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В о д л а — В о д н а я  к у л ь т у р а

и предоставляють самопроизвольному броже- 
нію, наступающему дня черезъ 2—3. Броженіѳ 
это можно и даже должно ускорить прибавле- 
яіемъ обыкновенныхъ винныхъ дрожжей и 
должно вестись при температурѣ не ниже 
15° Ц . (12е Р .) и лучше при 15°—25° Ц . (12°— 
20 Р.). Бочки, въ которыхъ оно происходить, 
должны быть плотно закупорены, но должны 
имѣть выходъ для отделяющейся при броженіи 
углекислоты, что достигается тѣмъ, что во 
втулку, запирающую бочку, вставляготъ изо
гнутую стеклянную пли металлическую трубку, 
погруясенную однимъ концомъ въ сосудъ съ 
водой, чрезъ которую газъ легко проходить, 
а воздухъ къ бочкѣ доступа не получаетъ. 
Когда отдѣленіе газа  кончится и броженіе 
прекратится, сбродившее сусло перегоняютъ 
въ кубѣ самаго простого устройства (стр. 476). 
При перегонкѣ густого затора, т. е. когда бро- 
женію подвергаютъ прямо мязгу, необходимо, 
чтобы въ кубѣ находилось двойное реш етча
тое дно, во избѣжаніе пригоранія остатковъ 
ко дну. Приготовляя такилъ образомъ В. изъ 
яблоковъ или грушъ, получаютъ, по вкусу очень 
сходную съ коньякомъ, В. въ 60° по Траллесу, 
въ количестве 3,5°—4,5° безводнаго спирта 
изъ одного пуда матеріала или приблизи
тельно ‘/10 ч. по объему взятаго сока. Такимъ 
образомъ можно приготовлять В. указанной 
крепости изъ вишень (5°—6° безводнаго спирта 
изъ 1 пуда), сливъ, крыжовника (смеш ивая 
его съ красной смородиной), рябины, малины, а 
также и изъ другихъ ягодъ. В., приготовляе
мая евреями изъ всевозможныхъ способныхъ 
къ броженію веществъ, кроме хлебныхъ мате- 
ріаловъ, называется пейсаховой. Добываніе ея 
ничемъ не отличается отъ обыкновенной *).

Литература: Ш тамеръ, «Руководство къ 
винокуренію» (1877); М еркеръ, «Руковод
ство къ винокуренію» (1877); Тавилдаровъ, 
«Химическая технологія сельско-хозяйствен- 
пыхъ продуктовъ» (т. 2-й, 1889 г.).

И . И. Канонниковъ. Л
В о д л а —река Олонецкой губерніи, Пудож- 

скаго уѣзда, вы текаегь изъ озера Водлозера 
двумя рукавами (южный рукавъ р. Вама) и 
впадаетъ въ Онежское озеро после 162 верстъ 
теченія. В. имеетъ въ верхнемъ теченіи отъ 
50— 70 саж. ширины и до 9 арш. глубины, 
въ нижнемъ отъ 120—200 саж. ширины и огь 
12—15 арш. глубины. Принимаетъ въ себя 
значительное число притоковъ: реки Ш алу, 
Велмуксу, Нижнюю, Череву, Колоду и др. 
Половодная В. судоходна, вследствіе много- 
численныхъ пороговъ (до 88) только на 19 
верстъ отъ устья до деревни Подпорожья, 
имеющей пароходное сообщеніе съ городами 
Петрозаводскомъ, Повенцомъ и Вознесенской 
пристанью при истоке реки Свири. В. вскры
вается въ половине апреля, замерзаетъ въ 
начале ноября. Значительный сплавъ леса. 
Вассейнъ В. сближается съ бассейномъ реки 
Онеги, а  потому въ древности В. была однимъ 
изъ нутей новгородской колонизаціи въ По
морье. В .—одна изъ красивѣйшихъ рекъ се
верной Россіи. А . П. В .

*)  М еж ду в и п о гр ад п ы м н  вод кам и  б у д етъ  особо опи» 
с а н »  к о н ь я и ъ  (см . вто  си .).

П о д л о  — полулодка особой конструкціи, 
которая строится на р. Водле, вблизи озера 
Водло (Олонецкой губерніи) на Пудожскомъ 
лесопильномъ заводе Н . И . Русанова, по 
сделаннымъ этимъ заводчикамъ чертежамъ, 
въ весьма ограниченномъ числе (не более 1 
— 2 въ годъ) и служить для перевозки за- 
готовляемыхъ на заводе досокъ въ Крон- 
штадтъ. С.

К о д л о з е р о — озеро Олонецкой губ., въ 
сѣверной части Пудожскаго уезда, занимаетъ 
площадь въ 411,1 кв. вер., въ томъ числе подъ 
островами 33,6 кв. вер. Наибольшая длина отъ 
С. къ Ю. 38 вер., наибольшая ширина до 20 
вер., глубина до 20 саж. И зъ В. вытекаетъ р. 
Водла, впадающая въ Онежское озеро. Озеро 
довольно богато рыбой. По берегамъ и на мно- 
гочисленныхъ островахъ Водлозера расположе
но до 40 неболыпихъ селеній, въ томъ числе 
два погоста. Главное занятіе водлозеровъ рыб
ная ловля, далее хлебопашество и охота. Н а 
Водлозере А. Ѳ. Гильфердингъ записалъ 24 
былины оть 7 сказателей. А . П. В .

В о д н а я  к у л ь т у р а  — особый способъ 
выращ иванія растеній въ растворе пита- 
тельныхъ веществъ. Впервые методически В. 
культура была применена Вудвардомъ (W ood
w ard) въ конце X V II столетія. Вудвардъ за- 
метилъ, что растен ія лучше развиваю тся въ 
речной воде, нежели въ дождевой, а  еще лучше 
въ Воде, поглотившей изъ земли растворимыя 
вещ ества. Опыты Вудварда надъ прибавле- 
ніемъ къ воде неорганическихъ солей не дали 
ничего положительнаго. Въ половьне X V III  
столѣтія выращ иваніемъ различныхъ растеній 
въ речной водѣ занимался Дюгамель (Duhamel); 
неверные выводы его объясняются несовер- 
шенстБомъ тогдашней химіи. После Дюгамеля 
В. культура только въ конце 50-хъ годовъ на
шего столетія была снова применена Саксомъ. 
Съ тбхъ поръ она получила вполне раціональ- 
ноѳ применепіе и стала плодотворвымъ мето- 
долъ при изученіи процессовъ питаніярастеній. 
Саксъ погружалъ корни культивируемыхъ ра- 
стеній попеременно въ два раствора, изъ 
которыхъ каждый содержалъ только часть пи- 
тательныхъ элементовъ. Выращиваемыя та
кимъ путемъ растенія хорошо развивались, 
цвели и приносили плоды. Этотъ методъ фрак- 
ціонированныхъ растворовъ былъ скоро вы- 
тѣсненъ более' практичнымъ и удобнымъ ме- 
тодомъ Кнопа, по которому культура произ
водится въ одномъ растворе, заключаюіцемъ 
все зольныя питательныя вещ ества вместе. 
Этому методу мы обязаны разреш еніемъ не- 
которыхъ основныхъ вопросовъ питанія ра- 
стеній. Онъ былъ примішенъ весьма удач
но Штоманомъ, Ноббе, Зпгертомъ, Воль- 
фомъ и многими другими. Культивировались 
разнобразнейш ія растенія, начиная отъ мел- 
кихъ травянистыхъ (крестоцветныя, бобовыя) 
и кончая крупными лесными и плодовыми де
ревьями. При удачной культуре растенія от
лично развиваются, цветутъ, приносятъ пло
ды; урожай иногда въ несколько разъ прево
сходить урожай съ обыкновенной плодород
ной почвы. Такъ, гречиха, въ опытахъ Ноббе, 
выросшая на плодородной почве, превосходила 
весь семени въ 1000 разъ, а  гречиха, вырощен-
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