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ЗАКОНЫ, КАСАЮЩШСЯ КРВСТЬЯНСКАГО БЫТА ( *) •

V III. О построенги селенгй.

§ 32. Е с л и  строеше строится, при реке, про

токе или ручье, то следуетъ располагать его 

его не ближе 15-ти саженъ отъ береговъ.
Т. X II. Уст. Строит, ст. 425.

§ 33 . Улицы въ селеш яхъ или деревняхъ

проводить сколько возможно прямее; ширина

ихъ, особливо въ селеш яхъ при болыпихъ до-
•

рогахъ, должна быть не менее 10-ти саженъ. 

Если место сырое, топкое, то по бокамъ улицы 

должно вырывать канавы, не стесняя однакожъ 

ими ширины улицы; на этихъ канавахъ должны 

быть, где следуетъ, мостики. Где канавъ не бу

детъ сделано, тамъ сажаютъ у домовъ деревья. 

Уличныя дороги должны быть по средний ни

сколько возвышеннее краевъ.
Т. XII. Уст. Стр. ст. 423 , 424, 227 , 228, 429 и 470.

§ 34 . Бани, кузницы, овины, риги и друпя

подобныя строешя, въ которыхъ держится про-
   ■■■      - т
(* ) Нячаао этой статьи напечатано въ № 8 „Сеяьскаго Листка“ .

должительный огонь, не должны строиться въ 

самой деревне, а надобно ставить ихъ поближе 

(где есть) къ реке, озеру или оврагу. Магазей- 

ные амбары должны стоять особнякомъ, не бли

же 25 саженъ отъ другихъ строешй.
Ст. 4 7 2 Г 4 7 3 , 460, 505.

§ 35. Жилые деревянные домы или избы отъ 

другихъ соседственныхъ домовъ должны стоять 

не ближе 6-ти саженъ; само собою разумеется, 

что чемъ больше будетъ это пространство, темъ 

более будутъ охранены жители отъ пожара.
Ст. 475 , 439 , 445.

§ 36. Домы или избы можно ставить п въ дли

ну, но предпочитается ставить пхъ въ шпрппу 

по улице; къ другой стороне, по лиши улицы 

могутъ быть поставлены проч1я хозяйственный 

| строешя, оставляя между ними и избою, кроме 

; воротъ, незастроенное пространство, которое за

бирается заборомъ. Черныя, дымпыя избы сле

дуетъ выводить изъ употреблешя.

Печи ставить не въ тесныхъ местахъ п
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складывать отъ деревянпыхъ стЬнъ кирпичами, 

или оставлять между печкою и стенами пустое 

место п выводить у печей кнрпичныя трубы сверхъ 

крыши на 1 аршипъ. Где есть камень, тамъ*ста

вить строешя па каменпомъ фундаменте.

Ст. 457-, 454, 455, 456, 452, 453, 451.
•

§ 37 . Колодцы строить съ высокими срубами 

п крышами.

Плотины, мельпицы и друпя заведешя, въ ко

торыхъ действуетъ вода, надо устроивать такъ, 

чтобы оне не запруживали верхнихъ мельницъ 

п не затопляли бы соседственпыхъ пашень или

покосовъ, проезжихъ дорогъ и бродовъ.
Ст. 468 , 507.

S 38 . При въезде въ каждое селеше должепъ 

быть поставлепъ столбъ съ доскою, на которой 

должно быть написано: назваше селешя, кому 

оно принадлежитъ и сколько въ немъ душъ. 

Столбы эти должны быть окрашены такою же 

краскою, какою красятся верстовые столбы на 

бодьшнхъ дорогахъ.
Ст. 431.

IX. Обз отвращети и тушенги пожара.

§ 39 . Въ селешяхъ жилые покои следуетъ 

топить дпемъ, а не по почамъ. Во время топ- 

лешя овииовъ, хозяевамъ пли ихъ работникамъ 

быть при овииахъ неотлучно, а па всякШ слу

чай иметь въ готовности въ кадкахъ воду. Х ле

ба въ скирдахъ близъ овпиовъ не складывать. 

Т. XII. Уст. Стр. ст. 33, 84.

§ 4 0 . Запрещается ходить съ зажженною лу

чиною или свечею безъ фонаря на чердаки, въ

конюшни, въ сараи, въ сенники, въ кладовыя, 

въ погреба и друпя домашшя строешя.
Ст. 36.

§ 4 1 . Сера, смола, порохъ , сено, солома, 

пенька, ленъ и друпя вещества, способныя скоро 

загораться, не должны быть хранимы на печахъ 

или близко къ нимъ, на чердакахъ и въ дру- 

гихъ местахъ, где можетъ имъ быть опасность 

отъ огня.
Ст. 87.

§ 4 2 . Тамъ, где для набойки или для краски 

варится масло въ значцтельномъ количестве (до 

десяти фунтовъ и болЬе), запрещается произво

дить такую варку ближе 25 саженъ отъ строе- 

шй. Пеньку и ленъ запрещается сушить въ жи- 

лыхъ избахъ.
Т. II. ст. 2774.

§ 43. При выжиганш травы, жнивья или ко- 

реньевъ, поселянинъ долженъ находиться на той 

полосе съ заступомъ, съ метлами, ведрами, на

полненными водою и съ другими по возможно

сти огнегасительными оруддями, чтобы не дать 

о^гню распространиться далее надлежащего. Въ 

случае же сильнаго ветра къ стороне лесной да

чи, выжигаше должно отложить, а разведенный

огонь загасить.
Т. XII. Уст. Стр. ст. 52 , 53.

§ 44 . Ташя же предосторожности должно на

блюдать: 1) при выжиганш степныхъ местъ для 

удобрешя ихъ подъ хлебопашество и скотовод

ство; 2 ) при разчистке лесовъ подъ пашни, сен

ные покосы и друпя угодья.
Ст. 54-

§ 4 5 . Пастухи въ лесахъ никакъ не должны 

раскладывать огпей съ самой ранней весны по



15-е октября въ теплыхъ и по 15 -е  сентября 

въ холодныхъ губершяхъ. Если же случится 

пастбище не въ лесной даче, но по близости 

къ ней, то хотя и не запрещается раскладывать 

огонь, однако надлежитъ прежде вокругъ того 

места на три сажени шириною скосить траву, и 

при оставленш огонь загосить
Т. X II. У ст. Пошарн. ст. 67.

§ 4 6 . 'Какъ сельскимъ обывателямъ, такъ про- 

езжающимъ и проходящимъ запрещается рас

кладывать огонь на большихъ дорогахъ л  близъ 

лесовъ, близъ посеяннаго или собраннаго хлеба, 

близъ мостовъ, строешй и огородовъ, въ разсто- 

яши менее двухъ саженъ; при отъезде же или 

уходе, разложенный огонь приказывается зату

шить непременно.
Ст. 44.

§ 4 7 . Окрестнымъ жителямъ приказывается 

тушить и заливать огонь, кемъ либо оставлен

ный непотушепнымъ.
Ст. 45.

§ 48 . Если произойдетъ въ лесу пожаръ, то 

староста, которому та лесная дача поручена въ 

присмотръ, обязанъ дать о томъ зЪать земско

му суду и лесничему того уезда, и немедленно, 

для потушешя пожара, сзывать поселянъ всехъ 

смежныхъ деревень, въ десятиверстномъ разсто- 

янш находящихся, а где населешя мало, то и 

изъ селешй на двадцать пять верстъ отъ ме

ста пожара состоящихъ. Крестьяне, по первому 

призыву, должны явиться съ заступами, метлами, 

ведрами и тому подобными для погашешя огня 

оруд1ями и оставаться тамъ для потушешя пожа

ра до техъ поръ, пока пожаръ но окончится.
Ст. 83, 84.

С Е Л Ь Ш Й  л и с т о к ъ  1861 ГОДА.

X. О податяхъ.

§ 4 9 . Денежные .подушные сборы, которые 

крестьяне вносятъ въ уЬздныя казначейства, бы- 

ваютъ двоякаго рода: 1) государственныя пода

ти (по 95  коп. сер. въ годъ съ каждой ревиз-_ 

ской души мужескаго пола) и 2 ) земсша денеж- 

ныя повинности. Количество земскихъ денеж- 

ныхъ повинностей бываетъ различно, смотря по 

потребностямъ каждой губерши. Но какъ госу

дарственный подати, такъ и земсюя денежныя 

повинности вносятся въ то же время н въ то же 

казначейство, и квитанщя въ полученш ихъ вы

дается общая. Въ этой квитанцш прописывается 

сколько именно поступило въ государственныя 

подати и сколько въ земсшя повинности.

Т. V . Уст. о податяхъ, ст. 2, 3, 2 9 ,3 0 , 17-я и къ вей прим$ч. 

Т. IV. Уст. о зеяск. повинност. ст. 16, 89 и 90.

§ 50. Годовыя подати вносятся въ казначей

ство въ два срока, именно: за первую половину 
- ✓ 

года съ начала января по 1-е марта, а за вторую

половийу года съ октября по 1-е января. Сверхъ 

этого ,. дается плательщикамъ пятнадцатидневная 

льгота, считая съ 1-го марта или съ 1-го ян

варя по 1 6 -е  число того или другаго мЪсяца. 

Можно уплачивать подати частно, или сполна, 

и прежде означенныхъ сроковъ.

Т. V-, Уст. о податяхъ, ст . 29 , 30 , 525.

§ 5 1 . Пр1емъ податей въ казначейство про

изводится всякШ день до полудня, не исключая 

и т&белышхъ дней. При n p ie M l суммъ казна

чей напередъ принимаетъ отъ тЪхъ, которые 

прежде- другихъ явились съ платежемъ денегъ.

Ст. 35, 36.
*
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§ 5 2 . РоссШскую золотую и серебряную мо

нету принимать во все подати, сборы и платежи. 

Отнюдь пе отказывать приносителямъ въ np ien t 

мопеты россШской, какъ стараго, такъ и нова- 

го чекана, подъ однимъ предлогомъ неясности 

зпаковъ или легковесности, если только р а з - ■. 

познать можно паружиыя изображешя штемпеля, 

возвращая одну лишь монету обрезанную, про

колотую или испиленную.
Т. И. ст. 2840.

§ 53 . Уездпый казначей выдаетъ въ тотъ же 

день плателыцикамъ гербовыя квитанцш (безъ 

платежа за бумагу), а плателыцикъ въ получе- 

ши квитанцш росписывается. Въ случае неу- 

. Mt.nbi грамоте, плательщикъ пробить посторон- 

нихъ людей, которые могутъ за него роспи- 

саться.
Т. V . Уст. о подат. ст. 45.

§ 54 . Въ случае какой либо задержки со 

стороны казначея въ выдаче квитанщи, платель

щики должны приносить жалобы свои словесно 

стряпчему, а въ случае отлучки его — городни

чему, илп исправляющему его должность.
Ст. 47.

§ 55. Если какое нпбудь сслеше или вот

чина не внесетъ за себя подушнаго оклада къ 

определенному сроку, даже пропустить 1 5-ти 

дневную льготу, то недоимка эта взыскивается 

съ пеней) (т. е. со шрафомъ). Пеня берется по 

одному проценту въ месяцъ, т. е. въ каждый 

просроченный месяцъ прибавляется по копейке | 

на рубль. Пеня вносится всегда за полный ме- | 

сяцъ. Такъ, напримеръ, кто вноситъ подать хо- | 

тя бы 1 6-п гм арта , съ того взыскивается пеня за |

весь мартъ, а кто вноситъ хотя бы 1-го апреля, 

съ того за апрель и мартъ, и такъ далее, дер

жась календарныхъ месяцевъ и не перебивая

оныхъ счетомъ 30-ти дней. .
Ст. 625.

X I. О подводной и дорожной повинностяхб.

§ 56 . Крестьяне обязаны, выставлять, куда на

значать, подводы, по требовашю земской-полицш. 

Крестьяне получаютъ за каждую подводную ло

шадь поверстныя прогонныя деньги, или вместо 

оныхъ, въ определенныхъ случаяхъ, контръ-мар- 

ки, сколько где следуетъ.

Т .'IV . ст. 212, 213, 213 , 444.

§ 57 . Иногда требуются, при проходе кава- 

лерШскихъ командъ, проводники изъ крестьяне, 

безъ лошадей; таше проводники должны испра

влять эту повинность безъ платы. Какъ въ под- 
, / 

водахъ, такъ и въ проводникахъ между крестья

нами должна быть соблюдаема верная очередь.
Ст. 505, 508, 212.

§ 58 . Исправлеше (чинка) участковъ на боль- 

шихъ дорога$ъ должно производиться въ сво

бодное отъ полевыхъ работъ время: осенью по 

уборке хлеба, а весною после посева яроваго, 

по прежде сенокоса. Н е препятствуется, впро- 

чемъ, по собственному желанш  крестьянъ, ис

полнять эту повинность и во всякое другое вре

мя, по удобности.
Т. XII. Уст. Путей СообщенШ, ст. 772.

§ 59. Проселочныя дороги должны быть ши

риною не менее трехъ саженъ. Н а нихъ (на 

дорогахъ) должны быть устроены, где следу

етъ, прочные мосты и перевозы; по местамъ
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низкимъ и болотистымъ слЬдуетъ устроивать гаши, 

особенно же гдЬ дорога идетъ между лЬсами; 

ширина, мостовъ (на проселочныхъ дорогахъ) 

полагается въ девять аршинъ. 
т. ХИ. Уст. Пут. Сообщ. ст. 264, 736, 737, 730, 738, 739, 

7 4 0  и 741.

§ 60 . ВездЬ, где представляется опасность 

отъ овраговъ и косогоровъ, должны быть дела

емы надолбы, или перила. Мосты (кроме ма- 

ленькихъ) должны быть непременно съ перила

ми; накатъ (стилка) на мостахъ долженъ быть 

изъ тесанныхъ бревенъ, а не изъ кругляковъ.

Ст. 524 , 736 , 737, 730 , 738 , 739 , 740 и 741.

§ 61.' По грязнымъ и болотистымъ мЬстамъ, 

гати и плотины делаются изъ земли, которую 

берутъ изъ боковыхъ канавъ; сверхъ земли кла- 

дутъ фашины, засыпаютъ ихъ землею же и по

томъ усыпаютъ пескомъ, или избитымъ въ ще

бень булыжникомъ; навозъ же или солому для 

устройства плотинъ брать запрещается.

Ст. 524, 736 , 737 , 730, 738, 739 , 740, 741.

X II. О квартирной повинности, или постои, 

воинскомъ.

§ 6 2 . Воинской постой или квартирная повин

ность исправляется обывателями въ натуре, т. е. 

они (обыватели), по требованш начальства, дол

жны отводить офицерамъ и солдатамъ квартиры 

въ домахъ или избахъ своихъ, не требуя за то 

никакой платы, если они (поселяне) не имЬютъ 

для этого особыхъ зданШ и не платятъ вместо 

ихъ такъ называемыхъ квартирныхъ денегъ.

Т. IV . ст. 267.

§ 6 3 . Воинсюе постояльцы занимаютъ тЬ по

кой (въ домахъ или избахъ), которые будутъ 

указаны -хозяйномъ. При непременномъ (пос- 

тоянномъ) квартированш, хозяинъ обязанъ да

вать постояльцамъ на каждый покой столъ, ста- 

вецъ и горшокъ; при переходе войскъ, т. е. 

когда они останавливаются на квартирахъ не 

надолго, хозяева должны снабжать постояльцевъ, 

для приготовлешя пищи, ведрами, ушатами, ква

шнями, лопатами и топорами. Воду такимъ по

стояльцамъ также должны доставлять, хозяева. 

Сверхъ этого постояльцы могутъ требовать отъ

хозяина постель, если она есть у него лишняя,
*

полагая по одной на трехъ солдатъ; если же 

нетъ постели, то дается на подстилку солома 

ИЛИ сено.
Т. IV. ст. 319, 814, 315, 317, 818.

§ 64. Офицеры и нижше чины, какъ при 

проходе черезъ селеш я, такъ и при постоян- 

номъ квартированш, не могутъ требовать отъ 

обывателей ничего, сверхъ дозволеннаго зако- 

номъ, и за все, взятое сверхъ положешя, обя

заны платить тотчасъ наличными деньгами.

Ст. 329.

§ 65 . Въ селеш яхъ, при постоянномъ квар

тированш, дозволяется постояльцамъ заводить 

для пропиташя себя птицъ и скотъ; но какъ 

кормъ для птицъ и скота, такъ и сено, и вся- 

кШ другой фуражъ постояльцы должны -иметь 

свои, или покупать у обывателей по взаимному 

согласш , на чистыя деньги. Требовать же чего 

либо подобнаго постояльцы не имеютъ права.

-С т .  324.
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§ 66 . Когда постояльцы расположены въ од- 

нихъ покояхъ или общихъ избахъ съ хозяевами, 

или ихъ прислугою, то они (постояльцы) им-Ьютъ 

вместе съ хозяевами и теплоту, довольствуясь 

дровами или инымъ топливомъ— хозяйскимъ.
Ст. 364.

§ 67 . Въ селеш яхъ, т1мъ постояльцамъ, ко- 

рымъ отведены особыя избы, или которые им1- 

ютъ собственные домы, отпуска дровъ отъ хо- 

зяевъ не назначается; но они могутъ рубить 

ихъ сами для себя, по отводу земскаго началь

ства, въ тех ъ  же л'Ьсахъ, где помещики и кре

стьяне сами рубятъ, и возить ихъ на своихъ 

лошадяхъ, отнюдь не принуждая къ этому кре- 

стьянъ.
Ст. 366.

§ 6 8 . О свищ ете (свеча, а если ее нетъ, то 

и лучииа) отъ хозяина получаютъ одни только 

нижше.чины (унтеръ-офицеры и солдаты); офи

церы же и друпе воинсше чиновники освещаются 

на собственныя деньги. Если постоялецъ жи- 

ветъ въ общей съ хозяинбмъ избе, то особа- 

го для н его ' освещ етя не полагается, а осве

щается онъ вместе съ хозяиномъ, довольству

ясь, за недостаткомъ свечъ, и лучиною.
Ст. 367 и 368.

§ 69 . При проходе черезъ селеше такихъ 

воинскихъ командъ, которыя не имеютъ при 

себе никакихъ жизненныхъ припасовъ, обыва

тели обязаны ихъ продовольствовать сытною 

пищею, но не даромъ, а за  установленную 

плату. Прежде ухода такихъ. командъ изъ се- 

лешя, офицеръ, который ведетъ ихъ, долженъ: 

1 ) расплатиться съ обывателями запродовольртвш

партш; 2 ) получить отъ земской полицш или 

отъ старостъ свидетельство (квитанцш) о пове- 

деши парии во время ея Квартировашя у нихъ. 
Ст. 354, 355, 357, 358 и 331.

А. Зеленой.

п о ш н ы а  н а с ш ш ы н .

Изъ насекомыхъ мнопе роды, принадлежа 

къ хищнымъ, приносятъ большую пользу; оци 

питаются такими насекомыми, которыя поедаютъ 

растешя, или ослабляютъ ихъ, высасывая изъ 

нихъ сокъ. Друпе роды опять действуютъ весьма 

полезно на оплодотвореше цветовъ. Но чело- 

векъ, къ сожалЬшю, ничего не можетъ сделать 

къ охраненно большей части и хъ ; такъ какъ 

они, если и распространены повсюду въ большей 

или меньшей мере, живутъ все-таки одиночно, 

а не'целыми роями или обществами. Но сле

довало бы, по возможности, охранять техъ  изъ 

нихъ, которыя живутъ ъместе большими массами.

Сюда въ особенности принадлежать муравьи. 

Сладкимъ плодамъ деревъ они вредятъ очень 

мало, а изъ строешй ихъ легко можно выгнать 

(напримеръ, посредствомъ посыпки золы). Они 

не только отъявленные враги чрезмерно размно

жающейся тлщ но истребляютъ также мно

жество самыхъ вредныхъ гусенице и притомъ 

большею частш въ первомъ ихъ возрасте. На 

этомъ основапш, мнопе, по справедливости, за- 

прещаютъ разрушеше находящихся въ лесахъ 

муравейниковъ; по той же причине, кое-где на

рочно переносили муравьевъ целыми кучами
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на огороды, съ тЬмъ, чтобы они истребляли 

тамъ миогочисленныхъ капустныхъ и рЪпныхъ 

гусеницъ.

Ш мели и пчелы не только весьма полезны, 

но и совершенно незаменимы, какъ. оплодотво

рители цвЬтовъ. Изъ числа шмелей, къ сожа-
ч

л ^ н т ,  весьма немнопе переживаютъ зиму. По 

этому весною они должны, мало-по-малу раз

множиться, чтобы быть полезными позже ле~ 

томъ. За то тргда они действуютъ съ величай- 

шимъ успехомъ и на такихъ растеш яхъ, съ 

которыми пчелы, по малости ихъ и по ихъ ко

роткому хоботку, часто ничего не могутъ сде

лать, такъ, напримеръ, относительно краснаго 

клевера (красной кашки въ противуположность къ 

белому) и всехъ болынихъ видовъ стручковыхъ 

растешй. Хотя земляные шмели и нередко жи- 

вутъ подъ большими камнями, въ щеляхъ скалъ 

и тому подобныхъ местахъ, но самое покой

ное, безопасное и любимое ихъ местопребы- 

ваш е составляютъ оставленные норы кротовъ. 

При разумномъ и всеобщемъ охраненш кротовъ 

увеличится, следовательно, и число шмелей. 

Моховые шмели остаются всегда на поверх

ности земли и строятъ гнезда подъ кустарни- 

комъ во мху, но не на открытыхъ местахъ. 

Противуестественная страсть многихъ сель- 

скихъ хозяевъ лишать поля всехъ кустарни- 

ковъ, растущихъ по и хъ  окраинамъ, уменьшила 

вместе съ этимъ и число моховыхъ шмелей

или совершенно ихъ истребила. Но они, безъ 

сомнешя, опять размножатся, коль скоро хо 

зяева решатся обсаживать поля живыми изго- 

родами, вместо деревянныхъ заборовъ или ча- 

стоколовъ.

Одне пчельц вследств1е собирашя ими меда 

на зиму, могутъ весною находиться въ боль- 

шомъ числе. По этому оне почти одне обезпе- 

чиваютъ оплодотвореше цветовъ плодовыхъ и 

лесныхъ деревъ, такъ какъ изъ другихъ насе- 

комыхъ, живущихъ въ цветахъ, въ то время 

года, находятся на лице весьма немнопя. Точно 

также оне действуютъ и позже летомъ преиму

щественно относительно всехъ масличныхъ ра- 
/ *

стенШ, белаго клевера и, вместе со шмелями, отно

сительно весьма многихъ другихъ растешй. Хотя 

они и работаютъ вместе, все-таки какъ те, такъ 

и друпе имеютъ свой особенный, собственно 

имъ принадлежащей кругъ деятельности и потому 

одни не могутъ вполне заменить другихъ.

По этому должно охранять шмелей и раз

множать домашнихъ пчелъ, где и сколько можно, 

если эти последшя и не приносятъ везде оди

наковое количество меда или воска. Добываше 

этихъ двухъ драгоценныхъ предметовъ, если 

взять во внимаше общее устройство природы, 

составляетъ не более, какъ постороннее дело и 

лишь случайную, хотя и весьма npiarayro, при

быль. Главная же выгода отъ пчелъ заключается 

въ томъ, что каждая пчела или каждый шмель,
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вылетаюнце за собирашемъ меда или цветочной 

пыли, оплодотворяютъ ежедневно цЬлыя тысячи 

цветовъ. Въ прежшя времена въ лесахъ нахо

дилось несравненно большее число дикихъ пчелъ, 

чемъ ныне существуетъ домашнихъ; по этому 

не достаетъ ихъ полезной деятельности. Это 

такъ понятно, что нельзя удивляться, почему 

дубы и друпя л t  сны я деревья приносятъ теперь 

такъ мало плодовъ или сЬмянъ. Известно, что 

со временемъ и съ постепенно возрастающимъ 

населешемъ полеводство и садоводство чрезвы

чайно распространились. По этому следовало бы
■

держать ныне еще более домашнихъ пчелъ въ 

лесахъ, чемъ сколько прежде существовало ди

кихъ; притомъ теперь пчелы тЬмъ более необ

ходимы, что чувствуется большой недостатокъ 

въ ш меляхъ, которые, не летая на деревья, 

действовали более на поляхъ.

СПОСОБЪ ВЫРАЩИВАТЬ Ц ВЕТНУЮ  Ш У С Т У .

Осенью глубоко вскапываютъ неудобренную 

землю. Весною высеваютъ семена крупной цвет- 

ной капусты въ парникъ, который закрывается 

вечеромъ соломенными циновками. Когда ра-

с т е т я  въ парнике достигли величины трехъ 

или четырехъ дюймовъ, землю, вскопанную 

осенью, обработываютъ бороною, дЬлаютъ въ 

ней заостренною на конце.деревяшкою, имеющею 

полтора фута длины, ямки, глубиною въ три 

четверти фута, на разстояши двенадцати фу- 

товъ одна отъ другой и разширяютъ поверты- 

вашемъ деревяшки у отвереия на три дюйма. 

Я мки эти тотчасъ же наливаютъ водою и по- 

вторяютъ это въ тотъ же день еще три раза. 

Вечеромъ ихъ наполняютъ овечьимъ навоземъ 

на столько, чтобы на верху оставалось местг^ 

не более, какъ' сколько нужно для посадки 

одного растешя. За темъ вынимаютъ разсаду 

осторожно изъ парниковъ, сажаютъ растешя 

по одному въ каждую ямку съ неболыпимъ 

количествомъ земли и поливаютъ ихъ сильно 

водою. Какъ скоро земля начинаетъ высыхать, 

ее снова поливаютъ. Когда растешя начнутъ 

разростаться, то разрыхляютъ землю по обе- 

имъ сторонамъ вдоль рядовъ и окучиваютъ ею 

капусту. Передъ цветешемъ надламываютъ не

которые изъ внутреннихъ листьевъ и нагибаютъ 

ихъ надъ образующимся цветкомъ.

Печатать позволяется. С. Петербурга. Мая 5 дня 1861 года. Ценсоръ Веселаю.
*

ВЪ ТИП0ГРАФ1Н В . Б Е З О Б Р А З О В А  И ЕОМП.


