ. Передъ су- 

домъ отвечаютъ одинаково какъ человекъ гра

мотный, такъ и неграмотный, какъ ученый, 

такъ и неученый, какъ купецъ, такъ и кре

стьянинъ: судья ни у кого изъ нихъ не спра- 

шиваетъ— знаютъ ли они законы или нетъ. За

коны должны быть известны всЬмъ. Да и какъ 

же можно ихъ не знать? Что такое законы? 

— Законы суть правила, которыми охраняется 

наша собственность и наша личная безопасность, 

т. е. если бы не было законовъ, то все, что 

мы имеемъ, всякШ могь бы у насъ отнять без

наказанно, и мы йе нашли бы защиты. KpoMt 

того, правила эти или законы указываютъ намъ 

наши обязанности въ отношенш другъ къ другу
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и потомъ въ отношенш къ обществу, въ кото- 

ромъ мы живемъ. После этого разв-fc можно не 

знать законовъ, не знать того, что мы должны 

делать, какъ должны жить. Это все равно, если 

бы у какого нибудь купца на фабрике масте

ровые не знали, что имъ нужно делать, или въ 

деревне крестьяне, вместо того, чтобы работать, 

стали бы спорить, кому какую полосу пахать. 

Хорошъ былъ бы порядокъ? Разумеется, купецъ 

остался бы безъ товара, а крестьянинъ— безъ 

хлеба. Точно также и благосостояше всякаго 

государства только тогда можетъ быть, когда 

въ немъ каждый знаетъ, какъ ему следуетъ 

поступать или, другими словами, знаетъ законы, 

которые для общества все равно, что душа для 

тела. Когда въ .человеке нЬгь души, тогда онъ 

уже не человекъ, а трупъ: точно также и го

сударство: когда въ немъ перестаютъ действо- 

вать законы, то оно превращается въ общество 

безпорядочное.

Законы для государства не могутъ быть на

писаны вдругъ, одновременно; они являются 

всл-Ьдсгае потребности общества, и, по Mipt 

его развипя, ntKOTopbie изъ нихъ изменяются 

или отменяются вовсе. Первоначально появля

ются они въ обществе весьма'естественно: какъ 

скоро люди уразумели, что для спокойств1я 

своего имъ нуженъ порядокъ, то тотчасъ же 

начали замечать все случаи, отъ которыхъ про

исходить споръ или какое нибудь недоразумение, 

и, .по решенш спора, записывали: чемъ этотъ 

споръ они окончили, чтобъ после, когда въ 

другой разе встретится такое же дело, не р е 

шать его иначе и темъ самымъ предостеречь
#

I
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судью отъ лицепр1ят1я къ просителю, й проси

теля отъ пристрасйя судьи. Такимъ обра

зомъ ' безчисленное множество различныхъ рЬ- 

шешй, одобренныхъ болынинствомъ людей, при

няли за правила и назвали законами, которыми 

все должны руководствоваться и которыя ис

полнять свято; иначе виновный въ нарушенш 

подвергается наказание.

К ъсож аленш , не мнопе изъ насъ исполняютъ 

законъ изъ любви къ правде, которая написана 

въ немъ. Большая часть исполняютъ его только 

ради страха наказашя; отъ этого мы много те- 

ряеиъ, потому что какъ бы не было строго на- 

казаш е за HapyuieHie закона; но если негь въ 

человеке собственнаго, такъ сказать, доброволь

ней) сознаш я, что закона нарушать не слЬ- 

дуетъ, то онъ все-таки его нарушить, или изъ са- 

молюб1я, или изъ корысти, и вслЬдетше этого 

нарушешя или ослушашя неминуемо происхо- 

датъ безпорядки. Впрочемъ, наказаше за нару- 

шеше закона во всякомъ случае уменьшаешь, 

по возможности, зло и отчасти удерживаетъ лю

дей отъ дурныхъ поступковъ.

О Ш О Л О ТШ Н Ы Х Ъ  М А Ш Ш Х Ъ .

Молотьба, какъ известно, служить для от- 

делен!я зерна отъ мякины и соломы и соста

вляешь одну изъ важнейшихъ работъ въ сель- 

скомъ хозяйстве. Каждый хозяинъ долженъ ста

раться получить при умолоте, по возможности, 

зерна сполна и при томъ съ возможно меньшею 

тратою времени, безъ большего труда и съ са

мыми 'малыми издержками. Достигнуть этой цели 

можно" различными способами; вотъ важнейнйе 

изъ нихъ.

Въ прежшя времена обмолачивали хлебъ жи

вотными, заставляя ихъ бегать по разостлан- 

нымъ на земле снопамъ. Этотъ способъ молоть-* 

бы хлеба сохранился въ некоторыхъ мЬстахъ 

еще и поныне; но преимущественно имъ поль

зуются для обмолачивашя масличныхъ растешй, 

овса и гороха. Обыкновенно полагаютъ, что съ 

помощш четырехъ воловъ или лошадей и трехъ  

работниковъ можно такимъ образомъ обмолотить 

въ теч ете  одного дня около ста пятидесяти 

сноповъ средней вязи. Главный недостатокъ этого 

способа состоитъ въ томъ, что въ зерна и со

лому попадаютъ во время молотьбы калъ и моча 

животныхъ. Кроме того для успешной работы 

необходимо, чтобы животныя были хорошо npi- 

учеиы къ этому делу, потому что иначе можно 

попортить много хлеба.

Другой способъ, также известный съ  самыхъ 

давнихъ временъ, состоишь въ употребленш де- 

ревянныхъ или каменныхъ катковъ. Деревянные 

катки, служаице для этой цели, бываютъ или 

гладше, или же усаженные четырехгранными де

ревянными же кулаками. Таю е катки очень часто 

можно встретить в'ъ хозяйствахъ мелкопоместныхъ 

владЬльцевъ въ Курляндской губерши. Молотьба 

катками производится всегда на открытомъ местЬ, 

при чемъ снопы ставяшь на току стоймя, какъ 

можно плотнее одинъ къ другому. Потомъ, раз- 

вязавъ ихъ, проводятъ по нймъ лош адь, для 

того чтобы сдавить и хъ ; это необходимо въ 

особенности, если солома очень высока. Когда



все готово, лошадь запрягаютъ въ катокъ и во- 

зятъ его по хлебу, до техъ поръ, пока снопы 

не будутъ сдавлены совершенно гладко, пере- 

трушиваютъ потомъ ихъ вилами и снова ездятъ 

но хлебу до т е х ъ . поръ, пока зерно не вымо- 

лотится совершенно чисто. Находянцяся при 

работе .женщины или мальчики, числомъ отъ 

шести до восьми,- нодносятъ снопы къ току и 

убираютъ солому после обмолота, зерно же сгре- 

баютъ въ ворохъ по средине настилки. Такимъ 

способомъ можно намолотить въ день по 35 

четвериковъ зерна озимаго хлеба и около 45 

четвериковъ и более яроваго. Способъ этотъ 

простъ и дешевъ, а потому желательно, чтобы 

онъ вошелъ въ употреблеше и въ другихъ мЬ- 

стахъ; особенно нригоденъ онъ для молотьбы 

насличныхъ растешй. Другая выгода его состоитъ 

въ томъ, что молотьба можетъ быть производима 

подле хлебныхъ нивъ. Но за то съ другой сто

роны хозяинъ долженъ сообразоваться сь  со- 

стояшемъ погоды. При молотьбе катками солома 

портится менее, чемъ при молотьбе скотомъ. Въ 

некоторыхъ местахъ степныхъ губершй, вместо 

катковъ, употребляютъ также конные или воло- 

вые возы, поступая при томъ точно также, какъ 

и при молотьбе катками.

ОбыкновеннЬйшШ способъ есть молотьба це

пами. Главный недостатокъ его состоитъ въ томъ, 

что онъ требуетъ много времени, всл4дсш е чега 

эта работа обходится дороже, чЬмъ молотьба 

катками или животными; кроме того она очень 

утомляетъ работника и бываетъ причиною раз- 

стройства здоровья. Но такъ ' какъ молотьба це

пами вошла въ употреблеше уже сь  давнихъ

временъ и производится обыкновенно въ ту по

ру, когда у земледельца мало другихъ спеш

ны хъ работъ, то не удивительно, что большин

ство хозяевъ до сихъ поръ упорно придержи

ваются ея. Впрочемъ не лезя сказать, чтобы этотъ 

способъ молотьбы не имелъ и некоторыхъ до- 

стоинствъ; такъ, напримеръ, молотить цепами мо

жно даже въ самыхъ тбсныхь местахъ, хлебъ вы- 

ходитъ очень чистый и молотилыцикъ, наконецъ, 

можетъ, при надлежащемъ старанш, обмолотить 

снопы до последняго почти зерна. *Но если со

образить сколько тЬлесной силы и крепости здо

ровья необходимо иметь работнику для того, 

чтобы въ продолжеше несколькихъ меснцевъ мо

лотить почти ежедневно тяжелымъ цЬномь и какъ 

дорого обходится хозяину наемъ молотильщиковъ, 

если припомнить, наконецъ, какъ редко обмола- 

чиваютъ они хлебъ до чиста, то нельзя не по

желать, чтобы этотъ трудный и дорогой способъ 

былъ замененъ вскоре другимъ, более легкимъ 

и дешевымъ.

Достигнуть этого можно введешемъ молотиль- 

ныхъ машинъ. Н е станемъ здесь разбирать, 

которая изъ множества известиыхъ ныне моло- 

тилокъ заслуживаетъ предпочтешя и не будемъ 

также описывать устройство и употреблеше та

кой машины, но укажемъ только вкратце на те 

выгоды, которыя оне доставляютъ, и постараемся 

опровёрнуть возражешя, делаемыя противъ иоло- 

тильныхъ машинъ приверженцами старыхъ сло- 

собовъ молотьбы.

Первая и главная выгода, доставляемая мо

лотильною машиною, заключается въ томъ, что 

она обмолачиваетъ хлебъ гораздо чище и лучше,
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чемъ цепы, и самая работа обходится дешевле. 

При молотьбе на хорошей машине получается 

большее количество зерна, нежели при ручной 

работе. Къ тому же и самыя зерна переби

ваются машиною менее, если только веб ея 

действуюнця части установлены правильно. Стоитъ 

только посмотреть на нашихъ домашнихъ птицъ, 

роющихся въ соломе, обмолоченной хорошею ма

шиною, чтобы убедиться въ томъ, что въ ней почти 

не остается зеренъ. Куры, гуси, индейки ходятъ 

по такой соломе, какъ по связке сухаго хво

роста, и, порывшись въ ней несколько времени, 

отходятъ печально прочь, видимо не довольныя 

темъ, что не нашли для себя никакой поживы. 

Кроме того, при машинной молотьбе не разби

ваются зерна, пораженный Головнею; следова

тельно, пыль головни не разносится съ места 

на мбсто и не пристаетъ къ здоровымъ зернамъ.

Второе преимущество машинной молотьбы пе

редъ ручною состоитъ въ томъ, что работа 

идетъ гораздо скорее, следовательно, молотиль

ная машина сберегаетъ время, а время для 

промышленнаго человека должно быть такъ же 

дорого, какъ и деньги. При молотьбе маши

ною, мелкШ хозяинъ. можетъ управиться съ 

своимъ хлебомъ въ продолжеше не многихъ 

дней и въ состоянш потомъ употребить выигран

ное время на друпя работы, которыя дадутъ 

ему возможность улучшить хозяйство и увели

чить получаемые съ него доходы. Какъ же

лательно* было бы такое сбереж ете времени, въ 

особенности осенью, когда, по причине мно

жества работъ на поляхъ, земледелецъ не по- 

спеваетъ намолотить даже посевныхъ семянъ

и , по недостатку ихъ, вынужденъ или произ

водить озимое посевы слишкомъ поздно, или же 

довольствоваться плохими и нечистыми семе

нами, отъ которыхъ можно ожидать лишь пло- 

хаго, скуднаго урожая. Наконецъ, при машинной 

молотьбе земледелецъ можетъ легко обмолотить 

свой хлебъ вскоре после жатвы и продать его 

съ большею для себя выгодою, потому что въ 

эту пору цены на хлебъ стоять обыкновенно 

высошя, вследств1е истощешя прошлогоднихъ 

запасовъ.

Сколько разныхъ непр1ятностей и споровъ, 

такъ часто случающихся между хозяиномъ и 

работниками при ручной работе, устраняются 

машинною молотьбою? Машина не ленится, не 

говорить грубостей, не обманываетъ своего хо

зяина, какъ это делаетъ большая часть наем- 

ныхъ работниковъ, за которыми нужно постоян

ные наблю дете и надзоръ. Хозяину известно, 

сколько можетъ сработать его машина въ про

должеше известнаго времени; она действуетъ 

постоянно одинаково, не уставая, какъ чело

векъ , и требуетъ за собою менынаго надзора, 

чемъ работникъ.

Наконецъ, машинная молотьба можетъ быть 

производима во всякое время года, не смотря 

ни на какую погоду, тогда какъ молотьба живот

ными или катками возможна только въ хорошую
ч

погоду.

Посмотримъ теперь, что говорить противники 

молотильныхъ машинъ.

Они _ утверждаютъ, что при машинной мо

лотьбе солома выходитъ перебитою и помятою,
I
! а потому негодится для крытш кровель, витья ‘
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веревокъ, приготовлешя соломенныхъ щитовъ 

для парниковъ и тому подобнаго хозяйственнаго 

употреблешя. Это, действительно, справедливо; 

но за то такая солома еще пригоднее для 

употреблешя на подстилку и для корма скоту, 

потому что она мягче и, следовательно, легче 

переваривается въ желудке животныхъ. Для 

к р ы т  же кровель и другаго употреблешя, где 

необходимо, чтобы солома была цельная, не по

мятая, можно всегда обмолотить потребное ко

личество хлеба цепами. Впрочемъ, хоронйя мо- 

лотильныя машины мало перебиваютъ соломен

ные стебли, въ особенности, если передъ мо

лотьбою снопы смочить слегка водою, начиная съ 

нижняго конца до колосьевъ, которые должны оста

ваться сухими, и дать имъ потомъ постоять въ про

должение несколькихъ часовъ, колосьями вверхъ, 

для того, чтобы вода могла ровнее разойтись по 

стеблямъ снопа.

Другой важный недостатокъ молотильныхъ 

машинъ, действительно много препятствую т^ 

ихъ всеобщему распространенно, состоптъ въ 

дорогой ихъ цене, делающей покупку ихъ не

возможною для небогатаго хозяина. Но разве 

несколько такихъ небогатыхъ хозяевъ или даже 

целое сельское общество не могутъ сложиться и 

прюбрести подобную машину на обнця деньги? 

Разсчитать, сколько пришлось бы внести каждому 

изъ хозяевъ, сообразно величине его полей и 

ежегодныхъ посевовъ, было бы, кажется, вовсе не 

трудно. Также легко было бы назначить порядокъ 

и очередь для употреблешя машины каждымъ изъ 

вкладчиковъ. Такъ какъ ныне большая часть 

молотильныхъ машинъ устроиваются такимъ обра

зомъ, что ихъ можно безъ труда переносить съ 

одного места на другое, то такою общественною 

машиною могъ бы легко пользоваться каждый 

изъ хозяевъ въ селеши. Недавно былъ примеръ, 

что крестьяне одной деревни въ Лифляндш вы

писали на общ!Й счетъ машину для обработки 

льна и пользуются теперь ею съобща. Почему 

ate бы не последовать этому похвальному при

зеру  и нашимъ крестьянамъ-хозяевамъ въ отно- 

шеши молотильной машины?

Накоиецъ, противники введешя молотильныхъ 

машинъ говорятъ, что оне отнимаютъ у боль- 

шаго числа рабочихъ верный хлебъ и средства 

заработать деньги, именно въ то время, когда 

большая часть прочихъ работъ прюстанавли- 

ваегся, и такимъ образомъ могутъ возбудить въ 

бедномъ населешя неуцовольств1е. Но подобныя 

опасешя совершенно не основательны. Разве не 

думали прежде, что вследсш е распространешя 

паровыхъ машинъ, которыя мы встречаемъ те

перь въ каждой 'сколько нибудь значительной 

фабрике, лишатся хлеба .сотни рабочихъ? А 

между темъ это предсказаше не сбылось, сде- 

лавнпеся ненужными работники принялись за 

друпя з а ш т я  и Miiorie изъ нихъ даже улуч

шили при этомъ свое положеше. Тоже самое 

было бы и съ теми, которымъ приходится въ 

настоящее время ■ молотить хлебъ цепами въ 

продолжеше несколькихъ месяцевъ. У кого есть 

охота трудиться, тотъ всегда найдетъ себе ра

боту и, можетъ быть, будетъ въ состоянш за- 

работывать на ней большую плату, чемъ при мо

лотьбе. Разумный хозяинъ съумеетъ употребить 

свободпыхъ работниковъ на улучшеше полей и



луговъ, которые во многихъ местахъ нахо

дятся въ плохомъ состоянш. М нопе и теперь 

охотно принялись бы за нихъ, но не имеютъ 

свободнаго времени, потому что заняты мо

лотьбою. Когда же эта работа будетъ произ

водиться машиною, тогда у хозяина будутъ не 

только свободные дни, но и целы я недели, ко

торыя ему можно будетъ посвятить на различ- 

ныя улучшешя въ хозяйстве. Молотильная ма

шина увеличитъ доходъ, получаемый съ имешя, 

возвысить его цену и даетъ всемъ средство съ 

большею выгодою употребить свой трудъ.

Н Ш О Ш О  С 1 0 П  ОБЪ О Б Н Ш Ш Н  О Б С А Ж Н А Т Ь  Д ОНА
Б1Р Ш А М 1  въ т р о щ н н ъ  д и ь .

Я живу постоянно въ городе; но мне уда- 

лосе нынешшй годъ въ первый разъ провести 

Троицынъ день въ деревне. Я давно зналъ, что 

у насъ, въ Poccin, существуетъ обыкновение об

саживать въ этотъ день дома березками и даже | 

вносить ихъ въ самыя жилища, но я думалъ, что 

весь этотъ обычай ограничивается какими ни

будь двумя, тремя деревцами. Каково же было 

' мое удивлеше, когда я увидалъ, что ихъ въ дей

ствительности привозится по 25 и 30  штукъ 

ко всякому дому. Что это такое? къ чему все 

это ведегь? Возьмемъ для примера деревню, 

село, сельцо или что хотите, заключающее въ 

себе 1 00  домовъ. Если хозяинъ каждаго двора

вырубаетъ въ Троицу 25  березокъ, то это со

ставить 2 ,5 0 0  березокъ въ годъ или целую де

сятину леса. До какой же огромной цифры до

ходить количество березокъ, уничтожаемыхт 

ежегодно въ этотъ день во всей Poccin?

Если же этотъ обычай такъ свято соблюдается 

у насъ, то не лучше ли, вместо того , чтобь 

вырубать безпощадно молоденыпя деревца, выса

живать ихъ съ кореньями и обсаживать ими дома: 

при этомъ мы получимъ три неоспоримыхъ выго

ды: 1-е, уничтожится безполезное вырубливанн 

березокъ и темъ сохранится огромное количе

ство леса, 2 - е ,  въ случае пожара разроенпяо 

березы будутъ сильно противиться действш  огш 

и 3 -е , оне будутъ защищать летомъ дома отт 

солнечныхъ лучей, а обитателей ихъ отъ не- 

сноснаго жара. •

M uorie, можетъ быть, и скажутъ, что деревы 

разростутся и будутъ заслонять окно, и что вп 

избахъ не будетъ света. Но кто же мешает: 

| вырубать ихъ чере'зъ 10 или 12 летъ (до этог< 

I срока. они не могутъ такъ сильно вырости, что 

бы мешать свету проходить въ дома) и заме 

нять ихъ молоденькими. Старыя все-таки будуп 

годиться хоть на дрова. Ведь это лучше, чемч 

погибнуть, безъ корня чрезъ день после Троицы

А. А. Налетовъ.
I 860 г.

С. В олковойно.
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