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СТАТИСТИЧЕСКІЯ СВѢДѢШЯ

ОТНОСЯЩІЯОЯ КЪ БОПРООАМЪ,

предложеннымъ

ОКРУЖНОМУ СЕЛЬСКО-ХО ЗЯЙСТВЕННОМУ съ ед у

въ г. Петрозаводск

въ 1880 году.
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Свѣдѣнія, относящіяся къ 1 вопросу программы Петроза

водская окружная сельско-хозяйственная съѣзда.
Обь изысками средствъ къ увеличенгю сѣнокосныхъ луговъ, посред-  
ствомъ обращеніл.неудобным зежль въ помзныя угодья, и къ по

лучен^) съ пнхъ кормовыхъ трат въ большемъ количестт. 
Главную основную силу зем(Лёдѣлія составляЮтътѣсно свя'занныя 

съ нимъ отрасли сельская хозяйства—скотоводство и луговодстро.
Малочисленность скота, обусловливаемая ограниченнымъ про- 

странствомъ луговъ и скуднымъ сборомъ кормовыхъ травъ, ли- 
піаетъ землѳд-ѣльца Достаточная удѳбренія для почвы и имѣетъ 
вліяніе какъ на ея истогцепіе, такъ и на «ониженіе урожая хлѣ- 
бовъ, который Замѣчаются въ болыішнствѣ сельскихъ хозяйствъ 
и особенно въ крестьяшжомъ-полеводствѣ сѣверныігѣ' губерній, 
гдѣ почва требуетъ значительная удобрещя; По этому воаросъ 
объ увеличеніи пространства вДнокосныхъ луговъ, съ цѣлію на
ибольшая сбора ,съ нихъ кормовыхъ средствъ для домашняя 
скота, имѣетъ важное значеніе для улучшешя зѳмледѣлія на сѣ- 
ВДЙмінѳшуоо в опнвяодгіглжн on мтэртО .ігрнаоннттгшУ.) Вонняэ 

Въ Олонецкой г.убериіір гдѣ ежегодный сбдръ хлѣба мѣстнаго 
урожая, на воздѣланныхъ ноляхъ и на лѣсныхъ подсѣчно-огне- 
выхъ расцашкахъ, не обезпечиваетъ пррдовр^рртвія наделения на 
болѣе или менѣе значительную часть я д а , считается (но свѣдѣ- 
ніямъ, собраннымъ Олонецкимъ губернским^ земствомъ въ 1868 
—69 гг.) памятной нолевой земли 213,00(> д^рятинъ, а луговъ и 
пастбиіцъ 290,000 десятинъ. На каждую десятину пахатной по
левой земли приходится- І.зб десйДинъ сѣнокоса. Пространство 
полевой пахатной и луявой земли еоетавляетъ: а) въ отноше- 
ніи къ общей поверхности губерніи—на 1,000 десятинъ прихо
дится пахатной земли 18.25 дес., сѣнокосной 24.38 дес. (*}і' С) въ 
отнишеніи къ производителямъ (41,768 двора1 съ 112,000 оклада 
ныхъ душъ: на 1 дворъ—пашни 5ло дес., сѣнокосу почти 7 ді;>
на 1 окладную душу—пашни l.g дес., сѣнокосу— 2.5 дес.
онлг.отнвьня— н тя п дооду  г.г.оп .отолэ ошт-юниэгМ роглш во

(*) Олонецкая губернш завимаетъ площадь въ 130,719 кв. пер.; пзъ нихъ 112,322 кв. 
вер. суши п 18,397 кв. вер. озеръ, которыхъ считается болѣе 2,000. ІІодъ болотамй 
по плааамъ гецерадвнаго ыежеваніл было опредѣлено до 800,000 десі) но въ дѣйствй- 
тедьцоети, должно быть больше: такъ въ одному ІІовѣасцкомъ уѣздѣ, л ре рекотносциг 
ровкѣ, производившейся въ 1850 году, болотъ оказалось до І.ООО.ООО дёс‘.



При существующей здѣсь трехпольной системѣ земледѣлія, 
пахатной полевой зомли должно находиться ежегодно гіѳдъ по- 
сѣвомъ -/з, или 142,000 дес., который удобряются навозомъ, по
лучаемыми отъ скота.

Подагая самое слабое удобреніе, т. е. по 1,000 пуд. навоза 
на десятину, на 142,000 дес. засѣваемой земли требуется еже
годно навознаго удобренія 142.000,000 пудовъ.

По послѣднимъ статистическимъ свѣд4;ніямъ (за 1879 годы въ 
губерніи считается домашняго скота:
-ш. д'явгр лхипош ря jnoqotto «пш ш ірэ и d-avivr. атоятонвцт» 
j-vj.l ifn вЩо*|беку очвнготит-юК впіШ нМ ок JTor.ni
-dr.x вн н- аллі* ршющотэп оінкіг.

овецъ . . г) ;{«;•)njniu.ir.oe ли «о «явр.і 06,485 -л ,<гвоб 
йіщѳдтч ЧНИИЙювФэ £ітоі ѳ в ѳ ш *  л іо іэ н іи іо ^ х  я ^ ^ и н ѳ д о  >

Отъ одной коровы получается въ годъ навоза до 800 пуд; ло
шадь, находясь извѣетную часть года внѣ дома, даетъ половин
ное количество противъ коровы, т. е. 150 пудовъ; по количест
ву получаемаго навоза, одной коровѣ равняются 12 овецъ или 8 
свиней (Августиновичъ. Отчеты по изслѣдованію и осушеніюбо- 
лотъіСпи. и Новгор. губ.). По этому расчету, отъ всего йалич- 
наго скота въыуберніи должно получитьея навоза:

вн ' Jiu: i(!° 8.603,550 цЛ !!
'* * * "  131.917 корпвъ -  300 п. . 39.575,100 -

" ’ "'O' 7 ,432"свйнеіГ -  3 7 І
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flTMMqTooqll лао*он#о ,И1010 
Такимъ образомъ, даже для слабаго удобренія всего засѣваемаго 
количества >полевой земли не достаетъ навоза почти а/з, или бо- 
лѣе 90.000,000 пудовъ; другими словами—количество домашняго 
скота мозкетъ доставить удобреніе только для Д/» еъ неболыпимъ 
ежегодно, васѣваомыхъ полевыхъ угадій.

іОог ? 2 —тоояов^э ,.эѳі (.1 ншпви—уш/Я 01УЩЕДЛО 1 fil 
За малочисленностью скота, поля удобряются значительно

меньшиМ^йбличествомъ навоза противъ крайне необходимаго, 
отчего постепенно истощается почва и урожайность хлѣбовъ по
нижается. Еромѣ того, за недостатком-!, навоза, много полей co-

п. . 2.410,800 -
п. . 275,400 -
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I

всѣмъ запустошается на болѣѳ или менѣе продолжительное вре
мя, что доказывается сопоставленіемъ количества ежегодно за- 
сѣваемаго зерна къ пространству полевыхъ пахатныхъі земель.

Недостатокъ скота и удобренія заставляетъ сельскихъ хлѣбо- 
папіцевъ, при трехпольномъ хозяйствѣ поддерживать первобыт
ную систему земледѣлія— иодсѣчную, или огневую, т. е. вырубать 
и выжигать лѣсъ подъ нивы, на которыхъ не требуется навоз
наго удобренія, а замѣняегъ его остающаяся отъ выжига лѣса 
зола; при томъ воздѣлываніе лѣсныхъ нивъ обходится почти безъ 
помощи лошади и даетъ иногда обильную жатву, хотя не болѣе 
какъ на два, на три года. О размѣрахъ гюдсѣчнаго хозяйства и 
отнотеніи ихъ къ полевому хлѣбопашеству приблизительно мо
жно судить по количеству иосѣвовъ озимовыхъ и яровыхъ хлѣ- 
бовъ, которые въ минувшемъ 1879 году простирались,;' въ чет-, 
вертяхъ: .ляо^и

- . посѣяноц ;j:[< Ржи. Овсп. Яччеця.
йонд < )№ н ід о д а ,и к о ,ік  е / п ш ^ 581 -ю87ьЙ8 8 л йол
(,ф Г. х л а г  ..(р1%728вшЮ,841 лноі,478 ю ть о н )

54,804 98,229 17̂ 7*26 кот>/<Ь< \ г

Малочисленность скота, содержимаго земледельцами, объяс
няется недостаіткомъ кормовыхъ средствъ. что fti с nolo очередь 
обусловливается малыми количеством'!, -луговыхъ угоДІй и выго- 
новъ и очень ограниченными сборомъ сѣна, преимущественно 
нлохаго качества, котораго вообще, по обрщмъ отзывами хозя- 
евъ, собирается достаточно только лршадей. рогатый же 
скотъ всю зиму кормится соломой. Если къ этому прибавить еще, 
что вообще на сѣрсрѣ выгонами чан^е ,рего  служатъ болотистыя 
мѣстности съ малопитательными кислыми травамц^ш^будетъ по
нятными періодическое уменьпіедіе числа скота, послѣдствіемъ 
чего, какъ выше было говорено, является истонщніе почвы и 
уменыиеніе урожаевъ.

Сѣнокосной земли, по планамъ генеральнаго межеванія, про- 
изводившагося въ Олонецкой губерніи въ послѣдней четверти 
прошедшаго столѣтія, было извѣстно 88,000 десятинъ. Въ сто- 
лѣтній періодъ, съ увеличееіемъ народонаселееія и его потреб
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ностей. должна била постепенно расширяться площадь луговыхъ 
угодій, и въ настоящее время, по свѣдѣніямъ губернскаго зем
ства, собранннмъ въ 1868—69 г., сѣнокосовъ считается втрое 
болѣе противъ извѣстныхъ по генеральному межеванію, именно 
2(Ю,ООО десятйнъ.
-THooaqon dTiMHJKqw,on «гятанккоя «гхрнаг.опдэдт u<pi ta ющцва 

По изслѣдованіямъ, произведенным!. въ сосѣдней съ Олонец
кою Новгородской губерніи (Августинович*. Отчеты но изслѣдо- 
ванію болотч, Новгор. губерніи), съ находящихся тамъ 450.000 
дес. покосовъ, заливныхъ, низменныхъ, посредственныхъ и бо- 
лотныхъ, сбирается сѣна до 25.500,000 пудовъ, или. среднимъ 
числомъ, около 56 пудов* съ дес. Принимая эту же норму и для 
покосовъ въ Олонецкой губерніи, гдѣ значительная: часть ихъ 
принадлежит!, также къ числу заливныхъ и болотныхъ* сборъ 
сѣна будетъ простираться до 290,000 дес. к 56 пуд.=й16;240,000 
пудовъ.

На прокормленіе нынѣ содержимаго числа скота бъ Олонец
кой губерніи въ теченін семи зимнихъ мѣсяцевъ или 210 дней 
(полагая въ день на лошадь 20 ф., корову 25 ф. и овцу 5 ф.) 
требуется еѣна:

57,357 лошадямъ . . 6.022,380 п.
131,917 коровамъ . . еотопи
96,435 овцамъ . . . 2.531.919 —

о н н 9 я т о ‘> ш / і п : о ф і  . ш к Ь  < г к с и р $ %  и  « г н о н

Сѣна же выкашивается, какъ выше показано, только 1 6 мил. 
пудовъ; слѣдоватсльно, недостаетъ до 9 ’/2 мил. пудовъ (что за-' 
мѣняется' ё. у$Ш & !ё6|іШ йк&:ег<> скота сѣномъ
вмѣсто соломы необходимо количество луговой земли съ 290,000 
десятйнъ довести до 460,000 дес., увелйчивъ нынѣшнюю луго
вую площадь на 170,000 десятйнъ.
Н Ш Р О П  ОГН ЩГОТОН ВО ТЭШ .ЯИ  .онояраоч о г . іа б  п и ш а  Л’ЯВИ ЛУІОН

OfJII .ШНВНЭЖѲМ 0'IBHdI.«q0H94 .ГКННЯГЛІ OH .HF.K0F, йоноодонф' 
irqoHTOi’ frjHr.ifr.yon а я ніицобуч ноядоног.0  ля іщо іпшяндр
ОТ!) d ' l l  .сГН ЬТВ‘)0,Г, О ІЮ .Н И  о н т ^ й п к н  О Г »и5 , В ІТ<1 Г.ОТО ОЧЯІЩ .ОЩ

an (I іагт

Свѣдѣнія относящіяся ко I I  вопросу программы Петро
заводская окружнаго сельоко-хозяйственнаго съѣзда.

О замѣнѣ (кревянньехъ постро'екъ въ ш т іл х ь  постройками изъ 
нтарсіемыхъ штіеріа.тъ.

Вопросъ о замѣнѣ сельскихъ ностроекъ изъ дерева построй- 
ками изъ огнестойкяхъ матеріаловъ въ Олонецкой губерніи не 
и ѣетъ того значенід, которое онь сосгавляетъ въ большей час* 
ти губерній Россіи, густо населенныхъ и часто подвергающихся 
опустошительнымъ ножарамъ. Въ Олонецкой губерніи считается: 
а) 7 городовъ, въ которыхъ находится жи.тыхъ домовъ кам. 72 
и дер. 2,496, всего 2,568; б) селеній до 4,170, въ которыхъ 
дворовъ считается 41,763, или среднимъ числомъ по 10 дворовъ 
на селеніе. 'Малодворность деревень еще опредѣленнѣе выра
жается раздѣлёвіемъ селеній на о+дѣлі.ния категории:

1 - t I СОQотъ 1 до у дворовъ имѣютъ 1,638 сел.пщ .отен 9 j7  V Щ б / п _  Ш
, ,П! ^ ( М ъ э і у і ш я ^ н г .  т о і  ноаэ и т  

-г,т .та н вото^ы яко^ннопэтаоіі k q < m ^  « гіц  boot 
шрі .H,d/RiHor.^d4_H^on .(шаячноіО «ГЯь.І йонэбк вол
-у г шут fttfyqag.FZH|igr.oon_rra .гхщиогргг-шд^э <пітонэш(|авоовн 
-он JTO Йвіютнж жхняоаг.оо .ггоіяяняэпкэбо он .anoqexon нінвш 

При такой малодворности селеній, рѣдки опустошительные по- 
я:ары. Большею частію, пожарные случаи ограничиваются 1, 2, 
3 строеніями. Ограниченное число опустошительныхъ пожаровъ 
обусловливается краткостью сѣвѣрнаго лѣта, когда плаМя, раз
дуваемое вѣтромъ, легко перебрасывается съ одного строенія на 
другое; зимою же этому нрепятствуютъ громадные сугрббы снѣ- 
га, нетолько покрываюіціе крыиш, но часто значительно разъеди
няющая оДинъ домъ отъ другаго естественною преградою, про- 
тиводѣйствующею распространенію огня. ЕроМѣ того, наиболь
шая часть селеній тянутся въ одну лйнію по берегамъ рѣкъ и 
озеръ, что также способствуете спасенію о1’ъ распространен!я 
пожара, нрй благопріятномъ вѣтрѣ.
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Малочисленность пожаровъ и незначительная сила ихъ опус- 
тошительнаго дѣйствія подтверждается слѣдующими данными по
жарной статистики: въ продолженіе послѣдняго десятилѣтія во 
всей Олонецкой губерніи было 1,4,59 пожаровъ, которыми истре
блено строеній 2,363, на сумму 1,235,415 р. Изъ этихъ цифръ въ 
среднемъ выводѣ приходится на каждый годъ:

пожарныхъ сдучаевъ . . , . 146
. ^  ооссгорѣвпіихъ строенш ..., •

пожарныхъ убытковъ . . .  123,541 '/2 р.

Пожарные ежегодные убьргкй въ Россіи оцѣниваются въ 80 мил. 
руб., слѣдоіиггельно, пожарные убытки въ Олонецкой губерніи 
составляютъ менѣе Ѵвоо общихъ пожарныхъ убытковъ Имперіи.
ЮХШНОИ: П[‘)Щ.огі ОТОвР Я (ГЙіЯНОГ.ЭрйН ОТ‘>ѵ/! . М;> и- 
. Однакожъ, не смотря на благопрштныя условш, въ которыхъ
доселѣ находилась Олонецкая губернія въ отношеніи къ пожар- 
нымъ бфдствіямъ, нельзя не желать введенія огнестойкихъ иост- 
роекъ, для которыхъ здѣшній край изобилуетъ огнестойкими ма- 
теріалами камнемъ, и во многихъ мѣстахъ глиною (Горн Журн. 
1842, № 2, и 1850, Щ 10) нредставляетъ рсѣ удобства, а бре
венчатые постройки ср каждымъ годомъ дѣлаются дороже не-; / ѵ ' I ! [• ■ <І( И !• - , И • *
только въ городахъ, (гдѣ многіе домохозяева уже находятъ бо- 
лѣе выгоднымъ покрывать свои дома листовымъ желѣзомъ въ за- 
мѣнъ теса, цѣна на который постепенно возвышается и въ та
кой лѣсной губерніи,' какъ Олонецкая), но и въ селеніяхъ, и, при 
несовершенствѣ суіцествующихъ въ послфднихъ орудій для ту-
шенія пожаровъ, не обезпечиваютъ сельскихъ жителей отъ по-

НЯТД<1 ,йиюі.оо ppwoHqoaKOMM ноя пт Nq
1§ Л иошвянрмнйфіо нсл’уг.о омнцвжоп .оитуйр ошгаліоЛ ДЦбЖ 

Вопросъ о введеніи у насъ огнестойкихъ посярое.цъ цъ мицув-г 
щемъ 1879 году разсматрив&лся въ Императорскомъ Вольномъ 
Экономическомъ Обшествѣ, которое поручило одному изъ своихъ 
членовъ Ф. Н . Королеву составить общедоступное руководство 
къ возведенію зданій изъ несгараемыхъ матеріаловъ. Въ нынѣщ- 
немъ году составленное г. Королевыми „Руководство къ возве- 
денію въ седахъ огнестойкихъ зданій“ издано Ооществомъ и 
продается но 1 р. 50 к. Для возведенія огнестойкихъ стѣнъ г. 
Королевъ рекомендуетъ глину, воздушный курничъ, обожженный 
кирпичъ, булыжники, искусственный песчаники. Наиболѣе вы

годными и полезными въ Олонецкой губерніи слѣдуетъ признать 
постройки изъ необожженной глины, возведеніе которыхъ, но 
техническими пріемамъ, доступнѣе для сельскаго населенія. По 
климатическими условіямъ края, изъ двухъ родовъ иостроекъ 
изъ необожженной глины—глиномятныхъ и гдинобитныхъ, удо- 
бопримѣнимѣе оказывается нослѣдній, при которомъ глцна ис- 
ремѣшивается съ соломою и мякиною, безъ прибавки воды, тща
тельно переминается и при насыпкѣ въ приготовленные для воз- 
веденія стѣнъ ящики утрамбовывается. Споеобъ постройки гди
нобитныхъ зданій подробно описанъ въ „Гуководствѣ" і’. Коро
лева. Другой, еще болѣе сподручный и дешевый способъ возве- 
денія гдинобитныхъ иостроекъ рекомендуется въ статьѣ „Къ во
просу о средствахъ противъ пожаровъ", напечатанной въ ок- 
тябрской книжкѣ журнала „Труды И. В. Э. Общества" за 1879 
годъ. Авторъ этой статьи, подписавшійся „Одинъ изъ глас- 
ныхъ", выстроили глинобитное зданіе для мастерской 7 саж. 
въ длину и 3 саж. въ ширину, на каменномъ фунтаментѣ, съ тол
щиною стѣнъ въ 3/4 ар., которое обошлось ему въ 78 р. 54 к.

Говоря о полезности введенія въ Олонецкой губерніи глино- 
битныхъ построекъ, нельзя не обратить вниманія главнѣйшимъ 
образомъ на необходимость возведенія изъ огнестойкихъ матеріа- 
ловъ прежде всего ригъ и гуменъ, который строятся здѣсь обык
новенно изъ бревенъ съ печами самаго первобытнаго типа—такъ 
называемыми каменками, сложенными изъ плитняка и булыжнаго 
камня, сквозь который, во время топки, искры свободно летятъ 
во всѣ стороны. Не менѣе 2/3 изъ годоваго числа пожаровъ въ 
Олонецкой губерніи упадаетъ на осенніе и зимніе мѣсяцы, а по 
числу истребляемыхъ въ этотъ періодъ огнемъ строеній, главное 
мѣсто занимаютъ гумна или риги съ овинами и жилые дома. 
Такъ, напр., въ минувшемъ 1879 году сгорѣло всего 205 строе- 
ній; изъ нихъ: Весною Осенью

илѣтомъ. и зимою, 
жилыхъ домовъ 27 50
ригъ и гуменъ . . . 13 71

Причинами домовыхъ пожаровъ осенью и зимою по преимущест
ву бываютъ дурное состояніе печей и дымовыхъ трубъ въ боль
шей части крестьянскихъ жилшцъ и неосторожное обращеніе съ



огнемъ при преобладающем!, освѣщеніи к р ест ь я н к и . ;
.шипто съ которою ходятъ и въ хлѣвъ, и на сарай. Гиіи игу. 
ва наиболѣе горятъ осенью, потому что въ это время обыкно
венно производится усиленная сушка ллѣба нослѣ жатвы Час 
Г е  пожары ригъ и гуменъ бвваютъ послѣдстшемъ дурнаго ео-

^ Г ^ е Г ь Т р Г н і я ,  сопровождается еще болѣе или монѣе 
значительными убытками при иетребленіи огнемъ ллѣба наса- 
женнаго въ овинъ для просушки, и влете гъ за собою 
разстройство въ сельско-козяйствснномъ быту потерпѣвшаго.

-  8 -
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Свѣдѣвія, относящаяся къ I II  вопросу программы Петроза- 
водскаго окружнаго сельско-хозяйственнаго съѣзда,

Обь изысканы средстъ къ развитію отечественнаго машиностро
ения и распростри не н ію с,ъ хозяйствахъ машинъ мѣстнаго приго-

тосмнгя.

Необходимость введенія въ земледѣльческихъ хозяйствахъ усо- 
вершенствованныхъ земледѣльческихъ орудій и машинъ въ нас
тоящее время сознается нетолько образованными сельскими хо
зяевами, но и крестьянами въ нѣеколькихъ губерніяхъ Роесіи. 
Причины недостаточнаго развитій отечественнаго машинострое- 
нія заключаются въ ограниченномъ распространен!и усоверійен- 
ствованныхъ орудій и машинъ въ сельскихъ хозяйствахъ, или, 
другими словами, слабый сбытъ нздѣлій машиностроительныхъ 
заводовъ не дозволяетъ заводчнкамъ расширить и усовершенст
вовать свое производство. Въ свою очередь, недостатокъ сбыта 
усовершенствованныхъ земледѣльческихъ орудій и машинъ рус
скими заводчиками и малое распространеніе ихъ въ хозяйствахъ 
обусловливаются большими затрудненіями, главнѣйпіія изъ кото
рыхъ: 1) дороговизна земледѣльческихъ орудій и машинъ, какь 
выписываемыхъ изъ заграницы, такъ и изготовляемыхъ на оте- 
честбенныхъ заводахъ, недоступная для средствъ петолько мел- 
кихъ землевладѣльческихъ и крестьянскихъ хозяйствъ, но и для 
хозяйства, средней руки; 2) неудобства пересылки ихъ съ меха- 
ническихъ заводовъ, удаленнмхъ отъ разныхъ губерній, гдѣ не 
существуетъ желѣзнодорожныхъ путей; 8) крайне ограниченное 
въ массѣ сельскихъ хозяева раепространеніе образованія и пол
ное отсутствіе въ его средѣ необходимыхъ знаній, которыя бы 
служили основаніемъ къ улучшенію земледѣлія посредствомъ вве- 
денія раціоналі.ныхъ способов!, воздѣлыванія земли, усовершен
ствованныхъ земледѣльческихъ орудій и т. д.; 4) недостатокъ 
рабочихъ, могущихъ дѣйствобать усовершенствованными орудия
ми и ремесленниковъ, способныхъ исправлять на мѣстѣ повреж- 
денія и поломки. Къ этимъ причинамъ, въ малохлѣбородныхъ 
губерніяхъ, і'дѣ скудный урожай нетодько неимѣетъ выгодъ сбы
та земледѣльческихъ продуктовъ, но даже не обезнечиваетъ мѣст- 
наго потребленія, присоединяется у землевладѣльцевъ недоста-



токъ собственяыхъ денежныхъ средствъ на пріобрѣтеніе болѣе 
или менѣе цѣнныхъ заводскихъ орудій для вемлевоздѣлывавія. 
Въ этомъ отношеніи Олонецкая губернія, по своимъ почвенвымъ 
и бытовымъ сельско-хозяйственнымъ условіямъ, находится въ 
очень неблагопріятномъ положеніи.

Земледѣліе въ Олонецкой губерніи, находящееся на самой нис- 
кой степени, по суровости климата и малоплодородности почвы, 
требуетъ чрезвычайныхъ средствъ для возвышенія своей произ
водительности.

Почва земли преимущественно глинистая, песчанная и боло
тистая. Черноземъ, образовавшійся отъ гниенія деревьевъ, яв
ляется весьма рѣдко на мѣстахъ расчищенныхъ отъ леса, более 
въ Олонецкомъ и Лодейнопольскомъ уѣздахъ. Петрозаводскій и 
особенно Повѣнецкій уѣзды отличаются каменистою почвою, а 
сѣверная часть Повѣнецкаго уѣзда состоитъ почти изъ голаго 
камня, мѣстами покрытаго мхомъ; очистка поля отъ камней тре
буетъ болынаго и продолжительнаго труда. Иловатая почва на
ходится преимущественно въ большой части Каргопольскаго, не 
малой части ІІовѣнецкаго и въ Вытегорскомъ уѣздѣ близь гра
ницы съ Каргопольскимъ. Суглинокъ встрѣчается больше въ ІІу- 
дожскомъ и отчасти въ Каргопольскомъ и Вытегорскомъ уѣздахъ 
но пограничнымъ мѣстамъ съ Пудожскимъ. Илъ и суглинокъ 
всегда болѣе или менее смѣпіаны съ черноземомъ и по этому 
иловатая и суглинистая почва здѣсь принадлежитъ къ числу са- 
мыхъ плодородныхъ. Песчанная почва встречается повсюду, но 
всѣ песчанныя мѣсга покрыты хвойнымъ лѣсомъ и рѣдко гдѣ 
расчищены большими пространствами. Гипсовая фармація встре
чается по р. Мошѣ въ Каргопольскомъ уѣздѣ. Глубина верхня- 
го пласта различна: на мѣстахъ гористыхъ и покатостяхь весь
ма незначительна, а на равнинахъ, въ долинахъ и близь бере- 
говъ озеръ и тихихъ рѣкъ больше. Въ подпочвѣ во многихъ мѣ- 
стахъ, особенно въ Каргопольскомъ, Пудожскомъ, Петрозавод- 
скомъ и Олонецкомъ уѣздахъ болѣе или менѣе встречается же
лезный окиселъ, который считается крестьянами за хорошее 
свойство.

Всѣ эти почвы, особенно холодная и удерживающая воду гли* 
на, требуютѣ сильнаго унавоженія, чтобы хлѣбъ успѣлъ созрѣть 
въ теченіе короткаго лѣта, и глубокаго паханія.

! *

Система земледѣлія—трехпольная, дополняемая подсѣчнымч, 
или такъ—называемымъ бродячимъ огневымъ хозяйствомъ, кото
рое, при недостаточности скота для удобренія почвы, во мно
гихъ мѣстахъ служить главною поддержкою хлѣбопашества и не 
требуетъ другаго удобренія, кромѣ оставленія нослѣ сожиганія 
лѣса золы.

Главнѣйшія культурный хлѣбныя растенія: озимовая рожш 
овесъ и ячмень.

Земледѣльческія орудія, самаго простаго устройства, делаю т
ся самими крестьянами но первобытнымъ образцамъ: 1) Соха,
обще известнаго устройству Она удобна на песчанной и илова
той почве где плодородный слой очень тонокъ, а подпочевенный 
слой отличается безилодностыо, и для обработки лесныхъ под- 
секъ съ невыкорчеванными пнями; напротивъ, менее годна на 
глинистой и суглинистой почвахъ и, въ особенности, для разра
ботки новыхъ чистыхъ раснашекъ потому что, не имея ни р е 
зака, ни лемеха, при пашне недостаточно взрыхляетъ землю; 2) 
Борона изъ еловыхъ сучьевъ съ длинными зубьями—для расчи
щенныхъ изъ-нодъ лесу нивъ и съ посредственными— для ПОС
ТОЯННЫХ'!. нолей. Ворона изъ еловыхъ сучьевъ пригодна для лег
кой почвы, а не для тяжелой, для которой необходима борона 
съ железными зубьями; 3) Катокъ зубчатый— для разбиванія 
глыбъ на глинистой почве и гладкій— для придавливанія легкой 
почвы после сева.

Земледельческое хозяйство въ гѵберніи распадается на три 
главный группы: хозяйство дворянъ— землсвладельцевъ, хозяй
ство крестьянское и хозяйство городскихъ обывателей вообще. 
Дворянскія именія сосредоточены въ Лодейнопольскомъ и Выте
горскомъ уѣвдахъ, но большая часть владельцевъ не прожива- 
етъ въ своихъ имѣніяхъ, а поселившіеся вч, нихъ не имеютъ 
средствъ ввести раціональное хозяйство; съ прекращеніемъ крѣ- 
ностной зависимости, за недостаткомъ плодородныхъ земель и 
по дороговизне земледельческаго труда, дворяне— землевладель
цы почти совсемъ оставили хлебопашество, обратившись къ 
единственному доходу съ своихъ именій— продаже лѣсовъ на 
срѵбъ лесопромышленника мъ. Въ такомъ же положеніи находят
ся земледѣльческія хозяйства крестьянъ исключая немногихъ на
иболее зажиточныхъ, которые содержать больше скота и воз- 
дЬлываютъ поля болѣе старательно. З а  неимѣніемъ образцовыхъ
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улучіпенныхъ хозяйствъ въ дворянскихъ имѣніяхъ крестьяне не 
могли усвоить понятія о сог.ременныхъ усоверіпенствовашяхъ въ 
воздѣлываніи земля и пользоваться въ этомъ отношеніи полез- 
нымъ нримѣромъ болѣе или менѣе крупныхъ землевладѣльцевъ, 
которые въ губсрніяхь многоземельныхъ и дворянскихъ были 
главными проводниками распространенія раціональнаго хозяйст
ва между сельскими земледѣльцами.

При такихъ условіяхъ земледѣльческаго хозяйства, въ Оло
нецкой губерніи, введеніе усовершенствованныхъ орудій для об
работки земли, даже иростыхъ двуконныхъ и и одноконныхъ 
плуговъ и боронъ, не говоря уже о сѣнокосилкахъ, жнеяхъ и 
молотилкахъ, встрѣчаетъ крайнія затрудненія. Земства трехъ 
уѣздовъ Лодейнопольскаго, Олонецкаго, Каргопольскаго дѣлади 
небольшія попытки распространить между крестьянскимъ насе- 
леніемъ нѣкоторыя иед^рогія земледѣльческія орудія, но эти по
пытки, за отсутствіемъ подробнаго изслѣдованія дѣйствительныхъ 
потребностей хлѣбопагаества и степени прш'одности тѣхъ или 
другихъ современныхъ усовершенствованій воздѣлыванія земли 
къ здѣшней почвѣ, не получили правильной организаціи и раз- 
витія. Въ немногихъ землевладѣльческихъ имѣніяхъ Лодейнополь
скаго уѣзда въ послѣднее время заведены сколько извѣстно, од- 
нѣ лишь ручныя вѣялки.

Съ увеличеніемъ покосовъ и выгоновъ и развитіемъ скотовод
ства, введеніе раціональнаго сельскаго хозяйства и нѣкоторыхъ 
усовершенствованныхъ земледѣльческихъ орудій представляется 
настоятельною необходимостью въ настоящее время, когда съ 
окончаніемъ работъ но надѣлу крестьянъ опредѣленною пропор- 
ціею земли и выдачею владѣнныхъ записей, подсѣчная система 
хлѣбопапіества должна сократиться въ значительной степени и 
потребуется крутой повороте къ распространенію въ губерніи 
правильнаго полеводства.

Но такое измѣненіе коренныхъ основъ земледѣлія въ массѣ 
сельскаго населенія, Олонецкой губерніи, совершенно незнакомой 
съ успѣхами современной ограномической науки и практики, мо
жете быть достигнуто только при подробномъ изслѣдованіи иоч- 
венныхъ и бытовыхъ условій мѣстнаго сельскаго хозяйства и 
выборомъ той или другой системы, тѣхъ или другихъ усовер
шенствованныхъ орудій для воздѣлыванія и обработки земли иодъ 
посѣвъ хлѣбовЪ и другихъ сельско-хозяйствСнныхъ растеній.

1У.

Свѣдѣнія относящіяся къ ІУ вопросу программы Петро- 
заводскаго окружнаго сельско-хозяйственнаго съѣзда.

О мѣрахъ для правильной организации сѣмянной торговли, дабы 
хозяева могли получать по возможно дешевымъ цѣнамъ доброка- 

чественныя посѣвныя сѣмяна.

Изъ хлѣбныхъ растеній въ Олонецкой губерніи воздѣлываются: 
озимовая рожъ, яровая пшеница, обыкновенный овесъ, ячмень, 
греча въ неболыномъ количествѣ и горохъ; корнеплодныхъ— 
рѣиа и картофель и изъ волокнистыхъ ленъ и частію конопля. 
Ежегодно засѣвается:

ржи
яровой пшеницы до 
овса . 
ячменя 
гречи до 
гороху до 
картофеля до

53—58,000 четвертей 
650 -

8 0 -9 8 ,0 0 0  —
18— 20,000

75 -
100 —  

16,000
Льну выращивается до 33,000 пудовъ, конопли до 5,780 п. и 
рѣпы до 120,000 четвериковъ.

Для хлѣбныхъ растеній вообще употребляются собственный 
с-ѣмена и только въ случаѣ недостатка, по случаю неурожая, 
сѣмена покупаются въ сосѣднихъ губерніяхъ. Льняное сѣмя 
пріобрѣтается изъ Псковской губерніи или изъ Риги, но не еже- 
годно, а по мѣрѣ перерожденія мѣстныхъ сѣмянъ.

Правильной торговли какъ сѣмянами изъ другихъ губерній, 
такъ и сѣменами собственнаго произрастенія въ губерніи не су
ществуете.

Степень урожая зависите отъ избытка или недостатка посѣв- 
ныхъ годовалыхъ сѣмянъ собственнаго произращенія. Принедо-
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статкѣ годовалыхъ сѣмявъ, въ крайности обсѣмѣняютъ ноля но
выми сѣмянами послѣдняго но урожай отъ новыхъ сѣмянъ бываетъ 
меньше и количествомъ и вѣсомъ.

Ранніе осенніе заморозки нерѣдко препятствуютъ полном^ 
созрѣванію яровыхъ хлѣбовъ. Въ зтомъ случаѣ, при недосіаікѣ 
ирошло 1'однихъ сѣмянъ, нѣкоторые хозяева принуждены обсеме
нять поля последними недозрѣлыми сѣмянами, недоброкачест
венность которыхъ отражается на степени урожая, такъ напр., 
въ Оштинской волости, Лодейнопольскаго уѣзда, осенью 18<.) 
года озимовыя поля были засѣяны только что собранными въ 
этомъ же году сѣмянами и урожай оказался самъ 2, гоі да 
какъ во всѣхъ другихъ волостяхъ онъ былъ посредственный 
самъ—В.

I

ѵ.

Свѣдѣнія относящіяся къ V вопросу программы Петроза
водская окружнаго сельско-хозяйственнаго съѣзда.

06ъ улучт ніи  породы кресшьянскыхъ лошадей.

По статистическимъ свѣдѣніямъ въ Олонецкой губерніи считает
ся лошадей: въ городахъ 1,150, въ уѣздахъ 55,207, всего 57,357. 
Въ послѣдніе 20-ть лѣтъ, число лошадей колебалось между 5 4 — 
58 тысячами, а лѣтъ 4 0 —50-ть назад*., какъ иоказываетъ г. 
Бергшрессеръ въ „Опытѣ описанія Олонецкой губерніи“, изд. 
1838 г., оно доходило до 100 тысячъ головъ. Отдѣливъ город- 
скихъ лошадей, 1,150 головъ, которые большею частію не сос- 
тавляютъ рабочей силы въ земледѣліи, получим*., что изъ ос- 
тальныхъ 56,207 головъ приходится въ селеніяхъ: на каждый 
дворъ (41,763 двора) около І.зд лошади, а на 100 душъ сель
скаго населенія (292,400 чел. об. пола) 12.4 лошадей. Процент
ное отногаеніе числа лошадей, къ числу населенія въ Олонецкой 
губерніи оказывается неблагопріятнѣе, чѣмъ въ трехъ сѣверныхъ 
губерніяхъ (Архангельской, Олонецкой и Вологодской) взятыхъ 
вмѣстѣ, гдѣ, по свѣдѣніямъ Департамента Земледѣлія и Сельской 
Промышленности, въ 1851—1876 годахъ, среднимъ числомъ при
ходится на 100 жителей по 20.2 лошадей (*). Многіе изъ кре- 
стьянъ вовсе не имѣютъ лошадей, отчасти по бѣдности, отчасти 
по занятіямъ отхожими промыслами, отвлекающими ихъ отъ до- 
мовъ.

Лошади покупаются частію въ Финляндіи—для сѣверозападныхъ 
уѣздовъ губерніи (Петрозаводскаго, Олонецкаго, Лодейнопольска
го и Повѣнецкаго) и частію въ Вологодской губерніи—для уѣз- 
довь восточныхъ (Іѵаргопольскаго и ІІудожскаго); въ большинствѣ 
же лошади выращиваются дома. Хотя лошади въ губерніи, какъ 
выращиваемыя дома, такъ и финки, мелки, но выносливы, при
вычны къ сельскимъ работамъ и къ переѣздамъ по горнымъ пу- 
тямъ и болотамъ.

(*) Сбор. св ѣ д . по Д . 3 . и с. II., выи. 2, изд. 1880  г.
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Зимою лошадей кормятъ большею частію однимъ сѣномъ, и 
только при тяжелыхъ и дальныхъ извозахъ овсомъ и печенымъ 
хлѣбомъ. Во многих’ь мѣстахъ смѣшиваютъ овесъ съ сѣчкою изъ 
соломы. Въ мѣстахъ гдѣ овса и сѣна мало, на 2 четверика со
ломенной сѣчки прибавляютъ 1 четверикъ высѣвокъ и малое ко
личество крупно смолотаго овса. Зимою лошади содержатся въ 
дурно устроенныхъ и часто холодныхъ хлѣвахъ. Лѣтомъ ихъпу- 
скаютъ въ лѣсъ на подпожный кормъ безъ пастуха и животное 
иногда удаляется отъ дому нацЬлыѳ десятки версть, питаясь тра
вою но лѣсамъ и болотамъ, гдѣ трава растетъ изобильнѣе. Во 
время жаркаго времени лошади днемъ прячутся отъ насѣкомыхъ 
въ хлѣвы, а выпускаются на пастьбу вечеромъ, на всю ночь. При 
пастьбѣ лошади наѣдаются болотистыхъ и покрытыхъ росою 
травъ и подвергаются удушливымъ испареніамъ, поднимающимся 
но вечерамъ изъ бол отъ, которыя ослабляютъ пищеварительные 
органы и дѣлаютъ ихъ воспріимчивыми къ заразительнымъ болѣ- 
знямъ. Недостатокъ луговой земли, скудный кормъ и плохой 
уходъ за лошадьми, обремененіе ихъ тяжелыми работами при вы- 
возкѣ бревенъ лѣсопромышленникамъ и въ тягѣ судовъ по Ма- 
ріинской системѣ видимо способствуютъ измельчанію и ухудшенію 
породы рабочая скота.

Конскихъ заводовъ и случныхъ пунктовъ съ племенными про
изводителями въ губерніи не существуетъ. Почти также нѣгъ 
особыхъ конскихъ ярмарокъ, гдѣ можно было покупать хоро- 
шихъ лошадей, исключая незначительнаго пригона ихъ на обык- 
новенныя сельскія ярмарки.

Къ разведенію хорошей породы лошадей были хотя и неболь- 
піія временный попытки. Болѣе крупныхъ лошадей разводятъ и 
теперь немногіе хозяева изъ крестьянъ въ Иетрозаводскомъ Зао- 
нежьѣ, въ Каргопольскомъ и отчасти въ Пудожскомъ уѣздахъ, 
но здѣсь улучшеніе лошадей заключается единственно въ болѣе 
хороіпемъ' уходѣ за ними и въ кормѣ. Заонежскіе коноводы въ 
прежніе годы сбывали но 150 доморощеныхъ лошадей пріоят- 
скимъ промышленникамъ, преимущественно для перепродажи въ 
разныя мѣста и подъ тягу судовъ.

Въ Толву^ и Кижахъ, Петрозаводская уѣзда,расположенныхъ

1
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при Онежскомъ озерѣ, извѣстна была порода полубитюговъ, уна-
слѣдованная, по разсказамъ старожиловъ, со временъ Петра Be- 
ликаго. Лошади этой породы отличаются широкимъ сложеніемъ, 
длиною и ростомъ (около 3 вершковъ), съ толстыми ногами и 
широкими копытами, которыя помогаютъ непригляднымъ на видъ 
возовикамъ устойчиво пробиваться съ кладыо по проложеннымъ 
чрезъ болота бревенчатымъ лежнямъ и по каменистымъ тропамъ. 
Во время состоянія крестьянъ ІТетрозаводскаго уѣзда въ вѣдѣ- 
ніи Олонепкихъ горныхъ заводовъ, въ разныхъ селеніяхъ содер- 
жались образцы заонежской расы для приплода. Изъ нихъ вы
бирались возовики въ горнозаводскую конюшню, гдѣ и теперь 
можно видѣть крупныхъ лошадей. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, 
въ ІТетрозаводскѣ было испытаніе этихъ лошадей, при которомъ 
оказались довольно сильные воловики ноднимавпііе до 100 и да
же болѣе пудовъ клади и свободно перевозившіе зтотъ грузъ на 
незначительномъ впрочемъ разстояніи. Случные пункты закрыты 
въ 1874 году, съ выходомъ крестьянъ изъ горнозаводскаго вѣ- 
домства. и съ т  1>хъ иоръ заонежскіе битюги попадаются рѣже.

Въ 1870 году, по отношенію главноуправляющаго государст- 
веннымъ коннозаводствомъ, предложено было, сельскимъ обще
ствами для улучшенія лошадиной породы, ввести обязательную 
кастрацію жеребцов ь въ двухлѣтнемъ возрастѣ, если хозяева, не 
имѣя средствъ содержать ихъ дома, выпускаютъ на общее пасть- 
бище безъ различія пола и возраста. На эту мѣру согласились, 
но убѣжденію мировыхъ посредниковъ, весьма немногія сельскія 
общества, именно: Филимоновской, Вершипинской и Козьминской 
волостей—Пудожскаго и Луговское сельское общество Мишков- 
ской волости—Каргопольскаго уѣздовъ. Урравдрніе государст- 
веннаго коннозаводства уступило для Филимоновской волости куп
ленная у камердинера Великаі о Князя Николая Николаевича Стар
ш а я  жеребца финской породы ,.Анубисъ“, пяти лЬтъ, а Лугов- 
скому обществу—двухъ жеребцовъ шведской породы. Но Лугов
ское общество содержать жеребцовъ на свой счетъ вскорѣ отка
залось безъ нособія отъ земства, которое на это не изъявило 
согласія. Жеребцы были переведены въ Пудожскій уѣздъ, гдѣ 
содержите ихъ припялъ временно на себя мировой посредникъ? 
Затѣмъ и въ этомъ послѣднемъ уѣздѣ содержаніе случныхъ же-»



ребцовъ уничтожилось, за отказомъ крестьянъ, отзывавшихся 
бѣдностыо, и за не назначеніемъ пособія отъ земства.

Нѣсколько лѣтъ тому вазадъ, ІІовѣнецкимъ уѣзднымъ земст- 
вомъ иріобрѣтены были въ унравленіи государствен на го конно
заводства 2 племенные жеребца, которые содержались въ уѣздѣ 
на счетъ земства. Одинъ изъ жеребцовъ околѣлъ, а содержа- 
ніе друга го земское собраніе очередной сессіи 1879 года приз
нало. расходомъ непроизводительнымъ и рѣшило продать съ ну- 
бличнаго торга въ г. Повѣцдѣ.

Препятствіемт. къ улучпіенію породы рабочихъ крестьянскихъ
лошадей въ Олонецкой губерніи служатъ:

«ГКОООТОЯ НЙП *ІІО]Л'ПІ' Г. (Г7НТС > І Н т іІ Г )И  OF.UO Я И Й 4
1) Бѣдность большей части крестьянскаго населенія, скудость

хлѣбныхъ урожаевъ, недостатокъ луговъ, хорошихъ настбищъ и 
кормовыхъ средствъ.

2) Выпускъ лошадей на общія пастбища безъ различія половъ 
и возрастовъ.

3) Дурное устройство хлѣвовъ и плохой уходъ хозяевъ, ко
торые не созпаютъ пользы введенія правильнаго коневодства.

При этихъ неблагопріятныхъ условіяхъ, губительными для 
крестьянскаго благосостоянія бичами являются сибирская язва 
на домашнемъ скотѣ и хищные звѣри.

Въ прадолженіе 16-ти лѣтъ отъ сибирской язвы въ губерніи 
пало лошадей:

-яоашн . Ш 6 ‘ гт. . • • 8,000 гол.
1 8 7 1 -1 8 7 9  . . . 3,870 -

Оцѣнивая среднимъ числомъ каждую лошадь въ 30 руб.. полу- 
чимъ. что эиизоотія сибирской язвы причинила денежныхъ уоыт- 
ковъ: въ періодъ 1864— 1870 годовъ до 240,000 р. и въ пері- 

-одъ 1871— 1879 годовъ болѣе 116,000 р., всего на 356.000 р., 
или среднимч. числомъ ежегодно болѣе 23,000 р., не говоря уже 
о тѣхъ потеряхъ, которыя отражались ежегодно на сельскомъ и 
домашнемъ хозяйствѣ сельскаго населенія, лишавшагося главной 
рабочей, силы и періодически болѣе или менѣе бѣднѣющаго осо
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бенно въ тяжелые годы, когда эпизоотія развивалась съ неимо- 
вѣрною быстротою и силою, дѣлавшими самыя энергическія мѣ- 
ры къ ея нрекраіценію безплбдными. Главнѣйпшмъ центромъ 
появленія сибирской язвы, какъ доказывается продолжительными 
годъ отъ году подтверждающимися наблюденіями служатъ кана
лы Маріинской системы, именно тѣ части ея, гдѣ существуетъ 
тяга судовъ лошадьми, Вѣлозерскій каналъ и р. Ковжа до шлю
за св. Анны, затѣмъ Онежскій и Ладожскіе каналы. Сибирская 
язва ежегодно появляется на каналахъ, расположенных!, на гра- 
ницахъ Новгородской и Олонецкой губерній, на болотистой мѣ- 
стности. Лошади сгоняются сюда дѣлыми табунами, изнуряются 
непомѣрною 'ихъ силѣ тягою и, при недостаточномъ кормѣ, при 
ііервыхъ лѣтнихт. жарахъ быстро заболѣваютъ и падаютъ целы
ми десятками, даже сотнями, ежедневно, распространяя заразу 
нетолько по гіутщ системы, но и въ разныя стороны. Всѣ ири- 
нимаемыя администраціею и земствомъ для прекращевія или, по- 
крайней мѣрѣ, для ослабленія заразы мѣры оказываются безсиль- 
ными до тѣхъ поръ, пока энизоотія не встрѣтитъ себѣ естест
венной преграды въ наступлеоіи первыхъ осеннихъ холодовъ.

Хищными волками и медвѣдями, въ иродолженіи послѣднихъ 
шести лѣтъ зарѣзано лошадей 664 и жеребятъ 2,469, или сред
нимъ числомъ ежегодно 110 лошадей и 411 жеребятъ, на сумму 
(оцѣнивая лошадь въ 30 р. и жеребенка въ 10 р.) до 7 '/г тыс. 
рублей. Для борьбы съ хищниками крестьянскаго скота населе- 
ніе не имѣетъ срѳдствъ, по недостатку у крестьянъ хорошихъ 
ружей и но отсутствие въ губерніи обществъ охотниковъ и пра
вильной . охоты. Хотя нѣкѳторыя уѣздныя земства выдаютъ не- 
болыпія денежныя преміи крестьянамъ-охотникамъ за убитыхъ 
волковъ и медвѣдей, но эта мѣра оказываетя вполнѣ недостаточ
ною и хищность звѣрей и количество истребленнаго ими скота 
нетолько не уменьшается, но въ нѣкоторые годы даже возра- 
стаетъ. і/ ■: : .



Свѣдѣнія, относящіяся къ VI вопросу программы Петро
заводская окружная сельско-хозяжственнаго съѣзда.

О мѣрахъ къ улучшенію породы молочного скота.

Рогатаго скота въ Олонецкой губерніи, по свѣдѣніямъ за 1879 
годъ, считается: въ городахъ 2,798 и въ уѣздахъ 129,119, все
го 131,917 головъ. Среднимъ числомъ на каждый крестьянскій 
дворъ приходится рогатаго скота, крупнаго и мелкаго, по Зло.

Бергшресссръ (опытъ описанія Олонецкой губерніи, 1838 г.) 
показывалъ число рогатаго скота въ 179,300 головъ; по всей 
вѣроятностк, цифра 'эта значительно увеличена противъ дѣй- 
ствительностн, именно по Каproпольскому уѣзду, въ которомъ 
авторъ „Опыта* насчиталъ 81,000 головъ. Преувеличеніе числа 
скота г. Берппрессеромъ подтверждается другими свѣдѣніями, 
относящимися къ ближайшему послѣ изданія „Опыта" времени: 
въ 1846 году—93,000, въ 1848 году—94,600, въ 1850 году -  
95,870 (Олои. Губ. Вѣд., Журн. М. В. Д. и Объясн. къ хоз. 
атласу М. Г. И. 1852 г.). Въ послѣднее десятилѣтіе, колебанія 
въ количествѣ рогатаго скота въ губерніп замѣчаюгся слѣдующія:

VI.

Въ 1870 году. 103,617 гол. Въ 1871 году 134,201
1872 . 122,100 - 1873 . 117,092

чі • 120,290 - 1875 . 119,206
1876 . 124,098 - 1 8 7 7 ... 131,765

'ШД878 П<[Т. 134,016 - 1879 . 131,917
Причины этихъ колебаній заключались въ разнообразныхъ эко- 
номическихъ условіяхъ: большей или меньшей куплѣ и продажѣ 
скота, изобиліи или недостаткѣ кормовыхъ средствъ, высшемъ 
или нисшемъ уровнѣ благосостоянія хозяевъ, большихъ или 
меньшихъ потеряхъ скота отъ эпизоотій и хищныхъ звѣрей.

Рогатый скотъ въ сѣверныхъ уѣздахъ губерніи весьма мелокъ, 
а па протяженіи архангельскаго тракта крупнѣе, вѣроятно отъ 
смѣшенія съ холмогорскою породою, табуны которой на пути въ 
Петербургъ, проходятъ чрезъ Каргопольскій, Вытегорскій и Ло- 
дейнопольскій уѣзды. Лѣтъ пятьдесятъ тому назадъ, правитель
ство не однажды покупало рогатый скотъ, для Новгородскихъ 
военныхъ поселеній, въ Каргопольскомъ и Пудожскомъ уѣздахъ, 
гдѣ онъ породистѣе, чѣмъ въ остальныхъ уѣздахъ (Штукенбергъ 
Опис. Олон. губ., 1843 г.). Холмогорская порода или, правиль-
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нѣе, помѣсь ея была разведена въ Даниловско-Лексинскихъ ра- 
скольничьихъ скитахъ, Повѣнецкаго уѣзда росредствомъ скре- 
щиванія рослыхъ холмогорскихъ быковъ съ мѣстными обыкно
венными коровами, и извѣстна нодъ именемъ сюземской (ІЦту- 
кенбергъ). Сюземскія коровы доселѣ цѣнятся дороже другихъ 
мѣстныхъ коровъ, по хорошимъ качествамъ молока. ІІомѣсь 
мѣстной расы съ холмогорскою отличается плоским ь и длиннымъ 
складомъ тѣла и низкими ногами, отчего скотъ этогъ имѣетъ 
возможность кормиться на мѣстныхъ выгонахъ, обыкновенно по- 
росшихъ невысокою травою, между тѣмъ какъ кровныя холмо
горки, имѣя высокія ноги, тощаютъ на здѣшнихъ лугахъ.

Въ числѣ молочнаго скота, во мпогихъ мѣстахъ* губерніи, 
встрѣчаются очень много комолыхъ или безрогихъ коровъ и бы
ковъ. Утцерждаютъ, что комолая порода перенесена была на 
сѣверъ Россіи изъ ПІотландіи Имнераторомъ Бетромъ Вели- 
кимъ и прежде отличалась своею продуктивностью (величиною и 
молочностью), выносливостью суроваго климата и неразборчи
востью въ кормѣ. На мѣстѣ своей родины, въ ІІІотландіи, оца 
и теперь обладаетъ этими качествами, а у насъ въ Россіи, отъ 
небрежная ухода за скотомъ и отъ смѣшенія съ мѣстною по
родою, измельчала и утратила свой первоначальный тинъ, сдѣ- 
лавшись малорослою и маломолочною. Іъомолый скотъ въ насто
ящее время наиболѣе распространенъ въ сѣверозападныхъ и 
сѣверовосточныхъ частяхъ губерніи, гдѣ онъ мѣстами преобла
даете надъ рогатымъ, или простирается отъ 30 до 50% (въ 
Петрозаводскомъ и Пудожскомъ уѣздахъ); на крайнемъ западѣ— 
въ Олонецкомъ, на ю гѣ--въ Лодейнопольскомъ и Вытегорскомъ 
и на крайнемъ востокѣ—въ Каргопольскомъ уѣздахъ комолая 
порода встрѣчается очень рѣдко и не превышаетъ 2 — 5 °/о  на 
общее количество молочнаго скота. ІІреданій о времени распро- 
страненія въ губерніи комолой породы между населеніемъ не 
сохранилось; точно также не извѣстны ни въ литературѣ, пи въ 
мѣстныхъ архивахъ письменные объ этомъ документы. По об- 
щимъ отзывамъ хозяевъ, въ современныхъ особяхъ комолой по
роды, незамѣтно никакихъ нродуктивныхъ преимуществъ предъ 
рогатымъ скотомъ; но комол ыя породы признаются наиболѣе 
смирными и териѣливѣе выносятъ холодъ, чѣмъ рогатый скотъ,

Въ нынѣшнемъ столѣтіи, сколько извѣстно, не было ни ка- 
кихъ мѣропріятій къ улучшенію мѣстноЙ породы молочнаго ско-
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та въ Олонецкой губерніи выпискою расовыхъ стадъ или поро- 
дистыхъ быковъ—производителей.

Рогатый скотъ въ губерніи вообще мелкій и худощавый. 
Мелкость происходить отъ того, что для приплода унотребля- 
ютъ быковъ, совершенно не доросшихъ. Сухощавость должно 
приписывать скудости зимняго корма: коровъ кормятъ одною 
яровою и отчасти озимовою соломою; только въ началѣ тѣленья 
даютъ немного сѣна и въ пойло прибавляютъ горсть муки. Лѣ- 
томъ гоняють коровъ на выгоны съ пастухомъ, а ночью онѣ 
находятся въ хлѣвахъ; только въ очень жаркое время денной 
выгонъ замѣняется выюномъ на ночь. Во многимъ деревняхъ, 
расположенныхъ у большихъ озеръ, коровъ на все лѣто нере- 
илавляютъ на острова. куда хозяйки ѣздятъ утромъ и вечеромъ 
для дачи скотинѣ корма на ночь и для доенія.

Рогатый скотъ, доставляя удобреніе для пахатныхъ полей, 
служить главнѣйшимъ средствомъ пропитанія, послѣ хлѣба и ры
бы, каждой крестьянской семьи. Крестьяне, исключая самыхъ 
зажиточныхъ, мяса не употребляютъ и довольствуются рыбною 
и молочною нищею. Ежегодное количество скота, назначаемого 
на убой для продажи мяса въ П  трозаводскѣ и другихъ горо- 
дахъ, можно определить приблизительно въ 8,500 быковъ и ко
ровъ и въ 1,800 телятъ. Кромѣ того, изъ Каргопольскаго и Пу- 
дожскаго уѣздовъ отправляется въ Петербурга до 700 головъ 
(Тр. И. В. Э. Общ. и Жур. М. В. Д.). Увеличеніе или уменыле- 
ніе числа скота, иредназначаемаго на убой и продажу, зависитъ 
отъ степени достаточности кормовыхъ средствъ—сѣна и соло
мы и, частію, отъ другихъ экономическихъ условій, какъ напр., 
степени урожая, промысловыхъ заработковъ.

На рогдтомъ скотѣ ежегодно появляется сибирская язва, но 
дѣйствуетъ не столь гибельно, какъ на лэшадяхъ. Эпизоотія 
обыкновенно распространяется на рогатый скотъ послѣ своего 
появленія на тягловыхъ лошадяхъ, работающихъ на канала*ъ 
Маріинской системы. Отъ сибирской язвы пало рогатаго скота: 
въ иеріодъ 1 й 6 4 -1 8 7 0  годовъ 2,500 и съ 18 <1 по 1879 годъ 

ІЮМШЬнъы о йінятшгП .ьтоно гогдж очтоогнг.оя эдщбо4 ' I , •
Несравненно большія потери иричиняютъ хозяевамъ рогатаго 

скота хищные звѣри. Въ теченіе послѣднихъ шести лѣтъ, зарѣ- 
зано волками и медвѣдями:

Волками. Медвѣдями. 
коровъ и быковъ . . 2,580 5,688
телятъ . . . . 4,711 1,409

7241 7,0ДГ
Полагая среднимъ числомъ стоимость быка й коровы въ 10 

р. и теленка въ 2 р., убытки отъ хищныхъ звѣрей за прошед
шее шестилѣтіе можно оцѣнить болѣе 86 Ѵ» тысячъ рублей.

Цетрозаводскъ. Въ Губ. Типографіи. Т&ѲО.


