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ОБРАБОТКА Л Ь Е ВЪ ДУГЙНСКОМЪ ШШ КНЯГИНИ 
I А. МЕЩЕРСК01 

Смоленской губ., Сычевскаго у£зда. 

I. 

Промышленное льноводство, т . е. воздалываше льна съ ггЬлью по
лучения волокна (и cimera) на продажу распространилось въ Сы-
чевскомъ увзд-б относительно недавно—-лЗ>тъ 20 — 25, т. н.—и осо
бенно быстрое раеширете его было вызвано проведешемъ Рже-
во-Вяземской жел. дороги, а затъмъ высокими ценами на лень въ 
начал* истекшаго десятштЬтая. Теперь безъ преувеличения можно 
сказать, что лень является зд'Ьсь главной основой озагосостоя-
ш я крестьянина, его почти единственной надеждой и первенствую
щей отраслью его хозяйства. Даже въ поетЬдше годы, не смотря 
на низюя п$ны на лень, посевы его в ъ крестьяяскихъ хозяй-
ствахъ скор-fee растеряются , при чемъ расширете это идетъ ча
стью на счета арендуемыхъ у земдевладЗшьцевъ земель, частью 
ш счета сокращения посЬвовъ другихъ яровыхъ растешй и 
распашки луговъ и выгоновъ. Еще недавно ячмень игралъ 
видную роль в ъ креетьянскихъ хозяйствахъ Сычевскаго увзда. 
в ъ настоящее время его вовсе не свють—свересталъ родиться», 
говорятъ; не является ли это между тбмъ признакомъ уже на
чавшегося нстохнетня почвы? Даже посЬвы необходнмаго овса, 
запосд'вднее время, настолько сожраявяввь, что можно встретить 
врвстыппц вораИщнгь с ж и т а лоивдейжщшкыли проаункдгь. 
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Большинство крестьянъ ВПОЛНЕ сознаетъ ТЕ опасности, которымъ 
они подвергаютъ свое хозяйство, чрезмерно расширяя льняные 
ПОСЕВЫ; НО большая доходность возд'влывашя льна, сравнительна 
легко обезпечивающдя се°нью крестьянина отъ недостатка и не
обходимости сторонняго заработка, представляется слишкомъ за
манчивой. Хотя, къ сожал'Ьтю, н ъ г ь точныхъ статистическихъ 
данныхъ относительно измененШ въ строб крестьянскаго хозяй
ства со времени распроетранетя льноводства, но и тЬ СВЪД'БШЯ, 
который доставлены МНЕ Сычевской Земской Управой, достаточно 
иллюстрирують положеше. Такъ, площадь ПОСБВОВЪ льна в ъ 
1898 г. по Сычевскому уезду определялась в ъ 30,000 десятинъ. 
Число это скорее меньше действительнаго, потому что крестьяне 
измеряютъ свои посевы не площадью, а количествомъ мере (чет-
вериковъ) высеянныхъ семянъ, а мера ихъ обыкновенно гораздо 
более казенной. Всего пахотныхъ земель по уезду считается не 
более 150.000 десятинъ, такъ что въ 1898 году въ Сычевскомъ 
уезде было занято льномъ не менгье 1 !5 всгъхь пахотныхъ земель. 
И это при почве, далеко не отличающейся плодород1емъ, при 
недостатке кормовъ и удобрешя! У частныхъ землевладельцевъ 
посевы льна тоже очень распространены и значительны: такъ, 
встречаются нередко и м е т я , в ъ которыхъ засевается льномъ 
30—50 десятинъ; но здесь льноводство находится в ъ совершенно 
иныхъ уыишяхъ , нежели в ъ крестьянскихъ хозяйствахъ. Прежде 
всего, не только нвтъ недостатка въ земле, но скорее замечается 
обратное явлеше, т. е., что владелепъ не в ъ состоянш обрабо
тать всю пригодную для культуры площадь. Правда, те изъ зем
левлад'Ьльцевъ, которымъ въ силу какихъ-либо причинъ неудобно 
самимъ заниматься культурой и обработкой льна, могутъ отда
вать свои земли в ъ аренду крестьянамъ, и если и в ъ данномъ 
случае излишнее увлечете не можегъ не быть вреднымъ, все же 
вредъ этотъ ничтоженъ сравнительно съ темъ, что мы видимъ 
на крестьянскихъ общинныхъ земдяхъ. 

Господствующи! в ъ и м е т я х ъ Сычевскаго уезда сгъвооборотъ 
таковы 1) парь навозный, 2) рожь съ подсевомъ клевера и ти
мофеевки, 3—6) травы, 7) лень, 8) овесъ. Следовательно, лень 
возвращается на прежнее место только на 8-й годъ, что при 
достаточномъ удобреши, доставляемомъ кормовыми травами, не 
должно оказывать дурного вгпяшя на плодородие почвы; к ъ тому 
же часто травы оставляются и более 4-хъ летъ . Лень свютъ 
еще по новямъ, старымъ запускамъ и т. п., возобновляя на нихъ 
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покосы и выгоны или прирезая ихъ къ севообороту. Если облоги 
и залежи представляютъ собой далеко не лучшее место для воз-
д е л ы в а т я льна, за то ленъ является лучшимъ растешемъ для 
ихъ пспользованш и подготовки къ дальнейшимъ культурамъ. 
Собственно, и самое развита посевовъ льна въ эконом1яхъ Сы-
чевскаго уезда въ такихъ широкихъ размврахъ, каше едва ли 
можно встретить въ другихъ льноводныхъ раюнахъ, ближе всего 
объясняется принятою системою хозяйства, въ которой продук
тивное скотоводство, а, следовательно, и травосеяте занимаюгъ 
наиболее видное место. 

Обработка почвы подъ ленъ ограничивается обыкновенно одной 
(на 2—3 вершка) вспашкой, осенней или весенней, и усилен-
нымъ бороновашемъ незадолго до посева. Относительно того, 
какая вспашка целесообразнее—осенняя или весенняя, мнешя 
хозяевъ расходятся, и мнопе предпочитаютъ последнюю на томъ 
основаши, что при осеннемъ взмете облоги изъ-подъ клевера съ 
тимофеевкой последняя въ благопр1ятную погоду оживаетъ и 
пробивается между пластами, сильно засоряя поле, а разъ ти
мофеевка появилась на вспаханной облоге—ее уже трудно унич
тожить. Бываютъ случаи значительнаго засорешя тимофеевкой 
пара, т. е. она переживаетъ обработку подъ ленъ, загвмъ—подъ 
овесъ и, наконецъ, двукратную вспашку пара. Правда, подобные 
случаи редки, но засореше льнища этимъ живучимь растешемъ— 
явлеше довольно обычное. При весенней вспашке облоги стара
ются «выстилать» пласты, т. е. класть очередной пластъ въ бо
розду пеликомъ, такъ, чтобъ онъ нисколько не прикрывалъ пред-
шествовавшаго; благодоря чему поле получается ровное, чистое, 
и что особенно важно — подъ пластами не образуется пустотъ, 
надъ которыми ленъ—всегда много хуже, чемъ на остальномъ 
поде. Преобладающая здесь тяжелая, очень связная, почва, после 
произрасташя на ней в ъ течете ряда летъ тимофеевки, обра
зуете настолько плотную дернину, что, если пласты будутъ хоть 
отчасти прикрывать одинъ другой, неизбежно образуются пу
стоты, иногда не заполняющаяся за все время отъ вспашки до 
посева льна. Между темь при вспашке осенью «выстилать» пда-
стовъ нельзя, иначе подъ в л я ш е м ъ осенней и весенней влаги 
пашня настолько заплываете и уплотняется, что уже не под
дается никакому бороноваиш. Но и весентй взметъ облоги имеете 
«вой неудобства, между которыми главнейшимъ является совер-
яюниая иной разъ невозможность своевременно выполнить эту 
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работу. Практика показала, что пашня подъ ленъ должна быть 
приготовлена не менее, какъ за две недели до сева, и чемъ 
раньше, т еме лучше; ленъ, посеянный по свежевспаханному 
полю, или пропадете, или получится коротшй, чахлый, съ мас
сой присухи. Тяжелый глинистый почвы, какъ известно, весной 
очень долго не просыхаютъ, особенно когда оне покрыты густой 
дерниной, и это мешаетъ ранней вспашке; а если вспахать по
добную облогу, когда она еще очень влажна, то поверхность Пла
стове получается гладкой, какъ бы замасленной, и при высыханш 
настолько отвердеваете, что неподдается даже тяжелымъ боро-
намъ. Передъ самымъ посевомъ, какъ уже говорилось, произво
дится усиленное бороновате тяжелыми боронами, чтобы выров
нять поле, а главное «надрать пуху», т. е. рыхлой земли въ 
количестве, достаточномъ для заделки семянъ. Иногда прихо
дится бороновать более, чемъ въ 10 следовъ. Хотя и считаютъ 
лучшимъ временемъ для ста вторую половину мая, однако в ъ 
действительности вл1яше времени посева на урожай остается 
невыясненнымъ, и иногда ленъ удается лучше при раннемъ по
севе, иногда при позднемъ,—въ тесной зависимости отъ метео-
рологическихъ услов1й года. Сеется ленъ, конечно, въ разбросъ,. 
в ъ количестве 6—7 пудовъ на хозяйственную десятину (3.200 кв. 
саж.), при чемъ в ъ эюяшшяхъ употребляютъ обыкновенную Эккер-
товскую сеялку. Более густые посевы на клеверныхъ облогахъ 
невозможны, такъ какъ для нихъ необходимы почвы плодородный, 
но безъ избытка азота (не «жирныя») и хорошо обработанныя.При-
веденная норма выработана долголетней практикой и нашла под-
тверждеше в ъ результатахъ, полученныхъ при опытныхъ, различ
ной густоты, посевахъ, о которыхъ, между прочимъ, говорится в ъ 
объяснительной запискгъ къ жсптатамъ Душнской экономги на 
Смоленской льноводной выставке 1891 года следующее: «былъ 
произведенъ опытъ посева разной густоты съ расчетомъ по 3 пуда, 
по б пуд., по 9 пуд. и по 12 пудовъ на хозяйственную деся
тину. Опытъ показать, что 6 пудовъ на десятину дали ровный, 
рослый, при томъ удовлетворительной тонины, ленъ, съ хорошими 
крупными семенными головками; посевъ в ъ 12 пудовъ далъ тон-
ю й и низкорослый ленъ, который полегъ, и головки вышли недо
развитыми, а редшй посевъ въ 3 пуда далъ, наоборотъ, ветвистые 
крупные грубые стебли, со множествомъ головокъ». Подобный же 
результата получился и при опыте посева в ъ 10 пуд., произве
ден номъ въ 1895 году: ленъ взошелъ очень ровно и дружно, но 
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вскоре зажелтелъ, захирелъ н далъ коротюе стебли, толищною 
въ конскш водосъ. Для заделки свмянъ применяется бороноваше 
накрестъ деревянными, съ железными зубьями, боронами — са
мыми легкими, какими только располагаютъ въ хозяйств*. 

Выше было уже упомянуто о засоренш льняного посева тимо
феевкой; порою оно бываете настолько значительно, что льнище 
после теребленья представляете не только прекрасное пастбище, 
но даже покосе. Самымъ же досаднымъ растешем ь, засоряющимъ 
льняные посевы, особенно въ дождливые годы, является такъ 
называемая плюшка (горчецъ, клопецъ)—развесистая греча (Ро-
ligonum lapathifolium), семя которой, какъ известно, чрезвы
чайно трудно отделяется отъ льняного и то лишь на спещадь-
ныхъ Tpiepaxe. За последше годы на льняныхъ посевахъ Сы-
чевскаго уезда вовсе не замечалось вредныхъ насекомыхъ, а изъ 
болезней только обычныя здесь «ложная ржавчина» и «присуха». 
Первая выражается темъ, что на стеоляхъ льна появляются чер-
ныя пятна, которыя бельгшцы такъ метко называютъ «taches de 
puces». Эти поражешя стебля вызываются, какъ предполагаютъ, 
ожогомъ солнечными лучами черезъ капли росы или дождя и 
обыкновенно касаются только эпидермы, которая какъ бы обуг
ливается. Нередко ржавчина исчезаете отчасти уже при мочке, 
а после трепанья отъ нея остаются лишь очень слабые следы 
въ виде желтоватыхъ крапинъ, которыя совершенно исчезаютъ 
во время прочеса на гребняхъ и не имеютъ сколько-нибудь за-
метнаго вл!ян1я на крепость волокна. При более глубокомъ ожоге 
пораженная часть верхней кожицы настолько крепко присыхаете 
къ волокну, что пятна остаются даже после трепашя и могутъ 
быть удалены только соскабдивашемъ. Если испытывать крепость 
волокна на разрыве, то она отъ такихъ пятенъ, невидимому, не 
страдаете; однако по удалении пятна можно заметить, что во
локно подъ нимъ сухо и ломко. Потому, въ этомъ случае при 
прочесе часть волоконедъ обрывается, и прочесанное повесьмо 
даетъ «усъ»—при сгибаю и щетинится. Подъ «присухой» обык
новенно подразумеваютъ болезнь, при которой льняной стебель, 
вскоре после цветешя, начинаете желтеть, темнеть и засыхаете 
не дозревъ, при чемъ волокно такъ прочно присыхаетъ къ дре
весине и верхней кожиц*, что отделить его почти невозможно. 
Нечего и говорить, насколько убыточно присутствие въ тресте 
более или менее значительная) количества присупшстыхъ стеб-
-яей: помимо того, что изъ иихъ самихъ не получается волокна, 
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они чрезвычайно затрудняюсь и мочку, и дальнейшую обработку,; 
а, следовательно, наряду съ уменыпешемъ выхода волокна удо
рожается въ то же время его производство. Далее, уместно бу
дете указать на очень распространенный пороке льняной тресты, 
который въ деле играете такую же роль, какъ и присуха,—на 
присутств1е въ ней такъ называемой «подленницы». При неодно-
временномъ всходе, часть запоздавшихъ растенШ, будучи угне
таема главной массой посева, которая успела уже несколько 
вырасти, остается недоразвитой,—она-то и составляете подлен-
ницу. Приходилось, однако, наблюдать такой факте: посеве льна 
былъ произведенъ въ очень сухую почву; появивпнеся всходы 
были весьма редки—по виду ихъ можно было предполагать, что 
проросла лишь половина семянъ. Недели черезъ две или даже 
более, когда всходы достигли роста вершка въ 1 7 з — 2 , прошелъ 
хороппй дождь; подъ дешятаеме благотворной влаги дружно взо
шли и остальныя семена, и этотъ второй всходъ быстро догналъ 
въ росте первый и далъ стебли такой же приблизительно тол
щины и длины. Съ другой стороны, случалось замечать, что и 
при очень дружныхъ всходахъ все же получалась подленница. 
Итакъ, недружный всходъ еще не приводить непременно къ обра
з о в а н а подленницы, и есть, очевидно, другой, быть можетъ, более 
сильный факторъ, определяющей это явлеше. Дело въ томъ, что 
подленница очень часто даетъ вполне образовавпняся семена, ко
торый, нисколько не отличаясь по своимъ внешнимъ качествамъ 
отъ семянъ съ вполне развившихся и здоровыхъ стеблей, не 
отделяются при сортировке. Можно поэтому сделать предполо-
женле, что семена, получивнияея отъ недоразвитыхъ растешй, 
даютъ снова подленницу даже в ъ случае своевременнаго и бла-
гопр!ятнаго всхода, и что количество подленницы въ тресте умень
шится, если собирать посевныя семена только съ наиболее длин-
ныхъ стеблей, что вполне возможно осуществить и въ болыномъ 
льиоводномъ хозяйстве путемъ предварительнаго околачивавзя 
концовъ сноповъ. Кроме того, такъ какъ при плужной пашне 
на свальныхъ и развальныхъ бороздахъ треста всегда получается 
мельче, короче и тоньше, чемъ на остальномъ поле, следовало бы 
убирать и околачивать ленъ съ борозде отдельно, чтобы семя 
съ нихъ не поступало в ъ общую массу. Полейте льняныхъ по-
севовъ здесь явлеше довольно заурядное, при чемъ замечено, что 
на обдогахъ ленъ более подверженъ подегант , нежели на мяг-
кихъ подяхъ. Особенно же не надежеиъ въ эгомъ отношенш по-
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сввъ льна на очень жирныхъ поляхъ изъ-подъ клевера съ ти
мофеевкой, которые ужъ более или менее значительное время 
находятся въ севообороте. Не говоря о томе, что треста съ 
такого поля даетъ относительно небольшой выходе и притомъ 
грубаго волокна, подобные посевы крайне легко полегаютъ, вслзд-
ств1е слишкомъ роскошнаго развитая растешй и ихъ чрезвычай
ной нежности, въ первый перюдъ роста до цветешя. Молодые 
стебли на такомъ поле обыкновенно бываютъ толсты, сочны, бо
гаты листвой, имвютъ темносинШ цвете и часто сгибаются аодъ 
собственною тяжестью *); полепше стебли ужъ более не подни
маются,—разве только полегаше произошло въ очень раннемъ 
возрасте и при отсутствш сорныхъ травъ. Между теме каждому 
хозяину-льноводу известно, насколько убыточно полегаше льна. 
Помимо легкой, в ъ случае сырой погоды, порчи отъ подопревашя, 
затруднетй при теребленш и обмолоте, одно то, что треста полу
чается путанная, изогнутая и въ сильно растянутыхъ снопахъ, 
составляете громадное неудобство и при мочке, и при дальнейшей 
обработке. Наконецъ, следуете отметить еще одинъ нередко 
встречающШся пороке тресты. При редкихъ всходахъ, особенно 
на жирныхъ земляхъ, случается, что отъ одного корня идете н е 
сколько (до пяти) стеблей, которые бываютъ обыкновенно очень 
неровны по длине и толщине. Если къ тому же стебли эти на
чинаюсь ветвиться въ нижней своей части, то отъ нихъ нельзя 
ожидать даже и такого выхода волокна, который окупилъ бы 
хотя расходы по обработке. 

Въ здепгаихъ льноводныхъ хозяйствахъ, какъ крестьянскихъ, 
т а к ъ и частновладельческихъ, семя играете очень видную роль. 
Принято считать, что выручка отъ продажи урожая семени, за 
вычетомъ посеяннаго, должна покрывать, по крайней мере, ра
сходы по культуре, а въ хороппе урожайные годы (на семя) — 
и часть расходовъ по обработке волокна. Поэтому понятно, что 
к ъ тереблетю здесь приступаютъ обыкновенно, когда стебли уже 
до половины подчистятся и семенныя головки значительно по-
буреютъ. После тереблешя лень сейчасъ же вяжется въ снопы, 
въ среднемъ не менее 12 вершковъ в ъ обхвате; снопы эти ста
вятся десятками въ шатры, для просушки и дозревашя семени. Не 

') Интересно, что подобные льны («du lin à la salade») можно встре
тить даже въ Белъгш на поляхъ, обильно удобренных* азотистыми ту
ками (чаще всего жмыхами). 
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останавливаясь на остальныхъ недостаткахъ сушки в ъ снопахъ, 
полезно указать одинъ очень важный, но обыкновенно ускользаю-
пцй отъ внимашя нашихъ хозяевъ. Дело въ томъ, что при сно
повой сушке даже в ъ сухую погоду части стеблей подъ пере-
вясломъ несколько бродяге, а потому затемъ — при какомъ бы 
то ни было способе мочки — перемокаютъ. Иногда эта перемочка 
бываетъ настолько значительна, что посредине ряда только что 
постланнаго мокраго льна ясно выделяется светлая, почти белая, 
полоса. Правда, сушка льна в ъ снопахъ—проще и дешевле, чемъ 
сушка розвязью, но если подсчитать вызываемый ею потери и в ъ 
качестве и въ количестве волокна, врядъ ли она окажется прак
тичной. Въ Дугинскомъ именщ тереблете и уборка льна съ поля 
производятся частью отдельными семьями за определенную из
дольную плату, частью полыми деревнями въ обработку за по
косы и выгоны. Известно, насколько небрежно вообще выпол
няются все издвльныя работы; такъ и въ данномъ случае: тере
блете обыкновенно производится слишкомъ большими горстями— 
сколько только можетъ захватить рука; снопы стараются связать 
тоже побольше, не обращая при томъ внимашя на выравниваше 
комлей, и проч. Надзоре за отдельными семьями, конечно, легче, 
но зато случается, что небольшая семья растягиваете выборку 
своей десятины недели на две—особенно в ъ переменную погоду, 
и треста съ этой десятины получается крайне неровной в ъ отно-
шеши зрелости стеблей. 

Обычный способъ отдпленгя сгьмени—это околачиваше валь
ками (пральниками) после просушки сноповъ на овине. Лишь 
в ъ последнее время в ъ Дугинской экономш, а по ея примеру и 
въ некоторыхъ другихъ хозяйствахъ, стали применять очесыва-
ше головокъ драчками; очесаняыя головки, после просушки на 
овине, обмолачиваются конной молотилкой обыкновенно въ два 
пр1ема, и второй разъ оне пропускаются черезъ молотилку, снаб
женную клеверной теркой. Очесываше головокъ, несомненно, хуже 
окодачивашя, такъ какъ при немъ получается очень много пу-
танины (суволоки), и некоторая часть стеблей неизбежно обре
зается. Применеше этого способа объясняется единственно же-
лаюемъ избежать искусственной сушки льна передъ обмолотомъ. 
Что касается урожаевъ льна, то размеры ихъ колеблятся в ъ очень 
широкихъ пределахъ, въ зависимости отъ почвы и особенно отъ 
метеорологическихъ усдовШ; такъ, тресты съ хозяйственной же-



11 

сятины получается отъ 100 до 200 пудовъ, при 20 — 60 пудахъ 
льняного семени. 

Во всемъ Сычевскомъ уезде, за исключешемъ Дугинскаго име-
ш я княгини Мещерской, ленъ обрабатывается росешемъ, а потому 
рыночный сычевсшй товаръ исключительно стланецъ. Не только 
крестьяне, но и большинство более или менее крупныхъ земле-
владельцевъ стараются постлать своп ленъ въ ту же осень, и луч-
шимъ временемъ для разстилки считается конедъ августа и на
чало сентября. Стилка после 8-го сентября признается уже ри
скованною, особенно при сухой и холодной погоде. Были опыты 
весенней стилки, но дали отрицательные результаты, — волокно 
получалось рыжее, сухое, перхлявое. Вследств1е этого и те хо
зяева, которые вынуждены были почему-либо оставить тресту до 
следующего года, стелятъ ее тоже осенью, начиная съ 15 августа. 
Передъ мятьемъ ленъ всегда просушивается въ обыкновенныхъ 
дымовыхъ овинахъ. Сушка эта, столь вредящая качеству волокна, 
является неизбежнымъ зломъ, во-первыхъ, потому что уборка льна 
со стлища происходите не ранее конца сентября, когда обыкно
венно очень сыро, а во-вторыхъ, по причине несовершенства спо-
собовъ и оруддй обработки. Впрочемъ, зло отъ этой сушки было бы 
значительно меньше, если бы не мяли ленъ прямо съ овина — 
«горячимъ», что делается дли облегченш работы и большей чи
стоты мятья. Пзъ мялокъ повсеместно распространены деревян
ный ручныя съ 3-мя или 4-мя вальцами, описанныя въ руковод
стве Ф. Н. Королева «Льноводство» подъ назвашемъ «тесовскихъ» 
(стр. 118). Работа этихъ машине очень разнообразна, смотря по 
качеству матер1ала, изъ котораго сделаны вальцы, и точности 
нарезки и пригонки посдеднихъ. Производительность мялки, при 
4-хъ рабочлхъ,— отъ 40 до 60 пуд. тресты въ рабочШ день; стои
мость хорошей мялки отъ 12 до 15 руб. Изъ 100 пуд. насаженной 
на о вине тресты получается 55 — 70 пуд. мятаго льна, въ зави
симости отъ качества и большей или меньшей сухости тресты и 
отъ работы мялки. 

На рынокъ ленъ поступаете сырцомъ, подтрепкомъ (ленъ 
«бабьей трепки») и, наконецъ, в ъ трепаномъ виде. Сырцомъ здесь 
называютъ ленъ, измятый и затемъ отчасти освобожденный отъ 
кострики путемъ «чесашя» на мялицахъ. Чесаше заключается в ъ 
толъ, что работница помещаете повесьмо мятаго льна подъ било 
мялицы и, то нажимая, то опуская последнее, протаскиваютъ это 
ловесьмо чврезъ ыялицу, что повторяется несколько разе . Для 



12 

оодьшаго же удалешя кострики, она время отъ времени хлещете 
повесьмомъ по приподнятому билу. Сырецъ скупается чаще всего 
прасолами —трепа угт, которые перетрепываютъ его уже на-чи-
сто. Потеря при т ;анш сырца бываетъ различна; при «купе
ческой» работ!', т и. безъ особой фальши, считаютъ удовлетво-
рительнымъ, если изъ 13 пуд. сырца выходить 10 пуд. трепанаго. 
Прасолы же и особенно трепачи Писковской волости, ухитряются 
иногда переделывать хороппй сырецъ на трепаный лень съ упад-
комъ всего въ несколько фунтовъ на берковецъ. При обыкновен-
номъ крестьянскомъ трепанш употребляется длинное узкое трепло 
на подоб1е меча, при чемъ рука, держащая повесьмо, ни начто йе 
упирается и даже движется на встречу треплу. Несовершенства 
этого способа трепашя известны: горсти плохо поддернуты — ра
стянуты; въ средине повесьма остается кострика, поверхность его 
выходить сбитою, концы охлестываются. Трепачи-епещалисты 
пользуются широкимъ псковскимъ трепломъ; для работы соста-
вляютъ повесьмо такой величины, какъ только можно захватить 
(жменя) и, закинувъ его на левую руку (въ которой оно держится), 
опирающуюся на край боченка или же на поставленное стоймя 
толстое, слегка обтесанное, полено, постепенно спускаютъ подъ 
трепло. Трепачи хорошо поддергиваютъ, т. е. ровняютъ комли, не 
мешаютъ комля еъ вершиной и достаточно понимаютъ во льне, 
чтобы набрать вязку вполне одноеортнаго волокна. Трепаный лень 
вяжется въ такъ называемый «кулитки»,— фунтовъ по 10-ти в е -
сомъ, однимъ крутцомъ, затягиваемымъ очень крепко. Въ общемъ, 
работа трепачей можете быть удовлетворительной, да и была бы 
таковой, если бы тому не препятствовала умышленная небреж
ность отделки,— небрежность, граничащая съ фальсификацией. 
Дело въ томъ, что, такъ какъ вершинная часть льняного стебля 
обрабатывается значительно труднее, чемъ остальная часть, и 
если ленъ немного недолежалъ на стлище, чисто обработать ее, 
при ручномъ трепанш, почти невозможно, льноторговцы обыкно
венно и не требуютъ чистоты «головы»,— было бы прилично сде
лано «поле». А это-то обстоятельство, главнымъ образомъ, и создало 
искусство трепачей сгонять весь отрепокъ и даже часть кострики 
в ъ вершинную часть повесьма, которая, приличия ради, лишь на 
самомъ конце и съ поверхности прочесывается ручнымъ гребнемъ. 
Что кажется настоящей фальсификации, довольно чисто практи
куется, особенно крестьянами-прасолами, наращивате волокна и 
подмочка или, точнее, подпариванье, потому чго грубой подмоч-
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кой путемъ опрыскивашя волокна, какъ легко заметной, почти 
не пользуются. Для подпариванья ленъ развешиваюсь на неко
торое время въ бане надъ кипящимъ котломе и затемъ кладутъ 
поде гнете, «чтобы отлежался». Въ фальсификации льна обык
новенно обвиняютъ евреевъ или же русскаго прасола, выходящаго 
в ъ купцы, но въ Сычевскомъ уезде она является, по преимуще
ству, крестьянскимъ промысломъ. Особую славу составила себе 
в е этомъ отношенш Писковская волость. Все крестьяне этой во
лости, можно сказать, поголовно промышляютъ льномъ, будучи 
к ъ тому же трепачами-спещалнстами. Не говоря уже о томе, что 
на своихъ поляхъ они сеютъ ленъ везде, где только представится 
возможность, они нанимаюсь сверхъ того еще земли у землевда-
дельцевъ и крестьяне, такъ что некоторые многосемейные дворы 
нередко имеюсь до 5 и даже более десятине льняного посева. 
Обработавъ и продавъ свой ленъ, все те хозяева, у которыхъ вы-
рученныя деньги не ушли на уплату долговъ, податей и на не
обходимый хозяйственныя потребности, начинаютъ скупать ленъ 
въ виде сырца или, если подойдете случай, и въ тресте и обра
батывать его со всеми ухищрешями. 

Что касается выходовъ волокна, то при обработке на сыр-щъ 
его получается отъ 20"/о до 30°/о отъ выросенной тресты, смотря 
по качеству матер1ала и чистоте работы; при обработке начисто 
(трепачами-спеддалистами), когда треплется прямо мятый росяной 
ленъ (а не «сырецъ»), треста росяной мочки даете отъ 10 до 18°/о 
трепанаго волокна. Таше именно выходы (въ среднемъ 16а/о) были 
при обработке стланца въ Дугине в е 1896 году, при чемъ нужно 
заметить, что в е этотъ годъ урожай льна въ отношенш качества 
тресты быль очень хоропий, а вылежка на стлищв тоже чрезвы
чайно удачна. Трепался ленъ, конечно, безъ всякихе прасоль-
скихъ ухищренШ. Такимъ образомъ, средшй °/о выходе волокна 
изъ выросенной тресты при этомъ способе обработки не долженъ 
превышать 1б°/о, откуда, если даже принять потерю в ъ в е с * тре
сты при лежаши на стлище всегда только въ 20°/о, то выходъ во
локна изъ сырой тресты определится в ъ 12°/о при 4—5°/о пакли. 
Эти данныя взяты изъ наблюденШ надъ обработкою тресты съ 
облогъ изъ-подъ многолетнихъ траве , производимою при томе 
наемнымъ трудомъ (издельно). У крестьянъ же, которые сами 
обрабатываюсь свой ленъ, выходъ волокна, конечно, будете 
больше, особенно при тресте съ мягкихъ полей. 

Сычевсюй ленъ является однимъ изъ самыхъ нивкихъ рус-
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скихъ льновъ, доставляя матер1алъ для пряжи только до № 30. 
Подобная грубость волокна, кроме свойстве тресты, в ъ значитель
ной мере зависите и отъ способовъ обработки. Такъ , главная 
масса льна Дугинской экономш. вымоченнаго летомъ 1898 года 
и обработаннаго на льнодельне, дала матер1алъ для пряжи №№ 
50 — 60; въ 1894 г. довольно значительная пария льна была вы
мочена летомъ и, не смотря на то, что обработана была обыкно-
веннымъ способомъ съ предварительной просушкой в ъ дымовыхъ 
овинахъ, все же дала волокно, годное для пряжи отъ № 28 до 
№ 60, при чемъ больше всего получилось №№ 40 и 46; треста же 
и в ъ томъ, и въ другомъ случае была съ облогъ и по своимъ 
качествамъ никакъ не выше обыкновенной средней тресты. 

П. 

Расжиреше посевовъ льна въ Дугинскомъ имеши явилось пря-
мымъ с л е д с т в и е расширешя полевого хозяйства вообще, такъ 
какъ вновь прирезаемыя къ севооборотамъ земли естественнее 
всего было занять именно льномъ. Одновременно съ увеличешемъ 
льноводства начались заботы и объ его улучшеши,— собственно 
объ улучшеши обработки льна, при чемъ первое внимание было 
обращено на мочку, опыты которой производились еще в ъ конце 
восьмидесятыхъ годовъ. На Смоленской выставке 1891 г. Дугин-
ская экономия на ряду со стланцемъ выставляла и моченцы, а в ъ 
объяснительной записке ея оговаривалось, что в ъ томъ году (1891) 
было приготовлено уже до 600 пуд. волокна-моченца, такъ какъ 
опыты убедили в ъ ббльшей выгодности водяной мочки сравни
тельно съ росешемъ. Ленъ-моченеце сбывался на Новую Ко
стромскую Льняную Мануфактуру, на местномъ же рынке поку
пателей онъ найти себе не могъ. Мочка производилась, главнымъ 
образомъ, в ъ речной в о д е — в ъ затоне при впаденш "Взденскаго 
ручья въ р. Вазузу. Опыты применешя псковской мочки въ ко-
панцахъ дали результаты значительно худппе,— волокно полу
чилось темное, очень грубое и сухое. Въ т е ч е т е зимы 1896 — 
1897 гг. были произведены сравнительные опыты трепаная, ко
торые доказали выгодность механическаго трепаная и значвтель-
ныя преимущества водяной мочки передъ росешемъ, и привели 
к ъ решенда окончательно остановиться на летней мочке льна и 
построить льнообделочный заводь. 
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Такъ каке чемъ вода чище и мягче, теме она пригоднее для 
мочки, наибольшею же чистотою и мягкостью отличается дожде
вая вода — въ Дугине вопросе зтотъ решился теме, что устроена 
была на упомянутомъ "Взденекомъ ручье,— запруда. Ручей этотъ 
летомъ почти пересыхаете и не имеете заметныхъ источниковъ 
родниковой воды, такъ что запрудой должна собираться исключи
тельно дождевая вода. Плотина (чер. 1—3) — вся земляная, сплош
ная, а для стока лишней воды, весной или во время еильныхъ дож
дей, устроена канава, земля изъ которой п пошла на насыпь. Въ 
предупреждете просачивашя воды сквозь насыпанную землю сде-
ланъ такъ называемый «замокъ» изъ глины, для чего по средине 
того места, которое должна занять насыпь, прорыта была канава, 
глубиной до материка, шириной въ 11/а — 2 арш., и засыпана 
глиной, изъ глины же образована и вся средняя часть плотины. 
Такъ какъ при устройстве запруды имелось в ъ виду применяй, 
и американстй способе мочки, то въ плотине проложена чугун
ная водопроводная труба въ 3" д1аметромъ. Конецъ ея, принимаю
щей воду, выходить въ колодецъ, установленный на откосе пло
тины и наполивину врытый въ нее, и запирается клапаномъ, 
устройство котораго оказалось чрезвычайно практичныме и удоб-
нымъ. Онъ состоитъ изъ деревяннаго обрубка (черт. 4) а, съ д1а-
метромъ несколько большимъ д1аметра трубы; на конце обрубка, 
обращенномъ к ъ трубе, набитъ кусокъ толстой кожи Ь, и при
креплены направляющая железный пластины с, настолько входя
щая в ъ трубу, чтобы постоянно удерживать клапанъ противъ ея 
о т в е р т я ; другимъ концомъ, при помощи шарнира е, онъ еоеди-
ненъ съ рычагомъ £ вращающимся на болте, проходящемъ сквозь 
два бруска д. На чертеже клапанъ иаображенъ открытьшъ; чтобы 
закрыть его, нужно только подвинуть рычагъ /"въ направленш, 
ноказанномъ стрелкой; тогда клапанъ перемещается к ъ отверсию 
трубы и давяешемъ воды такъ плотно присасывается к ъ ней, что, 
для того, чтобы открыть его снова (обраткыагь движешея ь рычага), 
нужно употребить заметное уешпе. Для надеж наго действ1я кла
пана, обрезъ трубы долженъ быть вполне правиленъ и сделанъ 
настолько острымъ, чтобы могь несколько врезываться въ кожу. 
Въ противномъ случае, лучше приготовить железное кольцо (на-
примерь, изъ шиннаго железа) и вогнать его на некоторую глу
бину в ъ отверстае трубы, обмотавъ предварительно паклей, про
питанной суриковой замазкой. Колодецъ сделанъ очень плотно изъ 
двухвершковыхъ досокъ, и въ стенке его, выходящей въ прудъ, 
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имеется несколько отверстШ, который, въ случае надобности (на-
примвръ, порчи клапана), могутъ закрываться задвижкой к. Р е 
зультаты произведенныхъ опытовъ заставили отдать предпочтете 
балонной мочкп, которая только и применяется теперь. Устройство 
балона 1 ) очень просто и видно изъ рис. 5 и 6. Изъ толстыхъ слеге 
или, еще лучше, изе легкихъ бревенъ (Я1!* — 3 вер.) связывается 
рама я; въ нее вдавливаются стойки Ъ, на который насаживается 
верхняя обвязка, для предупреждешя перекашивашя балона между 
стойками укрепляются наклоныя распорки. ПолучившШся такимъ 
образомъ остове съ боковъ обшиваютъ какимъ-либо легкимъ и 
дешевымъ матер1аломъ — тонкими горбылями (оболонками), фане
рой или дранью; на два поперечныхъ бруска, укрвпленныхъ въ 
нижней обвязке, настилается полъ. При мочке въ стоячей воде, 
нетъ надобности, чтобы стенки балона делались вплотную, но 
полъ долженъ быть всегда возможно плотенъ во избежаше за
грязнения комлей иломъ, если бы балонъ опустился случайно на 
дно водоема. Балоны-квадратные съ сторонами в ъ 6—7 аршинъ, 
глубиною отъ I 1/* до 11/2 арш.; глубина, конечно, должна согласо
ваться съ длиною льна, который приходится мочить, и по воз
можности равняться ей. Въ Дугине такой балоне обходился при
близительно в ъ 6 рублей, а именно рубля 4 матер*алъ и 2 рубля 
работа. Относительно матер1ала для балоновъ следуете заметить, 
что лучше всего делать ихъ изъ ели: сосна не пригодна, потому 
что впитываете въ себя много воды, и балонъ, после несколькихъ 
погрузокъ, становится настолько тяжелымъ, что даже пустой то
нете въ воде более, чемъ на половину своей высоты, а это пред
ставляете значительное неудобство при подтаскивати его къ бе
регу — для насадки и выгрузки. Для нагрузки балонъ подводится 
к ъ пристани, устроенной въ небольшой заводи пруда и состоящей 
изъ досокъ, положенныхъ на два толстыхъ бревна, концы кото-
рыхъ укреплены въ берегахъ; затемъ, два угла его вытаскиваются 
на край пристани, а друие два вывешиваются вагами такъ, чтобы 
весь балонъ быль наружи, и подъ ваги подставляются упорки. 

Льняные снопы насаживаются в ъ балонъ стоймя — комлями, 
внизъ. Такого рода насадка ея выбрана потому, что при ней вер-
тинтгмя части снопа, наиболее туго поддающаяся мочке, прихо
дятся в ъ более тепломъ слое воды, нежели комли, и этимъ дости-

*) Балояамц (ballons) называются ящики, применяемые въ БелЬгт 
и во Франщи, при МОЧЕ* льна въ рекЬ «Лисъ>. 
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гается большая равномерность вымочки стеблей по длине. Правда, 
при этомъ способе насадки балонъ нельзя набить се одидаковою 
плотностью, такъ какъ комли сноповъ всегда имеюсь болышй 
обхвате сравнительно съ вершинными частями, но,— разе посту
пающая в ъ мочку треста имеете грубые и потому легко перемокаю
щее комли,— приходится мириться съ этимъ неудобствомъ. Уста
новка сноповъ парами, при чемъ в е каждой пар* одинъ снопе 
становится комлемъ внизъ, другой — комлемъ вверхъ, сохраняете 
свои преимущества только при мочке въ два щиема; а при обык
новенной балонной мочке, т. е. когда треста вымачивается за 
одинъ разъ, вымочка техъ сноповъ, которые были расположены 
комлями вверхъ выходись очень неравномерна: комли перемо-
каютъ, вершины остаются недомоченными. Если мочка произво
дится в ъ два щнема, подобной неравномерности получиться не 
можете благодаря тому, что часть сноповъ, стоявшихъ въ пер
вый разъ , напримеръ, комлями внизъ, во второй становится ком
лями вверхъ и обратно; кроме того, при двойной мочке самый 
процессе идете медленнее и не такъ энергично, что также ума
ляете разницу въ степени вымочки комля и вершины. 

По наполненш батона трестой, она прикрывается слоемъ «су-
волоки» (путанины—путаныхъ льняныхъ стеблей) пли ржаной 
соломы; на него накладывается несколько тесинъ или горбылей, 
а поперекъ ихъ еще две или три црочныхъ доски, и батонъ ссо
вывается въ воду. Если треста настолько коротка, что между 
поверхностью сноповъ и верхней обвязкой бадона остается более 
или менее значительное пространство, то его можно заполнить 
одтшъ рядомъ сноповъ, положенныхъ плашмя, и затвмъ уже 
прикрыть суволокой. Такъ какъ спущенный въ воду батонъ по
гружается въ воду только на половину своей высоты, является 
необходимость положить на него какой-либо грузъ, который удер-
живалъ бы его подъ водою; для этого берусь старый бревна 
и колоды, которыя накатываюсь на балонъ, располагая ихъ по
перекъ верхнихъ досокъ настилки. (Рис. 5 представдяетъ видъ 
нагруженнаго бадона сверху, рис. 6 его разрезъ). Применеше 
деревянныхъ колоде или бревенъ представляете то значительное 
удобство, что нагнетенный ими батонъ никогда не потонетъ и 
удерживается, во время мочки, подъ водой приблизительно на 
одной и той же глубине; обыкновенно стараются опустить его 
такъ, чтобы поверхность воды была на I 1 /* вершка выше суво-
локи. По мере впитьшашя дьномъ воды, балонъ несколько ояу-

2 



18 

скается, но, во всякомъ случае, очень немного, такъ какъ, чемъ 
более деревянный грузъ погружается въ воду, темь более те
ряете онъ въ весе и, следовательно, теме меньшее давлеше ока
зываете на балонъ. Но когда, затвмъ, начинается процессе броже-
шя, и балонъ, подъ вл1яшемъ развиваювдихся при этомъ газовъ, 
стремится подняться вверхъ, происходить обратное явлеше: под
нимающейся балонъ поднимаете лежаний на немъ грузъ, и тяжесть 
последняго на ряду с ъ давлешемъ его на балонъ увеличивается. 
При дальнейшеме ходе процесса, выделеше газовъ уменьшается, 
стремлеше балона подняться вверхъ ослабеваете, и повторяется 
опять то же, что и въ начале. Наконецъ, когда ленъ оконча
тельно вымокъ, и балонъ уже не имеете никакого стремлешя 
подняться вверхъ, давлеше груза настолько ослабеваете, что 
часть его—(дерева се меныпимъ д1аметромъ) начинаетъ пла
вать. Поэтому, прп нагрузке балона деревянными колодами 
нетъ надобности регулировать, сообразно съ ходомъ процесса 
мочки, тяжесть лежащаго на немъ груза, какъ это приходится 
делать при пользоваши, напр., камнями, и разъ балонъ со льномъ 
поставленъ на место, которое, конечно, должно быть настолько 
глубоко, чтобы дно балона ни въ какомъ случае не касалось 
дна пруда,—затоплене и привязане къ берегу, то онъ уже и 
остается почти в ъ полномъ покое до окончашя вымочки. А это 
обстоятельство имеете не маловажное значеше, въ виду того, 
что всякое движете балона, вызывающее более или менее зна
чительный притоке свежей воды въ массу мочимой тресты, 
обусловливаете задержку въ ходе процесса. 

Время, необходимое для полной вымочки льна въ балонъ, 
зависите оть техъ же факторовъ, какъ и при всехъ иныхъ 
способахъ мочки, т. е. отъ температуры воды, состояшя погоды 
и свойствъ самого льна. При изменешяхъ температуры воды въ 
прудд; отъ 11° до 24° Реомюра, время вымочки колебалось отъ 
З'/а до 13 дней, наилучшей температурой воды нужно считать 
18°—20° Е . При более высокой температуре балонная мочка 
идете такъ быстро и энергично, что трудно уловить надлежащей 
моментъ для выгрузки льна, а при некоторомъ недостатке въ 
рабочихъ рукахъ можете оказаться даже невозможнымъ произ
вести выгрузку именно тогда, когда требуется, и благодаря этому 
ленъ нередко перемокаете. Если температура не выше 20°, даже 
вымошшй ленъ можетъ остаться несколько (5—6) часовъ въ воде 
безъ особенно зам4тнаго вреда для волокна; для этого стоить 
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только снять весь гнетъ съ балона и сдвинуть его съ места: 
притоке свежей воды останавливаете на время или, по край
ней мере, замедляете процессе мочки. Этотъ щлемъ применяется, 
напр., когда, ленъ вымокаете к ъ ночи, и выгрузку волей-нево
лей приходится отложить до утра; еще надежнее свалить гнетъ, 
не допуская ленъ до полной вымочки. Средствомъ этимъ, однако, 
следуете пользоваться в е крайности, такъ какъ есть некото
рый основашя предполагать, что подобная искусственная за
держка мочки не остается безе влiянiя на качество волокна. 
При постоянной температуре воды, ровной погоде и однокаче-
ственной тресте, ленъ вымокаете почти въ одно и то же число 
дней, и работы идутъ чрезвычайно правильно: каждый день 
известное число балоновъ нагружается, столько же выгружается, 
стелется и т. д. Резкое изменеше температуры воды въ ту или 
другую сторону нарушаете этотъ порядокъ: при повыпюнш тем
пературы, время вымочки сокращается, балоны, такъ сказать, 
догоняютъ друге друга, и приходится въ одинъ день выгружать 
две парии, при чемъ иногда не удается сделать загрузки но
вой парии, и тотъ день, когда она должна была бы поступить 
на стлище, становится гулевымъ; при пониженш температуры, 
наоборотъ, мочка замедляется, иной день совсемъ не произво
дится выгрузки, и въ случае недостатка свободныхъ балоновъ 
также и заложетя новой парии. Состояте погоды, обусловли
вая температуру воды, оказываете и непосредственное воздей-
ств!е на ходе мочки: въ тихую, жаркую погоду мочка идетъ 
энергичнее, чемъ въ холодную и ветренную; атмосферное элек
тричество тоже, несомненно, имеете свою долю вл1яшя, потому 
что в ъ грозы, особенно в ъ ташя, который не сопровождаются 
обильными дождями (т. наз. «суыя» грозы), мочка идетъ зна
чительно быстрее. Наконецъ, что касается в л ! я т я свойствъ са-
маго льна, то кроме общеизвеетнаго факта зависимости мочки 
отъ толщины и степени зрелости стеблей, следуете отметить 
еще нижеследующее. 

Стебли, пораненные «.присухой*, шмокаютъ труднгье, нежели 
стебли здоровые, а иногда, какъ уже замечено выше, и вовсе не 
поддаются мочке. По внешнему виду больные стебли нередко 
отличаются отъ здоровыхъ, или же отличаются только несколько 
более темнеть цветомъ съ едва заметнымъ красноватымъ от-
твнкомъ и теме не менее еовершенно не переносясь мочки и не 
даютъ сколько-нибудь евюенаго волока. При мочке присуиш-

2* 
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стыхъ стеблей, волокно очень долго не отделяется отъ кострики, 
когда же, наконецъ, начинаете отделяться, то оказывается на
столько слабымъ, что при дальнейшей обработке нельзя полу
чить изъ него ничего, кроме плохой пакли. Да и вообще стебли, 
пораженные какою бы то ни было болезнью, относятся къ мочке, 
конечно, иначе, нежели стебли здоровые и развивгтеся при нор-
мальныхъ услов1яхе. 

Стебли, поврежденные механически, вылюкаютъ скоръе вполне 
целыхъ стеблей. Се этиме явлетемъ особенно часто приходится 
считаться при мочке тресты, отъ которой семенныя головки 
отделялись очесывашеме драчками с е острыми зубьями; не го
воря о другихъ более значительныхъ повреждетяхъ, уже одно 
соскабливаше эпидермы стебля неминуемо вызываете перемочку 
обнаженной части луба. Равныме образоме и стебли съ обор
ванными при теребленш корнями вымокаютъ скорее стеблей с е 
целыми корнями, что можно заключить и a priori, такъ к а к ъ 
стебель се оборваннымъ корнемъ напитывается водою скорее, 
нежели стебель с е целымъ корнемъ, и в е неме скорее, следо
вательно, начинаются и процессы брожешя. 

Чпмь бгьднгье треста волокномъ, тгьмъ менгье времени требуешь 
она для вымочки. Особенно быстро и энергично идете мочка 
тресты, полученной съ почвъ жирныхъ и торфянистыхъ. Бывали 
случаи, что въ балонахъ, погруженныхъ въ 10 ч. утра, к ъ ве 
черу развивалось настолько сильное брожете, что поверхность 
ихъ, вследсятае обильнаго выделешя газовъ, покрывалась тол-
стымъ сдоемъ грязной пены, которая находилась въ постоян-
номъ движеши отъ лопающихся и вновь всплывающихъ пузы
рей; такое бурное брожете продолжалось обыкновенно недолго, 
и уже на другой день в ы д е л е т е газовъ почти прекращалось. В ъ 
подобныхъ случаяхъ нельзя ожидать сколько-нибудь сносныхъ 
результатовъ, и лучше выгрузить тресту съ некоторой недомоч-
кой, такъ какъ, при столь быстромъ ходе процесса, (мочка 
иногда кончалась менее, чемъ в ъ трое сутокъ) трудно выгру
зить ее в ъ надлежащи моменте; волокно изъ такой тресты по
лучается обыкновенно грубое, сухое, легкое. Самымъ надежнымъ 
способомъ определетя степени вымочки льна при баловной' 
мочке является проба, насколько легко отходить волокно отъ 
кострики в ъ только что вынутомъ изъ воды стебле. Сушка а 
обработка пытковъ при балонной мочке не применимы, т а к ъ 
какъ, для того, чтобы высушить нытокъ, иногда нужно несколько 
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чаеовъ времени, въ течете которыхъ ленъ въ балонв легко мо-
жетъ перемокнуть. ВСЕ же /tpyrie способы определешя степени 
вымочки льна, на который указываюсь наши руководства по 
льноводству, очень ненадежны. Итакъ, только что вынутый изъ 
воды стебель надламываюсь въ нижней части на разстоянш 
несколькихъ дюймовъ отъ корня, и освободивъ затемъ ось во
локна конецъ вершинной части у излома, берусь одной рукой за 
оголенную кострику, а другой—за комлевую часть стебля и 
плавно разводятъ ихъ въ противоположный стороны: при над
лежащей вымочке, волокно сходить со стебля легко, чисто и не 
обрываясь. Ташя пробы лучше всего делать въ разныхъ ме-
стахъ балона, особенно если треста неровна, и нужно стараться 
брать стебель изъ средины снопа, такъ какъ на поверхности 
снопа стебли обыкновенно вымокаютъ несколько скорее. Сле
дуете также обращать внимаше на то, чтобы те стебли, по ко-
торымъ мы судимъ о вымочке всего количества льна, вмещаю-
щагося въ балоне, по возможности, были бы характерны для 
этой тресты. 

Полезно отметить следующш факте: изъ двухъ парий одной 
и той же тресты, вымоченныхъ при совершенно равныхъ усло-
в1яхъ относительно температуры воды и погоды, одна дала во
локно заметно лучшее, нежели другая; такъ какъ и въ той и 
другой парии кострика отделялась одинаково хорошо, то оста
валось предположить, что разница обусловливалась полнотою 
вымочки, что и подтвердилось дальнейшими наблюдешями. По
этому, мочильный мастере не только долженъ добиться легкаго 
отделешя волокна отъ кострики—разумеется, при сохраненш 
его крепости,—но и довести тресту до такого состояшя, при 
которомъ бы она дала наилучшее волокно, какое только можете 
дать по своимъ природнымъ качеетвамъ и при существующихъ 
услов1яхъ мочки. Секреть состоитъ, повидимому, въ томъ, что бы 
суметь продержать тресту въ воде возможно большее время, 
безъ ущерба для крепости волокна. 

Для выгрузки выаоченнаго льна балонъ, освобожденный пред
варительно отъ груза, подводится къ пристани; привязавъ его 
к ъ ней, работе снимаюсь покрывающая ленъ доски, тесины 
и суволоку, осторожно вынимаюсь снопы изъ балона и ставить 
ихъ ни пристани. Въ теплое время обыкновенно одинъ рабочш 
влезаете в ъ балонъ, что значительно ускоряете работу; в ъ про-
тнвномъ же случай вымоченные снопы подводятся къ краю при-
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стани при помощи грабель или багра. Такъ накъ выгруженный 
мокрый лень остается на пристани въ течете 12 и более ча-
совъ, чтобы дать стечь воде, а стеблямъ несколько окрепнуть, 
то на ней должна устанавливаться, по крайней мере, ежеднев
ная выгрузка. Лучше, однако, иметь или две пристани, или 
одну двойной вместимости—на случай если бы пришлось вы
грузить подъ-рядъ две парии. 

Стлище въ Дугине, представлявшее старый замшввппй по
косе (запускъ) съ довольно ровною поверхностью, покатою к ъ 
югу, расположено около самаго мочильнаго пруда, что соста
вляете громадное удобство, какъ въ отношенш стоимости вы
возки мокраго льна, такъ и въ отношенш досмотра за работа
ми; наибольшая площадь, которую приходилось занимать льномъ, 
не превышала 6 десятинъ. Кстати, надо отметить здесь благо
творное влшше на луге разстилки мокраго льна: въ томе месть* 
его, где въ течете двухъ летъ стлали ленъ, мохъ совершенно 
исчезъ, и трава стала обильнее п доброкачественнее. Съ другой 
стороны, замечено, что трава, накошенная со стлища сейчасъ же, 
после того какъ съ него убрали ленъ, оказывалась не съедоб
ною, — вероятно, вследстае запаха, который она прюбретала отъ 
вымоченной тресты. 

Здесь уместно будете отметить следующее наблюдете. Иногда 
ленъ на стлище настолько высыхаете, что является полная 
возможность убрать его безъ предварительной постановки в ъ 
(кольцеообразныя) бабки, при чемъ, конечно, уборка обходится 
дешевле, да и треста меньше путается. Однако оказывается, что 
волокно изъ тресты, убранной прямо со стлища, получается ме
н е е ровнаго цвета и бываете какъ-то тусклее, сравнительно с ъ 
волокномъ, которое даетъ треста, постоявшая несколько времени 
въ тонкихъ бабкахъ. Насколько именно это улучшение волокна 
компенсируете те расходы, которые вызываются лишней рабо
той и (особенно при сильномъ ветре) некоторымъ путашемъ 
тресты, решить трудно, но, невидимому, дадьнейппя наблюдешя 
в ъ этомъ на правде нш приведутъ къ сознанш пользы и важно
сти проветривашя тресты въ бабкахъ. 

При уборке тресты, вымоченной въ т е ч е т е лета 1898 г., 
лишь небольшая часть ея была перевязана бичевой, остальное 
количество—или ржаной соломой, или тою же трестой. При даль
нейшей обработке выяснилось, что та треста, которая была свя 
зана соломой, пострадала отъ мышей, а вязка льняными стеб-
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лями оказалась убыточной, потому что стебли, скрученные въ 
перевясла, приходится перерабатывать прямо въ паклю. Поэтому, 
весь ленъ отчетнаго года убранъ со стлища связаннымъ биче-
вою, темь более, что при такой ВЯЗКЕ сберегается то время, ко
торое, въ случае примънешя соломы или тресты, уходить на вер-
чеше крутцовъ. 

III. 

Дальнейшая обработка льна—мятье и трепанге въ Дугин-
скомъ имеши производится на 12-ти вальной мяльной машине 
Делэра и трепальныхе мельницахе, установленныхе въ спещ-
альномъ зданш и приводимыхъ въ движете отъ обыкновеннаго 
Клейтоновскаго 8-ми сильнаго локомобиля. Здаше льнодельное 
(черт. 7) кирпичное, крытое железомъ, длиною 47 арш. и ши
риною 15 арш., при высоте рабочихъ помвщенШ въ 4 3А арш.; 
наружный стены въ 2 кирпича, внутрентя—въ 11/з, полъ везде 
кирпичный. Локомобиль помещается въ пристройке, имеющей 
12 арш. длины и 8 арш. ширины и отделенной отъ гдавнаго 
корпуса стеной, толщиною въ I 1/* арш. Кроме того, устроена 
деревянная пристройка для помещетя отрепкоочистительной 
машины. Главный корпусъ заключаете пять отделешй, а именно: 

мяльное отделеше, въ которомъ на месте, обозначенномъ 
пунктиромъ, помещается льномяльная машина Дедэра; 

трепальное отделеше, въ которомъ установлены 24 трепаль
ный мельницы, расположенный на двухъ валахъ (по 12) и по
мещающаяся въ общей деревянной камере; 

сортировочное отделеше, где происходить приемка, сортировка 
и вязка волоконъ; 

кладовая—для хранешя трепанаго льна, различныхъ матер1а-
ловъ и эапасныхъ частей, и 

отделеше для запаса немятой и мятой тресты. 
По самой средине завода, вдоль его проходить подъ потол-

комъ приводный железный вале въ 21/*" ддаметромъ, нокоющшся 
на 3-хъ подушкахъ в ъ поперечныхъ стенахъ и 5 подвескахъ. 
Трепальная камера заннмаетъ средину еоотвътственнаго отделе-
ш я , какъ это показано пунктиромъ на плане; самое устройство ея 
видно изъ черт. 8 (поперечный разрезъ) и черт. 9 (видь одной 
изъ стороне). Основатель камеры служатъ два продольныхъ де-
ревянныхъ бруса Л я Б, заделанныхъ в ъ кирпичный полъ на-
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равне съ его поверхностью, тогда какъ два другихъ такихъ же 
бруса Ах и 2>, служатъ основашеме для стоекъ и перекладинъ, 
на которыхъ покоятся подшипники валовъ. На брусьяхъ А и Б 
устанавливается остове камеры, состоящШ изъ 2 рядовъ верти-
кальныхъ стоекъ (черт. 8) В1 В2... и В1 В2... расположенныхъ 
парами такъ, что просвете между парными стойками равенъ 
10 дюйм., а разстояше между срединами этихъ просветовъ— 
3 футамъ (рис. 9 и 10). Ряды стоекъ вверху скреплены про
дольными насадками Т и Т1 и связаны одинъ съ другимъ не
сколькими перекладинами В (рис. 8). Верхъ камеры сплошь, 
кроме некотораго пространства для вентилятора, плотно зашить 
фанерой, при чемъ потолокъ этоть представляете несколько 
выгнутую поверхность; поперечныя стороны камеры также плотно 
зашиты. Продольный стенки камеры зашиты наглухо лишь въ 
верхней части—до полки Е, пространства же между непарными 
стойками В2 и В3, 1?4 и Въ... (рис. 9 и 10) закрываются отъем
ными щитами-дверками. Въ промежуткахъ между парными стой
ками Вх и В2, В3 и .В 4 . . . установлены трепальный доски й, 
около которыхъ цроходятъ ножи вращающихся трепальныхъ ко-
лесъ к, при чемъ, такъ какъ ножи эти выдаются несколько изъ 
камеры, какъ видно на рис. 8 и 10, то верхнш части проме-
жутковъ прикрыты колпаками м, состоящими каждый изъ пары 
прибитыхъ к ъ стойкамъ досчатыхъ сегментовъ и соединяющаго 
ихъ железнаго листа. 

Внутри камеры помещается на двухъ валахъ 24 трепаль
ныхъ колеса, расположенныхъ такъ, что каждое колесо одного 
ряда находится какъ разъ противъ средины промежутка между 
колесами другого ряда; въ каждомъ ряду колеса отстоять друге 
отъ друга на 3 фута. Поддерживающее колеса валы, д1аметромъ 
21/* дюйм., покоятся на высоте 40 дюйм, надъ поломъ въ 12 
подшипникахъ, изъ которыхъ крайше установлены на перекла-
динахъ между крайними стойками камеры (черт. 10, изображаю
щей планъ конца камеры, ближайшаго к ъ мяльному отделенно), 
каждый же изъ остальныхъ помещенъ на отдельно! перекла
дине, однимь концомъ вдолбленной въ соответственную стойку 
В камеры, а другимъ насаженной на пшпъ небольшой стойки С, 
укрепленной на продольномъ брусе Бь (черт. 8). Валы на бли-
жайшеме къ мяльному отделенно конце камеры выходить изъ 
нея и снабжены каждый въ этомъ месте двумя шкивами —ра-
бочимъ и ходостымъ. Трепальный колеса — чугунный, д!аме-
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тромъ 40"; ширина обода — 3", толщина — */>"; весить колесо 
около 3-хъ пудовъ. На каждомъ колесе прикреплено по две
надцати ножей-трепалъ, сделанныхъ изъ листового железа (1 н. 
о ф. въ 2 кв. арш. листа). Полная длина трепала по нерабочей 
кромке 14", изе которыхъ 3" уходить на скрвплеше; ширина въ 
части, прикрепляемой къ колесу — 4", на свободномъ конце—З 1/»", 
при чемъ работающей уголь послвдняго закругляется (на 6" 
длины), какъ у столоваго ножа, другой же уголъ лишь не
сколько опиливается, рабочая кромка закругляется и полируется 
наждачной бумагой. Трепало, прикрепляемое къ ободу колеса 
при помощи трехъ сквозныхъ болтовъ съ гайками, устанавли
вается такимъ образомъ, что лишя, служащая прододжешеме 
нерабочей кромки, составляете касательную къ кругу, описан
ному изъ центра колеса раддусомъ въ 4"; вследств1е этого тре
пало принимаете наклонное по отношенш къ радаусу колеса 
положеше—ве сторону, противуположную той, в ъ которую вра
щается колесо (черт, 8). Трепальный доски д, помещаются, какъ 
сказано, между парными стойками камеры и, опираясь своимъ 
нижнимъ краемъ на ноль, укреплены следующимъ образомъ: у 
левой изъ парныхъ стоекъ камеры неподвижно устанавливается 
обрезокъ двухвершковой доски Н, соединенной со стойкой при 
помощи болтовъ Р и нижнимъ краемъ вделанный въ полъ; ра
бочая доска снабжена тремя закрепленными въ ней болтами ф, 
окруженными сильными спиральными пружинами и проходящими 
в ъ соответственно сделанный отверстая — два в ъ неподвижной 
доске и одно в ъ самой стойке; на свободный концы болтовъ ф, 
имеюшДе нарезку, навинчиваются гайки. Навинчивая или отпу
ская гайки, можно изменять разстояше рабочей доски отъ плоско
сти вращеш'я трепалъ, при чемъ во всякомъ случае пружины 
должны оставаться настолько сжатыми, сколько это нужно для 
устойчиваго положен!я рабочей доски. 

Рабоч1я доски в е Дугинской льнодельне все деревянный — 
изъ отборныхъ кленовыхъ досокъ, толщиной въ 11/4 верш. Во 
избежаше короблешя, доски эти распиливались на бруски съ 
удалешемъ сердцевины, и уже изъ этихъ брусковъ склеивалась 
на шипахъ рабочая доска, какъ видно на черт. 8. Въ верхней 
части доски, где находится вырезъ для вкладывания обрабаты-
ваемаго повееьма, бруски, а, следовательно, и слои древесины, 
расположены поперекъ, что спошбствуетъ скольженда льна по 
кромке выреза, препятствуя вместе съ темъ короблевлю и раз-
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сыхашю самой доски; для последней же цели самый низе доски 
образованъ поперечнымъ брускомъ, а продольные бруски свя
заны шпонками. Размеры рабочей доски таковы: полная вы
сота 45", высота до выреза 40", ширина 18" (у выреза — 22"); 
вырезе имеете ширину равную 1*/*" и глубину 8", при чемъ 
рабочая кромка его скошена и закруглена. 

Для удалешя изъ трепальнаго отделенш пыли, на потолке 
здавая помещены два центробежные вентилятора V и V1, со-
стоящде каждый (черт. 8 и 9) изъ крылача, быстро вращающа-
гося въ цилиндрическомъ барабане, соединенномъ съ трубою, 
по которой и выгоняется воздухе, всасываемый черезъ боковыя 
его окна abed. Место около вентилятора V ограждено колпа-
коме е f д h (соотв. et Д gt A t ) , потолокъ подъ которыме вы-
бранъ; в ъ верхней стенке камеры, противе этого отверстая в ъ 
потолке здашя имеется такое же отверстае, и пространство 
между обоими отверсиями забрано плотными стенками hi т п. 
Тс' V т п', который являются какъ бы продолжешемъ кожуха, 
еоединяющимъ его се внутреннимъ пространствомъ камеры. 
Боздухъ, выгоняемый вентилятороме V, можете поступить в е 
него лишь изе камеры, въ которой получается главная масса 
пыли. Сначала только и былъ одине вентиляторъ, но после не-
котораго времени работы оказалось необходимыме поставить 
второй—для вытягиванья пыли изъ самаго помещешя. К ъ этому 
вентилятору 73, расположенному на общемъ съ первымъ валу, 
воздухъ подводится трубами р и q, идущими отъ двухъ оконъ 
в ъ потолке, помещенныхъ приблизительно по средине трепалъ
наго отделенш — по одному съ каждой стороны камеры. 

Трепальное и сортировочное отделешя отапливаются мятыме 
паромъ двигателя, при помощи 2-дюйм. трубъ и 9 батарей (въ 
46 реберъ, длиной 36"), изъ которыхъ 6 помещены в ъ трепаль-
номъ отделенш (по 3 съ каждой стороны) и 3 в ъ сортиро-
вочномъ. 

Локомобиль даетъ отъ 120 до 180 оборотовъ в ъ минуту, то же 
число оборотовъ делаете и приводный валъ, такъ какъ шкивы 
на валу и на локомобиле одинаковы (24"). Это равенство пши-
вовъ сохранено и при передаче движешя трепальнымъ колесамъ, 
который, следовательно, вращаются тоже со скоростью 120 — 
180 оборотовъ въ минуту. Шкиве льномялки Делэра имеетъ 
дааметръ 28", а ссютветствуюпцй шкивъ трансмисс in — 14", такъ 
что мялка можете делать отъ 60 до 90 оборотовъ въ минуту. 
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Въ среднемъ работа шла при скорости въ 140 оборотовъ тре-
пальныхъ колесъ и 70 оборотовъ мялки. 

Что касается стоимости льнообдвлочнаго завода, то она опре
деляется следующимъ подсчетомъ: 

Материалы: 

1 520 руб. 23 коп. 
532 64 > 

29 » 91 > 
85 50 » 

330 > 70 
131 85 » 

23 25 
108 18 » 

Железо кровельное (163 пуда 30 фунтовъ). 531 » 50 
Железо сортовое (61 пудъ 14 фунтовъ) . . 125 » 14 
Гвозди (7 пудовъ 2б'/з фЛ'нтовъ) 21 41 » 

115 » 49 г 
24 — 

МелшЁ матер1алъ 36 » 81 » 

Расходы по заготовке и подвозке матер1аловъ 394 69 

4.010 руб. 69 коп. 
Работы: 

Каменная кладка 619 руб. 51 коп. 
Плотничьи работы 505 » 81 » 
Столярныя » 143 » 50 » 
Кровельныя » 84 э 60 > 
Малярныя » 110 » 50 » 
Штукатурный и разный друпя работы . . 48 » 20 > 
Землекопныя работы 89 » 30 » 
Работа механика и слесарная 175 » — » 

1.776 руб. 42 коп. 

Приводы и жлкгя металлическая части: 

Валовъ 21/*" 55 арш. 
13 верш. 

Пара муфтъ. 
б подввсокъ 
6 колецъ. 

(67 п. 36 ф. по 4 р. 50 к.) 305 руб. 44 кои. 
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5 шкивовъ (11 п. 11 ф. по б руб. — коп.) 56 руб. 38 коп. 
4 шкива (9 » 8 » » 4 » 60 » ) 42 » 32 » 
8 подушекъ (9 » 30 » » б » — » ) 48 i 76 » 
3 подушки (2 » 23 » » 4 » 60 > ) 11 » 85 » 
Подшипники медные (1 п. 181, г ф. по 22 р.) 32 » 18 » 
Части для вентиляторовъ . . . . . . 18 » 26 » 
1.000 шт. болтовъ 13/4 X 3/в (3 п. 3 ф. по 

8 руб. 50 коп.) 26 » 14 » 
Ремни верблюжьи (100 аршинъ) 307 » 96 » 

849 руб. 28 коп. 

Принадлежности паровою отоплетя: 

9 батарей 2" длин, 3' (46 реберъ) 81 руб. — коп. 
Трубы газовыя 2" (148' 8") 80 » 87 » 
Приборы (тройники, отводы и проч.) . . . 36 » 84 » 

198 руб. 71 коп. 

Машины и разный другой инвентарь: 

Льномялка Делэра 700 руб. — коп. 
24 трепальныхь колеса (66 п. 38 ф. по 4 р.) 267 » 80 » 
Насосъ съ принадлежностями 118 » 41 > 
Весы американсше 65 » — » 
12 фонарей 42 » — » 
Дымовая труба 24 » 30 » 
Разный мелкш вещи 94 » 60 » 
Провозе выписанн. изъ Москвы предметовъ 92 » 15 » 

1.404 руб. 26 коп. 

Итого. . . 8.239 руб. 36 коп. 

или круглыме счетомъ 8.240 рублей. 
Локомобиль стоите 2.650 руб., но такъ каке онъ предназна-

ченъ и для молотьбы хлебове въ экономш, то к ъ стоимости за
вода нужно прибавить лишь половину этой суммы, т. е. 1.325 руб. 
Кроме того, возведете плотины и приспособлевая для мочки 
обошлись в ъ 835 руб.; если затеме оценить сараи и помещетя 
для рабочихъ въ 1.600 руб., то весь капиталъ, израсходованный 
на организащю льиообработки, будете слагаться изъ нижесле-
дующихъ сумме: 
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Заводъ 
Двигатель 
Устройства для мочки. 
Друия постройки. . . 

8.240 руб. 
1.325 » 

*83б » 
1.600 > 

Итого . 12.000 руб. 

Этотъ капитале и принимается ниже при определении доход
ности предпр1ят!я, съ отчислешемъ въ расходе 10°/о, а именно: 
б% годовыхъ на затраченный капитале, 2°/о на его погашеше 
и 3°/о на ремонте здашй и машине. 

Организащя и производство работе по мятью и трепатю въ 
Дугннской льнодельне ничемъ не отличается отъ организации и 
производства таковыхъ въ другихъ льнодельняхъ, и потому 
нетъ надобности описывать ихъ подробно. Вымолоченная треста, 
по поступлеши в ъ заводъ, прежде всего развешивается на полу-
пудники, изъ которыхъ каждый отдельно разбирается на горсти, 
пропускаемый последовательно черезъ мялку. Смятый полупуд-
никъ связывается въ втде тюка; трепальщица получаете эти 
тюки счетомъ, а трепаный лень сдаете съ весу. Такимъ обра-
зомъ, ведется ежедневная запись количества мятой тресты, вы
данной каждой трепальщице, и принятаго отъ нея чистаго во
локна. 

Въ Дугинскомъ именш въ 1898 году урожай льна былъ не 
выше средняго, какъ въ отношеши количества тресты—2.500 сно-
повъ, т. е. около 150 пуд. на хозяйственную десятину *), такъ 
и въ отношеши ея качества; семенемъ же выше средняго — по 
47','а пуд. съ десятины. Уборка тресты съ поля была не вполне 
благопр1ятна: часть ея пострадала отъ дождя. По качеству треста 
была очень разнообразна. Тресты длинной до 1*/4 арш. было около 
2/& всего количества; эта треста была несколько грубовата, имела 
ветвистыя вершины и при обработке дала почти исключительно 
2-й сорте волокна, при среднемъ выходе изъ немолоченой тресты 
в ъ 10°,'о; приблизительно »/* часть составляла треста короткая (до 

*) Въ среднемъ съ хозяйств, десятины въ &200 кв. саж. получено 
153 пуда; съ казенной же десятины это составить 115 пуд.—урожай, 
далеко не выдающдйся. 

IV. 
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12 верш.) и в ъ то же время грубая, ветвистая, съ значителъ-
нымъ количествомъ больныхъ присушистыхъ стеблей, почему она 
дала наихудшее волокно, и выходе изе нея также былъ низокъ — 
всего около 8,5°/о изе немоченой тресты. Остальныя 3Ц состав
ляла треста средней длины — около 1 арш., довольно тонкая и 
ровная; единственнымъ существеннымъ недостаткомъ ея было 
значительное количество стеблей, искривденныхъ отъ полегашя 
и несколько сопревшихъ у комля. Эта треста дала первосортное 
волокно при выходе отъ 10°/о до 11°/о и зе немоченой тресты; 
только часть ея, вымоченная въ конце сезона и попавшая на 
стлище подъ продолжительные дожди, дала выходъ в ъ 8,5%. 

Мочка летомъ 1899 г. прошла, можно сказать, при благопр1ят-
ныхъ условеяхе; изъ 377 балоновъ, вымоченныхъ въ течете лета, 
отъ дождя сильно пострадали лишь 19; недостатка въ рабочихъ 
рукахъ также не ощущалось, и все работы производились свое
временно, безъ малейшей задержки, благодаря тому, что для на
грузки балоновъ были наняты рабочее с ъ платой по 1 рублю за 
каждый нагруженный и выгруженный балонъ. При ровномъ ходе 
мочки артель въ 6 человекъ выгружала и нагружала по 6 бало
новъ в ъ день. Цена эта можетъ показаться высокою, но нужно 
принять во внимате , что рабочее не знали праздниковъ, ни 
дурной погоды и выгрузку производили быстро въ назначенное 
время. Кроме того, дорожа хорошимъ заработкомъ, они все работы 
старались производить возможно акуратно. Единственное, хотя и 
довольно существенное, неблагопрёятное обстоятельство заключа
лось въ томе, что в ъ начале и в ъ конце мочильнаго сезона стояли 
продолжительные холода, и температура воды была очень низка. 
Такъ, мочка началась 3 мая при температуре воды в ъ 11° Б , и 
эта температура, съ небольшими колебатями в ъ ту и другую сто
рону (10—12 1 /з°), держалась до 4 1юня, когда она в ъ течете не-
сколькихъ жаркихъ дней поднялась до 10°— 17° и оставалась на 
этомъ уровне до 29 ш л я , после чего снова упала до 12°. В ъ такой 
холодной воде (10—12°) была вымочена треть всей тресты, чтд, 
конечно, не могло не сказаться на качестве волокна') . За то мочка 

Г) ЗДЕСЬ кстати одно интересное явлете: 26 мая вечеромъ была 
выгружена пар-пя заметно недомоченной тресты и разостлана на слгв-
дуюшдй день въ дождливую погоду. 28-го утромъ былъ заморозокъ, отъ 
котораго мокрая треста замерзла, а днемъ было очень холодно, сыро, 
и перепадалъ снътъ; на сл*дуюнцй день — такая же погода и 30-го 
снова утренникъ. Когда же, наконецъ, треста высохла, оказалось, что 
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остальной тресты прошла при услоьчяхъ, лучше которыхъ нельзя 
и желать. Благодаря постоянной ровной температуре воды въ 16 — 
17 е, вымочка заканчивалась в ъ 5—6 дней; не было вовсе боль-
шихъ или очень продолжительныхъ дождей, которые мешали бы 
своевременному исподненш работе по разстилке тресты и уборке 
ея со стлища, такъ что стланье производилось не более, чемъ 
черезъ */з сутокъ после выгрузки изъ балоновъ, а на стлище тре
ста оставалась не долее недели. Дальнейшая обработка льна, т. е. 
мятье и трепанье, шла также несравненно успешнее, в е виду бо
лее благощлятныхъ условш, чемъ въ первый годъ. Прежде всего, 
здесь нужно отметить два улучшешя. оказавопя особенно зна
чительное вл1яте на результаты дела. Во-первыхъ, была приобре
тена отрепко-очистнтельная машина, давшая возможность ввести 
переработку пакли; а насколько эта переработка выгодна видно 
изъ следующего. Изъ матер1ала, который ранее продавался по 
20 коп. за пудъ, получилось 2 сорта пакли: отрепокь, т. е. пере
трепанная длиноволокнистая пакля, прошедшая по 1 руб. 80 коп. 1) 
пудъ, н собственно пакля (хлопокъ, состоящей изъ мелкихъ воло-
конъ), проданная по 80 коп. 1) пудъ. Такимъ образомъ, весь этотъ 
товаръ прошелъ в ъ среднемъ по 1 руб. 38 коп. пудъ, между темъ 
какъ единственньшъ дополнительнымъ расходомъ является ра-
сходъ по трепанью отрепка — всего около 20 коп. на пудъ. Второе 
улучшеше, давшее уменыпеше расхода, состоитъ въ устройстве 
приспособления для отоплешя локомобиля кострой, получающейся 
при мятье и трепанье льна, при чемъ этой последней не только 
доставало на отоплеше, но еще чуть ли не половина ея оставалась 
неизрасходованной, и даже для растопки не требовалось ни полена 
дровъ. 

Работы в ъ мяльно-трепальномъ здаши, начавшаяся 23 октя
бря 1899 г. и закончившаяся 30 марта 1900 г., все время шли почти 
при полномъ комплекте рабочихъ: в ъ среднемъ, работой было за
нято постоянно 22 станка (изъ 24-хъ), изъ которыхъ на 19 тре
пался лень и на 3-хъ — отрепокъ. Все трепальщицы были взяты 
на срокъ, съ жалованьемъ 4 руб. и 4 руб. 50 коп. в ъ месяце на 
зкономическихъ харчахъ; вновь поступившей и еще не умеющей 

волокно ея, не смотря на недомочку, было очень слабо; то же и съ 
выгруженной 28-го партией; и единственно ч-Ьмъ можно объяснить по
терю крепости волокна въ данномъ случай — это влыюемъ мороза. 

*) Разумеется цвна на месте. 
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работать платилось 4 руб., а 60 коп. набавлялось только по щй-
обретенш ею достаточнаго навыка. Кроме надбавки жалованья, 
трепальщицамъ выдавались еще наградныя по такому расчету: 
если работница в ъ течете месяца натрепывала волокна въ сред-
немъ больше, чемъ 20 фунт, на день, то за излишекъ ей выпла
чивалось по 20 коп. е е пуда добавочныхъ, при непремвнномъ 
условш, чтобы она дала и выходе волокна не менее средняго. Эта 
система вознаграждешя трепальщице, приближаясь к ъ сдельной 
плате, имеете однако то преимущество, что не только сильно за
интересовываете рабочихъ въ отношенш количества выработан-
наго продукта, но и качества работы, такъ какъ при дурной работе 
или маломъ выходе волокна,— ниже средняго—награда уменьша
лась, а въ нвкоторыхъ, правда, рвдкихъ случаяхъ и вовсе не 
выдавалась; напротивъ, трепальщица, давшая выходе выше сред
няго, получала усиленную награду, при чемъ всегда пояснялось, 
за что именно награда уменьшена или увеличена. Средшй размере 
месячной награды колебался отъ 50 коп. до 1 рубля. Средняя 
производительность одной работницы определилась въ 24 фунт, 
трепанаго льна въ рабочгй день (Ю'/г час) ; наибольшая дневная 
выработка достигала 52\'2 фунт. Лучшая по производительности 
трепальщица сделала, в ъ среднемъ, за все время работы завода 
30,5 фунт, в ъ рабочей день, худшая — 1 7 фунт. Подобная же раз
ница въ способностяхъ и старанш трепальщицъ сказалась и въ 
отношеши выхода волокна; такъ у лучшей работницы выходе во
локна изъ моченой тресты среднШ за все время работы опре
делился въ 13,5°/о, у худшей же — всего в ъ 10°/о. К ъ сожалешю, 
на Дугинской льнодвльне п о с л е д н и е было больше, что, конечно, 
и отразилось на общемъ результате дела; но, при недостатке рабо
чихъ рукъ^ приходилось волей-неволей держать и такихъ. Что же 
касается перетрепки пакли, то одна трепальщица нарабатывала 
в ъ день отъ 1-го до 3-хъ пудовъ отрепка — въ зависимости отъ 
качества матер1ала, а въ среднемъ 1 пуд. 28 фунт. 

Какъ уже говорилось ранее, в ъ течете лета 1899 г. всего 
вымочено было 14.450 пудовъ тресты—урожай 94-хъ хозяйствен-
ныхъ (сороковыхъ) десятинъ. Изъ з*ого количества тресты по
лучилось: 



Трепанаго льна 
Сдержекъ . . . 
Отренка . . . 
Пакли . . . . 

1.376 и. 24 » или 
100 » — » » 
610 » — » » 
600 > — » » 

0,7 
-1,2 
4,2 

Всего же волокнистаго матер1ала . 2.686 п. 24 ф. или 18,6°,'« 

- Такое отношеше между трепанымъ льномъ и остальнымъ во-
локнисгымъ матер1аломъ нельзя, конечно, признать желатель-
нымъ, но оно зависите, главнымъ образомъ, отъ недостатков'!, 
тресты: отъ ея неровности и присутствен < по длен н иды» Неров
ность тресты обусловливаетъ неравномерность вымочки, а во
локно перемокшихъ стеблей при трепанш неминуемо уходить въ 
отпадокъ; точно также невозможно сберечь п стебли, которые ко
роче 2/з длины обрабатываемаго повесьма и. следовательно, не 
захватываются рукой трепача. Что касается тресты собственно 
Дугинскаго имешя, то небольшой выходе трепанаго льна, въ 
значительной мере, убусловливается и способомъ отделешя се-
менныхъ головокъ — очесыватемъ драчками, при которыхъ не
которое количество стеблей обрезывается, а еще большее повре
ждается, особенно если к е этому же треста спутана или искри
влена полегашемъ, что какъ разъ и наблюдалось въ урожае 1898 г. 
Не смотря однако на эти недостатки тресты, на некоторый не
удачи в ъ мочке и обработке ея, конечный результате обработки 
тресты урожая 1898 г. оказался более, чемъ удовлетворительнымъ. 
Весь трепаный ленъ, сдержки и отрепокъ были отправлены на 
льнопрядильню товарищества Ново-Костромской льняной ману
фактуры; пакля же (хлопокъ) продана на месте. Первая отпра
вленная на мануфактуру пария , въ количестве 600 пудовъ, со
стояла изъ волокна, полученнаго изъ тресты, вымоченной при 
низкой температуре воды; во второй разъ было послано осталь
ное волокно, более высокаго достоинства. Поэтому, каке расценка 
по сортамъ, такъ и средняя цена волокна въ первой парни ниже, 
нежели во второй. Ленъ, за искдючешемъ вымоченнаго въ два 
щцема, сортировался на три сорта, при чемъ въ первой парии 
третш сорте отличался отъ 2-го только по длине, чемъ и объ
ясняется близость ихъ ценъ . Въ следующемъ за симъ подсчете 
прихода цены на отправленные въ Кострому товары и выручен
ная за нихъ сумма показаны за вычетомъ стоимости упаковки 
и доставки, что составляетъ 30 коп. на пудъ. 
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Огь продажи трепанаго льна выручено: 

П е р в о й партии 

1-го сорта. . . .322 п. 27 ф. по 7 р. 30 к. = 2.355 р. 53 к-
П-го » . . . . 217 » 13 » » 5 » 85 » = 1.271 » 35 » 

Ш-го » . . . . 60 » — » » б » 65 > = 339 » — » 
600 п. — ф. по 6 р. 61 к. = 3.965 р. 88 к. 

В т о р о й п а р т ш 

Льна двойн.мочки . 33 п. 16 ф. по 7 р. 40 к. = 247 р. 18 к. 
1-го с о р т а . . . . 237 » 15 » » 8 » — » = 1.899 » — » 

Ц-го » . . . . 366 » 19 » » 7 » 20 » = 2.638 » 62 » 
Ш-го » . . . . 139 » 14 » » 5 » 90 » = 822 » 17 » 

776 п. 24 ф. » 7 р. 22 к. = 5.006 » 97 к. 

Всего льна. . 1.376 п. 24 ф. по 6 р. 95 К. = 9.572 р. 85 к. 

Огь продажи остальныхъ волокнистыхъ матерщловъ выручено: 

Сдержекъ 100 п. по 2 р. 30 к. = 230 р. — к. 
Отрепки 610 * •» 1 » 80 » = 1.098 » — » 
Пакли 600 > » 0 » 80 » = 480 > — » 

Итого. 1.310 п. по 1 р. 38 к. = 1.808 р. — к. 

Всего же выручено 11.380 р. 85 к. 

Расходы по обработке представляются въ слвдующемъ виде: 

Общге расходы по всей обработкгъ. 

Содержание инструктора 260 р. — в. 
Жалованье надсмотрщику 240 » — > 

» сторожу 96 » — > 
Страховате тресты 230 » 80 » 

Итого . . . . 826 р. 80 к. 

Мочка: 2.229 женскихъ поденныхе дней. . . . 733 р . 86 К. 
За нагрузку и выгрузку тресты . . . . . . . 228 * 60 » 
Сроковымъ рабочимъ за 5521/:* женск. дня ж за 

2011/з муж. день 235 » 36 » 
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355 ') конныхъ дней 177 р. 50 к. 
За разныя друпя работы 13 » 19 » 

Итого . . . . 1.388 р 41 к. 1). 

Обгцге расходы по заводу: 

Жалованье машинисту 137 р. 50 к. 
» качегару 9 0 » — » 

Котельный сборъ 16 э 20 » 
Страховаше завода 82 » 50 » 
Осветительные и смазочные матер1алы . . . . 76 » 96 » 
Мелше расходы 36 » 27 » 

Итого. . . . 439 р. 43 к. 

Мятье 1.056 рабочихъ дней подростковъ по 28 к. 295 р. 68 к. 
Очистка пакли, 242 дня по 28 к 67 > 76 » 
Возка тресты и проч., 268 дней по 28 к. . . . 75 » 4 » 
Лошадь 36 ;> 10 » 
Трепанге льна, 2.286 дней по 35 к 800 ;> 10 » 
Трепанге отрепка, 353 дня по 35 к 123 » 55 > 
Аренда завода (10°/о СЬ 12.000 р.) 1.200 » — » 

Всего. . . . 5.252 р. 87 к. 3 ) 

1) Стоимость мочки увеличивается въ Дугин-Ь вслЬдстше дальности 
, разстояшя водоема отъ м̂ Ьста хранешя тресты. 

2) Что же касается того, каш, эти расходы надаютъ на 1 пудт. 
немоченой тресты и 1 пудъ волокна, ввдно изъ слЬдующей таблицы: 

На пудъ На нудь 

тресты. волокна. 
К о д * й к и. 

ОбшДе по всей обработке . . . 5,7 60 
100,9 

3,1 31,9 
. 2,0 21,5 

Очистка пакли, возка и проч. • 1,2 13,0 
5,5 58,1 

. 0,8 9,0 

. 8,4 87,2 
Итого. . 36,3 381,6 

3* 
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Такимъ образомъ мы имеете: 

Прихода отъ продажи товаровъ . . 11.380 р. 85 к. 
Расхода » » > . . 5.252 » 85 » 

Остается въ оплату тресты . 6.127 р. 98 к. 

Всей тресты поступило в ъ обработку 14.450 пуд.; следова
тельно, 1 пудъ тресты оплатился 42,4 коп. 

Конечно, наиболее точный и ясный способъ сравнешя двухъ 
результатовъ обработки льна состоите въ сравнети оплаты 1 пуда 
тресты в ъ томъ и другомъ случае. Но, такъ какъ обыкновенно 
хозяева-льноводы не доводить своихъ подсчетовъ до такой тон
кости, полезно представить тотъ же результатъ въ другомъ виде, 
более удобноме для сравнетя . Такъ, можно сопоставить стои
мость производства 1 пуда волокна съ его продажной ценой. Мы 
видели, что расходы равнялись 3,81 руб. на 1 пуде трепанаго 
льна; но часть ихе, в е размере 1,30 руб., окупилась продажей 
отхода: сдержеке, отрепка и пакли, такъ что 1 пудъ трепанаго 
льна обошелся льнодельне въ 2,50 руб. Средняя продажная цена 
его определилась въ 6,95 руб., следовательно, чистой прибыли 
на 1 пудъ трепанаго льна получено 4,45 руб. Но такъ какъ здесь 
разумеется лишь длинное волокно и притомъ вполне чистой обра
ботки, сравнеше этой прибыли съ получаемою при обыкновенной 
обработке затруднительно въ виду резкаго различая въ выходахъ. 
Другое дело, если мы будемъ сравнивать чистыя выручки на 
1 пудъ всего получнвшагося волокнистою матергала, т. е. трепа
наго льна и отхода вместе, потому что содержате волокнистаго 
матер1ала въ тресте, при более или менее одинаковыхъ усло-
в1яхъ возделывашя льна, можно считать постояннымъ, и, кроме 
того, каждый хозяине знаете, сколько у него получилось вообще 
волокна. Итакъ, отъ продажи всего волокнистаго матер1ада, въ 
количестве 2.686 пуд., т. е. трепанаго льна, сдержекъ, отрепка 
и пакли выручено 11.380,85 руб., или одинъ пудъ его прошелъ 
по 4,23 1/з руб.; расходы по мочке и дальнейшей обработке ложатся 
на 1 пудъ волокна в ъ сумме 1,951/з руб. Следовательно, чистая 
выручка на одинъ пудъ волокнистаго материала будешь 2£8 руб.1). 

Остается еще подсчитать доходе на десятину. Чистой прибыли 
отъ обработки тресты съ 94-хъ хозяйственныхъ (3.200 кв. саж.) 

') ведь это цтна, по которой нередко хозяева продаютъ свой тре
паный лень—стланецъ! 
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десятинъ получено 6.127,98 руб., а на 1 десятину—65,19 руб. 
Урожай семени въ 1898 г. былъ очень хорошш: въ среднемъ, 
с ъ десятины его получено 47 1/2 пуд., а за вычетомъ посеянныхъ 
7 пуд., осталось 40 1/з пуд., которые были проданы по средней 
цене въ 1,30 руб. за пудъ. Такимъ образомъ, приходъ съ 1 де
сятины составляетъ: 

Отъ обработки 153 пуд. тресты . . . 65 р. 19 к. 
» продажи 40 1 /г пудовъ семени . . 52 » 65 » 

ИТОГО . . 117 р. 8 4 к. 

Расходъ по возделыванш 1 десят. льна таковъ: 

Вспашка 5 руб. 
Бороньба и посевъ . . 5 » 
Уборка и обмол отъ . . 15 » 

Итого . . 25 руб. 

Следовательно, доходе съ 1 десятины льняного посева, не 
считая земельной ренты и доли общихъ по нмешю расходовъ, 
но за вычетоме 10° ' о стоимости льнообделочнаго заведешя, опре
деляется въ 92,84 руб. 

Полученный результате далеко еще не является пределомъ 
того, что можете дать Дугинской эконоши льноводство, благодаря 
введешю вышеописанной обработки. Не говоря уже о томе, что 
всякое увеличение количества получаемой съ единицы площади 
тресты пропорционально увеличить и доходе отъ ея обработки, 
и улучшеше ея качества—черезъ примкнете более ращональ-
ныхъ пр1емовъ культуры—также дастъ весьма заметный резуль
тате . Напримеръ, въ данномъ случае увеличение выхода волокна 
только на 10/о увеличило бы оплату пуда тресты на 6—7 коп., 
т. е. более чемъ на 15°/о. Въ деле улучшешя нашего льновод
ства, т. е. увеличешя доходности отъ воздвлывашя льна, нри-
менеше улучшенныхъ способовъ мочки и обработки его решаете 
лишь половину задачи—полу чеше наибольшей выгоды изъ дан-
паю матер1ала; другая, не менее важная, половина ея состоите 
въ получети наиболее выгоднаго матер1ала, и лишь отъ ращо-
нальнаго р е ш е т я згой задачи во всемъ ея объеме можно ждать 
полныхъ результатовъ. 
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