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П Р Е Д И С Л О В І Е
КЪ 1-му И З Д А Н І Ю .

Въ предлагаемой книжка н'Ьтъ ничего новаго; все —  давно 
мзв'Ьстное и давно знакомое садовникамъ и бодіЬе или меніе 
опытнымъ любителямъ садоводства. Да и не для нихъ она на
писана. Ц'Ьль этой книги — помочь молодымъ преподавателямъ 
и ученикамъ садоводства; первымъ она даетъ въ руки нить, по 
которой они могли бы, по своему усмотр'Ьнію, по развитію ихъ 
учениковъ и по потребностямъ даннаго училища, расширять 
предметъ и прибавлять во время курса -то, что имъ кажется 
полезнымъ или необходимымъ; для ^учениковъ она представ- 
ляетъ краткій учебникъ, въ которомъ они могутъ найти глав- 
ныя свіЬд'Ьнія въ самой сжатой формЬ и по которому они мо- 
гугь повторить то, о чемъ читалъ имъ учитель.

Въ последнее время_, пробудился интересъ КЪ садоводству и 
даже возникъ вопросъ о прАіЬдаваніи его въ народныхъ учи- 
лищахъ, а потому я позволяю себ* надіяться, что, быть мо- 
жетъ, мой трудъ будетъ не безполезенъ. Скоро будетъ 20 Л'ЬГЬ, 
какъ я состою преподавателемъ садоводства при Император- 
скомъ Никитскомъ сад-б и въ этотъ промежутокъ времени я 
им^лъ возможность узнать, какой сцособъ преподаванія всего 
менФе наскучиваетъ ученикамъ и при какихъ услов1яхъ они



лучше усвоиваютъ предметъ. Въ предлагаемой книжк* изло
жено то, что я преподавадъ своимъ ученикамъ и что они запи
сывали подъ диктовку.

Если издан1емъ этой книжки я могъ помочь какъ преподава
телямъ, такъ и ученикамъ,^о я считать себя вознагражден- 
нымъ за свой незначительный труд^

Э. Клаусенг.
Никита, 1890.



ОГОРОДНИЧЕСТВО.

ОБЩШ ПРАВИЛА.

Въ огород'Ь разводятся овощи; задача огородника состоитъ въ 
томъ, чтобы на данномъ м'Ьс'гЬ производить по возможности больше 
овощей, не истощая при этомъ почвы, чтобы это мФсто могло долго 
■служить огородомъ. Поэтому необходимо быть осторожнымъ при 
выбор* м’Ьста для огорода; не каждое м^сто годится для него. МЬ- 
сто подъ огородомъ должно быть по возможности ровное, особенно 
на югЬ Росс1и должно избегать южнаго склона, на которомъ земля 
слишкомъ сильно нагр'Ьвается; въ северной Росс1и склонъ можеть 
быть и КЪ югу; вообще склонъ не долженъ быть крутымъ, такъ 
какъ на склон-Ь дождевая вода, а также вода, даваемая растен1ямъ 
посредствомъ поливки, скоро стекаетъ и ея мало остается на пользу 
растен1ямъ. М’Ьсто, назначаемое подъ огородъ, должно быть защи
щенное, особенно СЪ сЬвера и сЬверо-востока; такую защиту мо
гутъ дать: гора, л’Ьсъ, постройки и т. д. Въ случай необходимости 
можно посадить нисколько рядовъ деревьевъ на сЬверной и сЬве- 
ро-восточной границахъ огорода; когда они выростутъ, они дадутъ 
защиту. Так1я деревья должно сажать на разстоянш 5 саж. отъ гра
ницы, чтобы они не м'Ьшали своими корнями и в'Ьтвями росту ово
щей. АЙсто для огорода не должно быть глухимъ. Глухимъ м'Ьстомъ



называется такое, въ которомъ мало доступа воздуха ж світа, кото
рые необходимы всякому растенію. Помощью солнечныхъ лучей 
растенія принимаютъ пищу изъ воздуха, такъ какъ они питаются 
не только при помощи корней, но и при помощи листьевъ. Зеленая 
окраска растеній образуется только подъ вл1ян1емъ світа; части 
растеній, вьірастающія въ тЬни или въ темноті, остаются бліднн- 
ми, почти бiлыми. Ліартофель зимою, въ подвалі, даетъ тонкіе б і-  
лые побіги въ виді веревокъ;еслибыэти побіги выросли на солнці, 
они были бы толсты и зелены. Огородники иногда нарочно ли
шають растенія світа; тогда нікоторьія части ихъ пріобрітаюгь 
боліє ніжньїй вкусъ и ділаются сочніе; этотъ способъ обработки 
овощей называется бiдeнieмъ ихъ.

Необходимо, чтобы вблизи огорода была вода. Безъ нея расте
т е  жить не можетъ. Вода служить для растворенія питательныхъ 
веществъ, находящихся въ почві, такъ какъ въ твердомъ виді они 
не могутъ быть приняты растеніями; растеніе способно принимать 
только жидкую и газообразную пищу. Чімь мягче вода, тЬмъ лучше 
она для растеній. Мягкою водою называютъ такую, которая закдю- 
чаетъ въ себі мало извести и другихъ содей; мягкую воду легко от
личить отъ жесткой; если мыло сильно пінится въ воді, то она мяг
кая. Самая мягкая вода—дождевая, и поэтому самая лучшая для 
поливки, но ее рідко можно йміть въ достаточномъ количестві. 
Послі дождевой воды должно предпочитать озерную иди річную; 
за неимініемь такой приходится брать воду колодезную иди изъ 
источника (ключа, родника). Необходимо однако стараться избігать 
употребденіе этой воды тотчасъ же по вьіході ея изъ земли; лучше 
сперва накачивать иди собирать ее въ бассейны, въ открытый кадки 
и т. п.; чімь боліє долгое время она будетъ въ соприкосновеніи съ 
воздухомъ, гЬмъ меніе она будетъ вредна растен1ямъ. Если источ- 
никъ находится выше огорода, то можно проводить воду въ ого
родъ по канавамъ, деревяннымъ желобамъ или по каменнымъ во- 
допроводамъ; посдідній способъ самый лучшій, но и самый доро
гой; при первомъ способі теряется много воды, прежде чімь она 
дойдетъ до огорода. Для приведенія воды должно избігать закры- 
тыхъ глиняныхъ трубъ, такъ какъ въ нихъ вода мало пропитывается 
воздухомъ.

Почва въ огороді должна быть питательная, немного рыхлая,
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не каменистая и не песчаная. Лучшею почвою будетъ рыхлая, 
мягкая глина съ прим'ЬсЬю чернозема и небольшого количества 
песка. Сдой хорошей почвы или земли долженъ быть не тоньше 
12 вершковъ. Ниже почвы находится такъ называемая подпочва; 
она отличается отъ почвы составомъ, строен1емъ и другими ка
чествами.

Необходимо узнать, какая подпочва на томъ міст*, гді пред
полагается заложить огородъ. Для того, чтобы узнать свойство под
почвы, нужно выкопать яму глубиною приблизительно въ арш. 
Если вся выброшенная земля окажется одинаковаго качества, то 
не слідуеть глубже копать: до подпочвы не докопались и она на
ходится настолько глубоко, что не будетъ йміть особеннаго вліянія 
на ростъ овощей. Если же на гдубині приблизительно арш- ка
чество земли міняется, то это признакъ, что тутъ начинается под
почва. Если подпочва очень плотна, напр., состоитъ изъ плотной, 
особенно иногда изъ синевато-сірой глины, то она плохо или вовсе 
не пропускаетъ воды; дождевая вода и вода отъ поливки накопляет
ся надъ ней, и легко вызываетъ гніеніе корней, если они дорастутъ 
до этого сдоя. Такое місто не годится для огорода. Если подпочва 
очень рыхла, напр., представляетъ чистый песокъ или песокъ съ 
камнями, то она слишкомъ легко пропускаетъ воду, и будетъ очень 
трудно поддержать въ огороді требуемую степень влажности; такого 
міста должно также избігать. Если приходится устраивать огородъ 
на слишкомъ влажномъ м іст і, то должно отвести лишнюю воду по
средствомъ дренажа. Дренажемъ называются различные способы вы- 
сушиванія почвы и особенно подпочвы. Самое лучшее дренированіе 
производится посредствомъ гончарныхъ трубъ, который закапы
ваются въ землю такимъ образомъ, чтобы излишняя вода могла 
стекать по нимъ; въ огороді трубы слідуеть закапывать на глубину 
*/4 арш.; въ плодовомъ саду не меніе какъ на 1 /̂з арш. Не всегда 
и не везді можно йміть такія трубы и кътому же этотъ способъ осу- 
шенія обходится дорого; его можно замінить вьїкапьіваніемь канавъ 
указанной глубины и устройствомъ въ нихъ четырехугольныхъ 
трубъ изъ кирпичей; такія же трубы можно ділать изъдикаго камня; 
можно наконецъ выкопанный канавы просто до половины напол
нить набросанными камнями и затімь засыпать ихъ землею. За 
неимініемь камней можно положить въ канавы хворость, который
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тоже засыпать землею. Если можно йміть ольховый хворость, то 
его слідуеть предпочесть, потому что онь'загниваетъне такь скоро, 
какъ ВІТКИ другихъ деревьевъ.

Если данная почьа слишкомъ плотна, можно къ ней прибавить 
песку и рыхлой земли, а къ слишкомъ рыхлой ПОЧВІ можно при
бавить глины.

Огородная культура сильно истощаетъ почву, почему необхо
димо частое удобреніе ея навозомъ. Лучшимъ удобреніемь слідуеть 
считать компостъ и потому въ каждомъ садовомъ хозяйств* должно 
йміть компостныя кучи.

Когда навозъ пріеть, т. е. гніеть, то улетучивается масса тіхь  
питательныхъ веществъ, по которымь мы цінимь навозъ, какъ удоб
рительное вещество; нужно стараться уловить эти вещества, не дать 
имъ улетучиться. Это достигается тЬмъ, что еще свіжій навозь пе- 
ремішивають съ землею. Земля обладаетъ свойствомь поглощать 
и удерживать въ себі эти летучія вещества, изъ которой они и 
принимаются корнями растеній. Компостъ приготовляется слідую- 
щимь образомъ. Смотря по количеству навоза, которое можно соб
рать въ хозяйств* въ течете неділи. выбираютъ и разравниваютт) 
місто въ виді квадрата; каждая сторона площадки ділается отъ 4 
до 9 арш. На это місто насыпаюсь слой обыкновенной садовой 
земли, толщиною въ 4 вершка. Сверху ея ровно разстилають навозъ 
всякаго рода, который можно набрать; особенно важно золото т ъ  
отхожихъ мість. На слой навоза кладуть всякіе отбросы изъ дома, 
кухни и сада, сорныя травы, листья, старую солому и т. п., сверхъ 
всего этого кладуть опять слой земли, толщиною тоже въ 4 верш., 
и оставляють кучу вътакомь вид* въ теченіе неділи; черезъ неділю 
же на верхній слой земли накдадывають опять навозь и т. д., а 
наверхъ опять слой земли. Такъ продолжаютъ до т іхь  поръ, пока 
куча не достигнетъ вышины 1^2 арш. Не слідуеть ділать ее боліє 
высокою, потому что тогда неудобно разливать золото изъ отхожихъ 
міегь. Окончивь такимъ образомъ одну кучу, закладывають другую 
и т. д. Очень полезно поливать эти кучи, особенно л*томъ, навоз
ною жижею, мочею, кровью и т. п. жидкостями. Когда куча проле
жала приблизительно 6 м*сяцевъ, ее перекапывають, причемъей 
опять дають правильную форму. Черезъ каждые сл*дующіе 3 м*сяца 
кУча опять перекапывается и черезъ 1  ‘ /і^ода, считая отъ времени
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закладки ея, компостъ готовъ. При посл*днемъ перекапьіваніи мож
но прибавлять къ компосту -эолу и сажу, который накопились въ 
теченіе зимы. Одинъ возъ такого компоста заключаетъ въ себ* 
больше питательныхъ для растеній веществъ, нежели 4 воза стараго 
навоза, перепрівшаго на открытомъ воздух*.

Если не имеется компоста^ то для удобренія можно осенью упо
треблять и свіжій навозъ. который распределяется по землі и сейчасъ 
же подкапывается; весною, передъ посадкою, это місто опять пере
капывается, но уже безъ прибавденія навоза.

Для у;(Ьбренія земли весною должно употреблять только старый 
навозъ; однако воловій (коровій) навозъ можно употреблять и 
свіжимь.

На рыхлой, легкой и сильно нагрівающейся почві должно пред
почитать воловій навозъ, на влажной, тяжелой, и плотной почві— 
конскій.

Когда місто для огорода выбрано, тогда должно перекопать 
его на */4 арш. глубины или, какъ говорится, въ 2 штыка. Такое глу
бокое разрьіхленіе важно во многихъ отношеніяхь; въ рыхлую землю 
дождь и сніговая вода лучше проникають и въ нижнихъ слояхъ 
собирается запась влаги; воздухъ легче проникаеть и содійствуеть 
разложенію и растворенію питательныхъ веществъ, находящихся 
въ землі въ твердомъ и поэтому въ недоступномъ для растеній 
состояніи; воздухъ всегда заключаетъ въ себі нікоторое коли
чество влаги и, хотя и немного, питательныхъ веществъ; земля при- 
тягиваетъ, поглощаетъ ихъ и тімь самымь даеп> возможность 
корнямь воспользоваться ими. Кромі того, рыхлая земля не такъ 
сильно нагрівается и гораздо меньше испаряеть влаги, т.-е. меньше 
высыхаетъ, нежели плотная. Вотъ почему такъ важно разрьіхленіе 
почвы, и не только предварительное, до посадки, но и постоянное, 
часто повторяемое, во время роста растеній; разрьіхленіемь можно 
отчасти замінить удобреніе и поливку. ' ^

Необходимо огородить огородъ. Можно выстроить вокругь ого
рода каменную стіну, которая должна быть не ниже 14  ̂ арш.; это 
выгодно тамъ, гді камень иміется близко и обходится недорого 
Можно построить кирпичную стЬну, но она стоить очень дорого. 
Обыкновенно ділають, плетень, стоящій гораздо дешевле; однако 
онъ невыгоден ь въ томъ отношеніи; что его нужно постоянно по-
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правлять. Можно выкопать вокругь огорода глубокую и широкую 
канаву, но, чтобы она защищала огородъ отъ зайцевъи барсуковъ, 
глубина ея до.тжна быть не меніе I ' / i  арш., а ширина около 2 арш.  ̂
и стЬны ея должны быть отвісньї. Изъ выкопанный земли ділають 
валъ (насыпь) по наружной стороні канавы, на которомъ можно 
посіять сімена шиповника, терна, держи-дерева (Paliurus aculeatus), 
огненнаго терна (Crategus pyracantha), маклюры (Madura auran- 
tiaca) и другихъ колючихъ кустарниковъ. По внутренней стороні 
канавы полезно тоже сажать живую изгородь изъ такихъ же кус- 
тарниковь. Для изгороди всего лучше сажать З-хь-літнія растенія, 
двумя рядами, вь шахматномъ порядкі. Посадки необходимо 
часто полоть и разрыхлять землю между молодыми растеніями, и, 
кромі того, стричь ПОСЛІДНІЯ 2 раза вь году; въ конці іюня и въ те
ченіе зимы.

Если возможно израсходовать необходимую сумму, то очень по
лезно устроить вокругь огорода деревянный заборь вышиною около
4-хъ арш. Онъ представляетъ то большое удобство, что къ нему 
можно привязывать шпалерныя нлодовыя деревья, которыя мо
гутъ дать отличный доходь. Лісь, назначенный для забора, дол
женъ быть совершенно сухой; доски нужно стругать, а столбы, 
лучше всего дубовые, нужно обтесать; только нижній конецъ, за
капываемый вь землю, не обтесывается, а съ него снимается кора 
и затімь онъ обугливается или обмазывается горячею смолокк 
Должно обугливать или обмазывать немного выше того міста, гді 
столбъ выходить изъ земли, потому что именно это місто, скоріе 
всего подвергается гніенію. Продажныя доски обыкновенно бы- 
вають длиною вь 9 арш.; поэтому нужно закапывать столбы въ 
разстояніи 8 арш. 12 вершк. другь отъ друга и затімь посередині 
между двумя столбами нужно закопать еще по столбу, столбы д і
лаются толщиною въ 4 вершк.; такимъ образомъ дві сосіднія доски 
соединяются между собою у каждаго втораго столба; столбы нужно 
закапывать въ землю на 1 арш. или скрайней м ір і на 14 вершк. 
глубины. Доски прибиваются къ столбамъ со внутренней стороны, 
чтобы сторона забора, обращенная къ огороду, была совершенно 
гладкая; если бы здісь выдавались столбы, то они очень мішали 
бы шпалерованію. Въ містностяхь, гді господствуютъ сильные 
вітрьі, полезно придільївать къ столбамъ, съ наружной стороны,
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короткія подпорки, которыя вкапываютъ косо и прибивають кь 
стодбамь большими гвоздями. Когда заборь готовъ, нужно покра
сить его два раза масляною недорогою краскою или обмазать горя- 
чимь дегтемъ, но такая черная стіна очень некрасива. Если ого
родъ небольшой, то достаточно сделать одни ворота; въ большомъ 
огород'Ь необходимы двое воротъ на противоположныхъ сторонахь; 
ворота должны быть шириною въ 4 аршина.

Вь огород'Ь необходимо им'Ьть парники. Парники различаютъ 
холодные и теплые. Для теплыхь парниковъ выкапывается яма глу
биною вь 1 */* арш., и такой ширины, чтобы посл-Ь постройки 
стЬнъ осталось пространство въ 2 арш. Прочныя ст'Ьны изъ дикаго 
камня нельзя строить тоньше, ч*мь вь арш.: въ такомъ случа’Ь 
должно копать яму шириною въ З'/а арш. Лучше строить стіїну 
изъ кирпичей; тогда къ двумь аршинамъ должно прибавить одинъ 
разь длину кирпича. Ямы капаются по направленію съ востока на 
западъ, на защищенномь мІзстЬ и притомъ тамъ, гд* н'Ьтъ грунто
вой воды. Предварительно необходимо осенью или зимою выкопать 
яму глубиною вт> 1^2 арш., а весною наблюдать, не сбирается ли 
вода;’если н'Ьтъ, то на этомъ м'Ьст'Ь можно строить парники. Задняя 
стЬна парника, т.-е. сЬверная, д’Ьлается вышиною на арш., а 
южная на ‘ /а надъ поверхностью земли. Рамы для парника д'Ьлаются 
длиною въ 2 арш. 2 вершка, шириною въ І арш.; вь каждой рам* 
должно быть 4 переплета, такъ что стекла вставляются въ пять 
рядовъ, каждое стекло шириною приблизительно въ б'/з вершк 
Длина стекла должна быть не бол*е 3 вершк. На углы рамъ наби
ваются наугольники изъ обручнаго жел'Ьза, а къ обоимь концамъ 
прибивають ручки, чтобы было удобно поднимать раму.

Холодные парники можно д'Ьлать каменные иди деревянные; 
для нихъ не выкапывается ямъ. а ихъ строютъ на земд'Ь; сЬвер- 
ная сторона- сгЬны делается вышиною въ арш., южная вь '/4 
аршина.

Теплые парники нагр'Ьваются посредствомъ св’Ьжаго конскаго 
навоза; ч'Ьмъ больше вь немь соломы, пропитанной мочею лоша
дей, тЬмъ онъ лучше, т.-е. т'Ьмь сильн'Ье нагр'Ьваетъ. Если имеется 
мало-соломистый навозъ, то нужно прибавить къ нему старой соло
мы, сЬна или листьевъ. Навозъ разстилается въ парник’Ь ровнымъ 
сдоемь и слегка притаптывается; ч'Ьмъ больше соломы заключаетъ
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въ себ* навозт, гЬмъ крепче нужно его топтать. Парникъ напол
няется навозомъ до верха и закрывается рамами; черезъ 3 или 4 
дня снимаютъ рамы и снова притаптываютъ навозъ, а спустя еще
3 дня притаптываютъ его еще разъ и загЬмъ уже насыпаютъ сверху 
просЬянной хорошей земли. Когда земля нагрілась вслідствіе пере- 
гниванія навоза, можно приступить къ посіву. Въ тепломъ парник* 
должно поливать, особенно въ начал*, очень осторожно, потому 
что изъ навоза выд*дяется много паровъ. На ночь парники необ
ходимо накрывать рогожами.

Огородъ разд*ляется посредствомъ дорогъ на кварталы; глав
ная дорога, по возможности въ середин* огорода, ділается шири
ною въ 4 арш., боковыя въ арш., а дорожки между грядами 
въ ‘ /г арш. Не вс* овощи сажаются однако на грядахъ; картофель, 
капуста и помидоры сажаются обыкновенно только линіями на 
пространство, не разбитое на гряды. Обыкновенная ширина грядъ 
1̂ /̂  арш. Передъ пос*вомъ или посадкою непрем*нно нужно землю 
«нова перекопать.

Въ жаркихъ сухихъ м*стностяхъ выгодн*е устраивать гряды 
такимъ образомъ, чтобы он* лежали (находились) ниже окружаю- 
щихъ ихъ дорогъ, такъ какъ при такомъ способ* гораздо легче 
поддержать ихъ влажными; особенно это важно въ такихъ м*стно- 
стяхъ, ГДІ поливка производится орошен1емъ, вьісокія гряды нельзя 
орошать; вода будетъ стоять въ дорожкахъ, а на гряды не потечетъ.

Въ холодныхъ или сырыхъ містностяхь нужно ділать гряды на 
6, даже на 8 верш, выше дорожекъ; это особенно необходимо для 
т іхь  грядъ, которыя назначены для весеннихъ овощей; вьісокія 
гряды весною скоріе высыхаютъ и лучше нагр*ваются.

Поел* перекопки грядъ, комки разбиваются сапками и поверх
ность разравнивается граблями. Если земля очень мокра, то лучше 
отложить, если возможно, перекопку; но часто приходится перека
пывать очень сырую землю; въ такомъ случа* поел* перекопки 
должно выждать, пока земля обсохнетъ настолько, чтобы она стала 
разсьшчатою, и тогда только можно приступить къ разравниванію 
поверхноеги грядъ.

Каждый разъ поел* уборки овощей съ гряды, земля должна 
быть снова перекопана. Если при первой посадк* или при первомъ 
пос*в* было положено много навоза, то поел* уборки перваго
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урожая можно сажать такіе овощи, которые требуютъ не очень 
много навоза и зат*мъ еще въ третій разъ въ этомъ же году можно 
сЬять овощи на этомъ же м іст і,— но необходимо выбирать такіе, 
которые еще меніе требовательны относительно удобренія.

Для П0ЯСНЄНІЯ издоженнаго, приведемъ слідующій примірь че- 
редованія овощей на одномъ и томъ же м істі.

Напр., въ сентябрі была посажена ранняя капуста на сильно 
удобренную гряду; она перезимовала на ней и была снята въ маі; 
въ КОНЦІ мая гряда была перекопана, и на ней вьісіянь шпинатъ; 
сборъ шпината окончился въ конці іюля, и гряда была опять пере
копана, послі чего на ней былъ посіянь горохъ; такимъ образомъ 
было возможно йміть три сбора съ одного и того же міста, удоб
ряя землю только одинъ разъ въ годъ. Если, напр., было бы жела
тельно йміть вмісто гороха огурцы, то слідуеть до посадки иди 
ііосіва ихъ положить удобреніе.

Растенія требуютъ не одинаковаго кодичеегва навоза; нікото- 
рыя растенія не выдерживаютъ избытка его; другія хотя и сильно 
растутъ отъ удобренія, но качества ихъ не соотвітствують нашимъ 
требоватямъ. Такъ, напр., если мы будемъ сильно удобрять овощи, 
отъ которыхъ мы употребляемъ въ пищу корни, то послідніе по- 
лучаютъ непріятньїй вкусъ, заключаютъ въ себі мало сахара, д і 
лаются пятнистыми и плохо сохраняются зимою. Горохъ, при сидь- 
номъ удобреній, растетъ роскошно, но даетъ мало плодовъ. Какъ 
общее правило, можно сказать, что всімь тім ь растеніямь, отъ 
которыхъ употребляются въ пищу листья, должно давать много 
удобренія; тімь растеніямь, отъ которыхъ употребляются корни, 
должно давать меньше удобренія; а стручковымъ растеніямь, отъ 
которыхъ употребляются въ пищу стручки и заключенный въ нихъ 
сімена, должно давать еще меньше удобренія.

В сі овощныя растенія можно разділитьна однодітнія,двухдіт- 
нія и^многолітнія. Однолітнія цвітуть и дають сімена вь первомъ 
же году послі носіва^ и потомь погибаюгь; двухлітнія образують 
вь первомъ году только корень и листья, а цвітуть’и дають сімена 
лишь во второмь году, послі чего погибаютъ; многол'Ьтнія дають 
сімена ежегодно и .могутъ жить много діть, но обыкновенно не 
зацвітають вь первый годъ, а только во второмь или дажевьтреть- 
емь году. Одно- и двухлітнія овощныя растенія размножаются с і -
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менами; многолітнія —сіменами и діленіемь; при послЬднемъ спо
соб і размноженія, взрослые, бодьшіе кусты разділяются на малень- 
кіе кустики, которыхъ разсаживаютъ отдідьно и такимъ образомъ 
они могутъ образовать самостоятельный растенія; всдідствіе этого 
МНОГОЛІТНІЯ овощныя растенія могутъ жить, обновляясь діленіемь, 
много л*тъ.

Сімя заключаетъ въ себі маленькое молодое растеніе, прикры
тое одною или двумя оболочками (кожурою сімени). Это маленькое 
растеніе (называемое зародышемъ) можетъ оставаться въ сімени 
живымъ боліє или меніе долгое время; продолжительность его 
жизни зависитъ какъ отъ самой природы растенія, такъ и отъ вніш- 
нихъ условій; иныя сімена способны оставаться живыми очень 
долгое время, другія не долго сохраняютъ жизненность и погиба
ютъ очень скоро. Продолжительность сохраненія жизненности за
родыша въ значительной степени зависитъ отъ внішнихь условій, 
при которыхъ сохраняютъ сімена. Не должно держать ихъ совер
шенно плотно закупоренными: они погибаютъ, такъ какъ имъ ну- 
женъ воздухъ. Однако этотъ воздухъ не долженъ быть сырымъ; въ 
сухомъ воздухі сімена остаются живыми боліє долгое время, не
жели во влажномъ и, особенно, нагрітомь воздухі.

Внутри сімени зародышъ какъ бы спить; чтобы пробудить въ 
немь жизнь, чтобы вызвать это маленькое растеніе изъ зерна нуж
ны, кромі воздуха, извістная теплота и влага. Вьісівая сімена на 
гряды, ГДІ земля влажная, гді она нагрівается солнцемъ, мы даемъ 
имъ то и другое. Зародышъ прикрыть покровомь (кожурою), кото
рый у иныхъ сімянь очень толсгь и твердь, у другихъ очень то- 
нокь; сквозь этотъ покровь влага проникаеть въ зародышъ, кото
рый ВСЛІДСТВІЄ этого разбухаетъ и частью разрываеть кожуру. Подъ 
вліяніемь ВОДЫ и теплоты, въ зародьіші начитаетъ проявляться 
діятельная жизнь, первымъ признакомъ которой служить удлиненіе 
корешка, который прорываетъ оболочку сімени и выступаетъ на
ружу; за нимъ начинають появляться первые листочки (сімядоли) 
и стебелекъ.

Это проростаніе сімянь на грядахъ иногда замедляется, именно 
тогда, когца земля еще холодна или суха, а поэтому выгoднie за
ставлять сімена проростать вь искусственныхь, совершенно для 
этого подходящихь и отъ погоды не зависящихъ условіяхь. Дру
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гими словами, для ускоренія проростанія имъ нужно дать доста
точное количество влаги и определенную температуру. Для этого 
сЬмена перемішивають съ влажнымъ пескомъ или землею и ста
вать все вь теплое місто, около 15“, и при этихь условіяхь с і 
мена скоро проростають. Какъ только покажутся корешки, сімена 
слідуеть вьісівать; если дать имъ долго расти такимь образомь, 
т.-е невьісіянньїми на гряды, то корешки сильно удлинятся и при 
п осів і будуть легко отламываться. Можно также просто мочить 
сімена вь воді и держать ихъ 2 или 3 сутокь вь тепломъ м істі; 
для этого сімена или кладуть вь сосудь сь водою, или завертыва- 
ють ихъ въ мокрую тряпку, которую поддерживають постоянно 
влажною.

Употребляють два способа посіва: сплошной посівь, или, такъ 
называемый, въ разбрось, и рядовой посівь; для однихъ растеній 
должно предпочитать первый, для другихъ— второй способъ.

Сімена вьісіваются или прямо на місто назначенія, т.-е. туда, 
гді остаются до употребленія вьірастающія вь нихъ овощи, или 
0Н І вьісіваются сперва въ парники, холодные иди теплые, или 
просто на місто назначенія. Въ парники и разсадники сімена вы- 
сіваются въ разбрось. Не должно сіять, однако, слишкомъ густо; 
густо пociянныя сімена даютъ слабыя, никуда негодный растенія. 
Если же посівь все-таки быль сділань слишкомъ густо, то необ
ходимо разрідить сіянцьі, т.-е. между ними выдергивать, излишнія 
растенія тамъ, гд і они стоять густо.

Глубина посіва зависитъ оть величины сімянь; чімь сімена 
крупніе, тім ь глубже должно ихъ сіять, и вь общемь можно при
нять за правило, что сдой земли, прикрываюшдй сімена, долженъ 
быть приблизительно такой же толщины, какую иміють самыя 
сімена. Однако въ легкой почві и при осеннемь п ос ів і должно 
сіять немного глубже. Если земля вь огороді груба и тяжела, то 
лучше прикрывать сімена послі посіва особенно приготовленною 
землею, рыхлою и питательною; это относится какъ къ рядовому, 
такъ и къ сплошному" посіву. Если разсада (сіянцьі) приготовля
лась въ нарникі, то должно до высадки постепенно пріучать ее къ 
открытому воздуху и къ прямымь солнечнымъ лучамь; слабую из- 
ніженную разсаду высаживать не слідуеть; она обыкновенно по-
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гиj?afeïъ. Необходимо, чтобы разсада хотя одну неділю до высадки 
эяла сЪ^ршенно открытою день и ночь.

Сіянцьі^. разведенные въ нарникахъ иди разсадникахъ, переса
живаются или прямо на місто назначенія, или предварительно пи
кируются. Пикировкою называется первая пересадка сіянцевт., 
которымъ не дается при этомъ большого простора, такъ какъ рас
тенія остаются на этомъ м іст і не долго; эта пересадка дідается 
для того, чтобы корни мододыхъ растеній развились лучше и что
бы было возможно высадить на місто назначенія уже боліє взро
слый кріпкія растенія. Накануні дня пересадки, будь это пикировка 
или посадка на місто, должно усиленно полить разсадники, что- 
бьі къ утру растенія успіли всосать по возможности больше воды; 
ЭТИМ7 предотвраш;ается скорое ихъ завяданіе во время посадки. 
ВЙ время производства высадки должно вынимать за-разъ не слиш
комъ большое количество сіянцевь. Собравъ пучокъ сіянцевь въ 
лівую руку, обхватываютъ ихъ этою же рукою вокругь корневой 
шейки, и затЬмъ перевертываютъ ихъ такимъ образомь, чтобы 
листья были внизу; послі того подрізьіванугь в с і корни этого 
пучка разомъ на столько, на сколько они нагибаются, т.-е. 
немного выше руки. Зат^мъ пучекъ опускается корнями въ зара- 
НІЄ приготовленную смісь изъ свіжаго коровьяго помета, глины 
и воды. Эта смісь образуетъ вокругь корней слой, заш:ищающій 
ихъ отъ быстраго выcыxaнiя. Приготовленные такимъ образомъ 
пучки кдадутъ въ корзину, на дно которой настилають слой влаж- 
наго мха. Лучше всего, если для посадки иміется три человіка; 
одинъ вынимаетъ сіянцьі изъ корзинки и передаегь по одному 
въ руку второму; второй принимаетъ растете лівою рукою, а 
правою ділаеть сажальникомъ ямку, въ которую опускаетъ ра
стеніе; третій придавливаетъ землю къ корнямъ и ділаеть ма
ленькую лунку вокругъ растеній для пріема воды. Сажать должно 
настолько глубоко, чтобы корневая шейка, т.-е. то місто, гд і сте
белекъ начинаетъ біліть, была немного подъ поверхностью земли. 
Необходимо, чтобы земля кріпко обхватывала корни, для того, 
чтобы они могли тотчасъ же послі посадки иэтекать изъ нея 
воду; въ противномъ случаі саженцы завядаютъ или плохо и мед
ленно оправляются. Если у сіянцевь листья довольно длинны, то 
полезно ихъ немного укоротить въ то время, когда подр*зываюггь
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корни. Послі посадки должно немедленно полить сХз
течко. Даже если .земля влажная, и если во время 'ьг^рк^и Одетта 
небольшой дождь, полезно все-таки поливать сіянцьУне^столько 
для доставленія растеніямь влаги, сколько для того, чтб’бы; водою 
земля разжижилась и протекла въ ямки и гЬмъ кріпче прилегла къ 
корнямъ. Послі поливки можно еще насыпать въ лунки рыхлой, 
питательной, сухой земли: этимъ предотвращается скорое высы- 
ханіе почвы. Если посадка производится въ теченіе л іта м и  весною 
въ очень жаркое время, то полезно втыкать на южной стороні

1

тенія (ели, сосны или можжевельника), чтобы на первое время за
щитить молодыя растенія отъ жгучихъ солнечныхъ лучей.

По возможности слідуеть выбирать для посадки пасмурные дни,
N  иди предпочитать производить эту работу рано по утрамъ или по 

вечерамъ. Разстояніе, которое слідуеть оставлять между растеніями 
^  при посадкі ихъ на місто назначенія, зависитъ, конечно, отъ раз- 
 ̂^ міра, котораго достигаеть растеніе впослідствіи; чімь большихъ 

ф  разміровь достигаеть взрослое растеніе, тімь большее пространство 
т  должно быть ему дано; боліє подробный указанія относительно 

разстояній между растеніями будуть даны вь описаніяхь спеціаль- 
ньтхь культуръ.

Скоро послі посадки, а также часто на растенія, выращенный 
'41  ̂ изъ сімянь, вьісіянньїхь прямо на місто назначенія, нападають 

гусеницы и др. различныя насікомьія, напр., тли, блохи, клопы, 
и т. д. Самое лучшее средство противь всіхь  этихь враговь— обрыз- 
гиваніе, т.-е. спринцованіе растеній табачнымъ экстрактомь, ко
торый приготовляется на заводі Богданова и Е.® вь Москві. Этого 
экстракта беруть одинъ вершковый цветочный горшокъ на боль
шую лейку, вміщающую обыкновенно около ведра воды и хоро
шенько перемішивають его сь водой; на лейку надівають ситечко 
сь очень мелкими дырочками и черезъ нее поливають овощи, на 
которыхъ замічаются насікомьія; повторяя это нісколько разъ, 
можно истребить въ короткое время всЬхъ насікомнхь.

Бскорі послі всхода сімянь или послі посадки сіящ евь пока
зываются на грядахъ сорныя травы; и х ъ н ^ н о  выполоть и ч'Ём  ̂
скоріе это будетъ сділано, тімь л у ^ і^  Оні— страшные враги 
культурныхь растеній, такъ какъ отнимК|іфь у нихъ'сЙ'ЙгЬ'и*пЙт*в» 3

К лаусенъ, У чввникъ, Ч асть I, 3-к изд. ^ 2 V*'
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тельныя вещества, находящіяся въ почві; если мы скоро не при- 
демъ нашимъ растеніямь на помощь, то сорныя травы заглушать 
ихъ такь, что на грядахъ не будегъ ничего находиться, кроні одо- 
лівшихь ихъ травъ. Пока эти сорныя травы еще малы, можно легко 
и скоро ихъ выдергивать, но когда он і уже разрастутся и когда 
ихъ корни у спіють сильно развітвиться, то вытаскивать ихъ изъ 
земли уже не такъ легко; при вьідергиваніи ихъ нерідко выдерги
вается тоже часть близко стоящихь культурныхь растеній; кромі 
того, ра^вившіяся сорныя травы уже успіли присвоить себі значи
тельную часть питательнаго матеріала, который мы положили вь 
землю вовсе не для нихъ. Поэтому, чімь скоріе огородникь при-' 
мется за полотье, тімь полезніе оно будетъ. Однако не такъ легко 
хорошо полоть, какъ обыкновенно думають, во-первыхъ, нужно 
уміть быстро отличать всходы сорныхъ травь отъ всходовъ куль
турныхь растеній; нужцо уміть скоро вытаскивать изъ земли сор
ныя травы, но притомъ такъ, чтобы не обрывать ихъ надъ землею, 
а вытаскивать ихъ съ корнями. Необходимо, чтобы во время по- 
лотья гряды были влажны, такъ какъ изъ сухой земли трудно вы 
тащить корни; лучше всего полоть послі дождя; если ніть дождіг, 
то накануні полотья необходимо основательно полить гряды. Послі 
полотья слідуеть ихъ опять полить, чтобы земля кріпко прилегла 
къ корнямъ.

Вь теченіе літа, кромі полотья главною работою на огороді 
является поливка. Самый удобный способъ поливки, безъ сомні- 
иія, орошеніе. Текучая вода доводится канавками до того міста, 
которое слідуеть поливать, и проводится между рядами посажен- 
ныхъ растеній; при рідкой посадкі она проводится къ каждому 
кусту, а при ПОЛИВКІ грядъ— наводняется вся гряда. Этоть способъ 
примінимь однако только тогда, когда растенія уже не очень малы; 
равнымь образомъ нельзя орошать посівньїхь грядъ. Поливать 
должно по возможности рано утромъ или поздно вечеромь. Вообще 
огородникъ долженъ вставать рано; літомь— не позже 37а час. 
утра; распреділеніе рабочаго дня должно быть у него слідующее: 
начинать работу въ 4 час.; въ 7 час. полчаса отдыха; оть 7‘ /г ДО
11 час. работать; затімь обідать и спать до 3 часовь; оть 3 до ч. 
работать; ‘ /г часа отдыха, и наконецъ вечеромъ работать, пока 
світло, т.-е., до 8‘ /г— 9 час. Такое распреділеніе рабочаго времени
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«амое удобное для юга Россіи. Когда поливка производится лей 
ками, то лучше всего д'Ьлать ёе сквозь ситечки; каждый рабочій 
долженъ имііть 2 лейки; не должно, какъ, это иногда ділають, 
поставить одну лейку, и выливать воду по очереди изъ каждой, 
но необходимо поливать изъ обіихь леекъ одновременно; въ про
тивномъ случа’Ь теряется слишкомъ много времени. Ситечки должны 
быть различныя; для мелкихъ растеній и для посЬянныхъ грядъ— 
съ маленькими дырочками, для болЬе крупныхъ растеній— съ боліє 
крупными дырочкамп.

Каждый разъ, когда поливають, необходимо дать растеніямь 
такое количество воды, чтобы она проникла до самыхъ концовъ 
корней; при недостаточно основательной поливкі только верхній 

. слой земли промокаетъ. а нижній, именно тотъ, гді находятся концы 
корней, способные всасывать воду, остается сухимъ. Лучше поли- 

. вать рідко и сильно, нежели часто и мало.
Оть частой поливки"'земля сверху" сильно твердіеть; поэтому 

необходимо разрыхлять поверхность отъ времени до времени; на 
важное значеніе разрьіхленія было указано выше.

Однолітнія растенія даютъ зpiлыя сімена въ первый же годъ 
послі посіва, но для полученія хорошихъ, полныхъ, тяжелыхъ 
сЬмянъ должно разводить растенія не такъ, какъ они разводятся 
для употребленія въ пищу. При обыкновенной огородной культурі 

. растенія разсаживаются слишкомъ густо, чтобы дать сімена же- 
лаемаго качества. Если необходимо получить хорошія сімена, лучше 
всего для каждаго сорта назначить небольшую грядку и на ней 
разсадить молодыя растенія въ такомъ разстояніи, чтобы они могли 
сильно развиваться и пользоваться свободпымъ протокомъ пищи и 
світа. Кромі того, ни въ какомъ случаі не слідуеть сажать дві 
разновидности одного и того же вида близко другь къ другу. В сі 
растенія разділяются на семейства; каждое семейство разділяется 
на роды; родъ ділится на виды, а виды на разновидности. Самое 

• близкое родство между растеніями, поэтому, будетъ то, когда они 
представляють разновидности одного и того же вида. Въ цвітахь 
растеній находятся разные органы, назначенные для производства 

• -сімянь. Главными изъ нихъ слідуеть считать плодникъ (иначе на- 
I ’ • зываемый пестикомь) и тычинку.

Тычинка состоитъ изъ тонкой нити и изъ двойнаго мішечка,
2*
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называемаго пыльникомъ, который находится обыкновенно на верх- 
немъ конц-Ь ея; много ріже пыльникъ прямо прикріплень ко вну- 
тренной стороні вінчика, не имія нити. Въ пыльникахъ находит
ся мелкая пыль (цвітень); если она будетъ перенесена или случай
но попадеть на верхнюю часть пестика, называемую рыльцемъ, то 
прорастаетъ на его поворхности въ тонкую нить, проникающую чрезъ 
среднюю часть пестика(столбикъ) до самой нижней его части, обык
новенно расширенной и носящей названіе завязи. Въ завязи на
ходятся яички, или такъ называемый сімяпочки, до которыхъ дорас- 
таютъ эти цвітневьія нити; проникнувъ внутрь яичекъ, нити произ- 
водятъ оплодотвореніе, вслідствіе чего начинается образованіе с і 
мянь. Одновременно сьразвитіемь сімянь разрастается и плодникъ, 
изъ котораго образуется плодъ, закрьівающій сімена. Если пыль 
какого-нибудь растенія падаеть на рыльце другого растенія, которое 
принадлежить кь другому семейству или роду, то она не ыожетъ 
произвести оплодотворенія. Если же пыль какого-нибудь растенія 
попадеть на рыльце другого, находяща,гося сь нимъ вь близкомъ 
родстві, то часто получаются сімена, изъ которыхъ вырастають 
растенія, соединяющія вь себі качества и наружные признаки того 
растенія, отъ котораго происходила пыль, и того, въ которомъ раз
вились сімена. Вслідствіе этого, если растенія, находящіяся въ 
близкомъ родстві, будуть посажены вь небольшомъ разстояніи 
другь отъ друга, легко произойдетъ смішиваніе (скрещиваніе), т.-е. 
полученныя сімена не дадуть намь растеній съ тіми качествами^ 
какія ИМІЛИ родители, т.-е. растенія, съ которыхъ мы собрали сімена. 
Можно посадить рядомь морковь, салать, редись, горохъ, потому 
что они принадлежать кь разнымъ семействамъ; но нельзя сажать 
рядомь, для полученія оть нихъ сімянь, разные сорта капусты, 
моркови, редиса, гороха и т. д., потому что вь такомъ случаі мы не 
можемь быть увіреньї, что получимъ сімена, которыя дадуть намъ 
такія растенія, какими были т і, которыя мы посадили для полу
ченія отъ нихъ сімянь. Если огородъ не особенно великъ, то 
вообще лучше разводить только одну разновидность одноі'о 
вида для полученія сімянь, потому что насікомьія и вітерь пере
носять цвіточную пыль иногда очень далеко, такъ что смішиваніе 
или такъ называемое скрещиваніе можетъ происходить всегда.

Двухлітнія растенія цвітуть только во второмь году послі по-
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•сЬва. Корни такихъ растеній осенью выяимаютъ, менаду ними выби- 
ратотъ самые лучшіе, которые и закапываютъ, поел* предваритель
ной очистки, въ сухомъ подвал*; въ теченіе зимы необходимо смот- 
р*ть за т*мъ, чтобы они не сгнили. Весною высаживаютъ ихъ на 
хорошо удобренный гряды, и когда растенія зацв*тутъ,привязыва- 
ютъ цв*точные стебли къ колышку, чтобы в*теръ не сломалъ ихъ. 
Не должно, однако, оставлять слишкомъ много плодовъ' на одномъ 
стебл*; лучше подр*зывать концы стеблей и выр*зывать слабыя 
разБ*твленія, чтобы обратить больше питательныхъ веществъ въ 
небольшое количество сЬмянъ и т*мъ содействовать лучшему ихъ 
развитію. Двухл*тнія растенія поел* плодоношенія погибаюгь. 
Многод*тнія растенія могутъ давать с*мена ежегодно.
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СПЕЦІАЛЬНЬІЯ КУЛЬТУРЫ.

Капуста.

Вс* многочисленные сорта капусты, находпщіеся въ культур*, 
тяожно разд*лить на дв* главныя группы: 1 ) сорта, разводимые 
ради цв*товъ, которые только и употребляются въ пищу; 2) сорта, 
разводимые только ради листьевъ. Первые называются цв*тною 
капустою и между ея сортами мы различаемъ ранніе и поздніе; ран- 
НІЄ сорта им*ютъ малый, поздніе— больіпой ростъ. Другую группу 
сортовъ можно разд*лить на сл*д^ющіе отд*лы: качанную капусту, 
листья который приложены другь къ другу и образуютъ такимъ об
разомъ шары, т.-е. кочаны или кочни; брюссельскую или розовую 
капусту, которая образуетъ бол*е или мен*е вьісокій стебель, на 
верхнемъ конц* котораго вырастаетъ пучокъ кудрявыхъ листьевъ, 
самъ же стебель несетъ очень маленькіе корни, по форм* и вели
чин* немного напоминающіе нераспустившіеся цв*ты махровой 
розы, отчего и произошло названіе „розовая капуста“ ; лиственную 
капусту или брунколъ, которая образуетъ только кудрявыя большій 
листья; эти листья довольно вкусны, однако только тогда, когда они



уже подверглись дійствію небольшого мороза. Сорта кочанной ка
пусты разд-Ьліпотся на б'Ьдые и красные. У білой капусты наруж
ные листья кочана, зеленые, а внутренніе б^лые, потому что послідніе 
вырастають подъ прикрыпемъ наружныхъ и поэтому при слабомъ- 
доступі світа или даже въ темноті. У красной капусты наружные 
листья кочана бypoвaтo-фioлeтoвыe, а внутренніе розово-фіолето- 
ваго цвіта. По формі кочновъ кочанная капуста разділяется на 
плоскую, круглую и заостренную иди т.-н. пирамидальную; по тому,, 
много или мало времени она требуетъ для окончательнаго разви
тая, кочанная капуста разділяется на раннюю и позднюю. Большая 
часть сортовъ кочанной капусты иміеть гладкіе листья; одинъ- 
сортъ иміеть кудрявые; это такъ-называемый вирзингъ или сафой,- 
т.-е. савойская капуста.

В сі сорта капусш безъ исключенія требуютъ много удобренія,. 
любять низменныя міста и си л ьн у  поливку, На ю гі Россіи въ- 
жаркое время года особенно страдаеть цвітная капуста, и поэтому 
поздніе сорта ея, требуюш,іе для своего полнаго развитая долгій 
срокъ, мало пригодны для юга; лучше разводить весною и осенью- 
скоро спільїе сорта.

На югЬ Россіи иміется четыре разныхъ времени для посіва 
капусты. Первый посівь дідается въ половині августа на открытыя 
гряды. Въ конці сентября разсада высаживается на міста, хорошо 
удобренныя 'компостомъ. Для этого посіва употребляють ранніе 
сорта; ранніе сорта не достигають очень большихъ разміровь, и 
поэтому при посадкі имъ дается разстояніе только въ /̂^арш. между 
рядами и по ‘ /г арш. въ рядахъ. До зимы, смотря по погоді, капуста 
нісколько разъ основательно поливается, два нижнихъ листа обры
ваются, растенія окучиваются до самыхъ листьевъ и сорныя травы 
выпалываются по возможности чище. Въ такомъ виді капуста 
остается до весны. Весною она окучивается снова и обыкновенно- 
сильно поливается въ конці марта. Послі этого она вскорі на- 
чинаеть образовать кочны, которые ділаются годными для упот
ребленія въ половині мая, и сборъ ихъ продолжается до половины 
іюня. Этоть способъ удается не всегда, такъ какъ капуста въ су
ровый зимы замерзаеть; иногда, если была сухая и теплая зима, она 
весною прорастаетъ, т.-е, вмісто того, чтобы образовать кочны, она 
даетъ цвіточннй стебель. Такъ какъ, однако, расходы по этой
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культурі не велики, то слідовало бы ежегодно ділать этотъ по
сівь потому, что ОП) него подучается первый сборъ капусты въ 
году т.-е. самый выгодный.

Второй посівь дідается вь первой половині октября; для него 
употребляють также раннія сорта кочанной и цвітной капусты. С і
мена внсіваются вь холодный парникъ, въ который набивается хо
рошая, рыхлая, но не навозная земля; сильно удобренная почва вы
звала бы слишкомъ сильный ростъ сіянцевь въ теченіе зимы. При 
этомъ способі культуры главная задача состоитъ вь томъ, чтобы 
получить маденькія, короткій, кріпкія растенія, не слишкомъ соч- 
НЫЯ, а скоріе, немного деревянистыя; такія сіянцн легче выдержи- 
вають отсутствіе свіжаго воздуха и світа, которому приходится 
иногда подвергать ихъ, когда вслідствіе холодной погоды парники 
должны оставаться закрытыми рогожами и соломенными ш;итами 
въ прододженіе неділи и даже боліє. Поэтому посівь должно д і- 
дать рідкій, и если сіянцьі стоять все-таки слишкомъ густо, то слі- 
дуегь ихъ проріживать; лучше йміть небольшое количество кріп- 
кихъ здоровыхъ растеній; нежели большое количество сдабыхъ, 
изніженньїхь. Поливку должно производить очень осторожно; воз
духа и світа должно давать по возможности больше; какъ только 
наружная температура выше О®, должно открывать рамы парника. 
Если дуетъ різкій вітерь, то слідуеть приподнять рамы сь той сто
роны, куда дуетъ вітерь (т.-е. сь подвітренной стороны). Если при 
небольшомъ морозі солнце сильно гріеть, то должно также немного 
приподнять рамы и на отверстіе наложить рогожу. Если на ночь 
предвидится морозь, то вечеромъ рамы закрываются и прикрыва
ются рогожами. При морозі выше 3” и при сильномъ сн іг і, пар
ники и днемь должны оставаться закрытыми рогожами, но какъ 
только представится возможность, должно дать растеніямь немед
ленно воздухъ и світь. Въ теченіе зимы разсада значительно под- 
растаетъ, такъ что приходится ее еще разріживать. Сь начала вес
ны ей даютъ все боліє и боліє воздуха, наконецъ совсімь снима
юсь рамы, сперва только днемь, а затімь -тоже и на ночь. Приті- 
ненія давать не должно. Вь началі марта разсада высаживается на 
місто назначенія. Назначенное для капусты місто слідуеть еще съ 
осени сильно удобрить, навозъ подкопать, а весною, передъ самою 
посадкою, перекопать вторично, комки разбить и поверхность раз-
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равнять граблями. Посадку разсады слідуеть производить по рас
тянутому шнуру, линіями, вь разстояніи арш. между рядами и 
^2 арш- вь рігдахь. Послідующій уходь тотъ же, какой указань 
выше. Эта капуста будетъ годна для употребленія вь конці іюня 
иди въ началі іюля.

Третій посівь ділается вь конці февраля вь полутеплый иди вь 
холодный парникъ. Это— обыкновенный способъ, употребляемый на 
сівер і Россіи, гді въ это время вьісівають сімена въ теплый пар- 
никь. Сіянцьі воспитываются съ такими же предосторожностями, 
какія указаны выше, и постепенно пріучаются къ свіжему воздуху 
и къ прямымь солнечнымъ лучамь. Высадка производится на ю гі 

' въ конці апрідя, на с ів ер і— въ конці мая. Для этого посіва упо
требляются на ЮГІ П03ДНІЯ сорта, на с ів ер і—ранніе и поздніе. 
Позднимь сортамъ дается разстояніе по 1 арш. между рядами и по 
4 арш. въ ряду. Высадка производится, какъ указано выше. Сна
чала поливають лейками, а послі окучиванія орошаютъ, смотря по 
погоді и по мicтнымъ условіямь, одинъ или два раза въ місяць. 
Сборъ этой капусты начинается въ половині августа и продол
жается до осени.

Четверзіїй^юсівь производится на открытыхъ, немного защи- 
ш;енныхъ грядахъ, на вдсЬ— въ конці марта, а на с ів ер і— вь конці 
апрідя или въ началі мая. Для этого посіва употребляють также 
поздніе сорта, и культура не отличается отъ предьидущей. Капуста 
оть этого посіва предназначается обыкновенно для приготовленія 
на зиму, т.-е. или для соленія, иди для сохраненія въ подвалі цідь- 
ныии кочнами. Подвалъ долженъ быть сухой и такъ устроенъ, что
бы было возможно впускать вь него отъ времени до времени св і
жій воздухъ; оть большой массы капусты воздухъ въ подвалі д і 
лается сырымъ и затхлымъ, почему его и необходимо замінять св і- 
жимь. Кочни должно почаще перебирать, снимать пожедтівшіе и 
гнилые листья и вообще удалять в с і предметы, способные вызы
вать гніеніе. Кочны, предназначенные для употреб.іенія въ теченіе 
зимы и для соленія, срубаются топоромъ иди большимь ножелгь 
надъ поверхностью земли; кочны же, назначенные для полученія с і 
мянь, выкапываются съ корнями и сохраняются въ подва.іі, поса
женными въ песокъ; уходь за ними долженъ -быть еще боліє тща
тельный, чімь за кочнами для кухоннаго употребленія. Послі сбора
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капусты, земля глубоко перекапывается, при чемъ стебли и корни 
необходимо подкопать; эту работу не должно отлагать до зимы или 
до весны, потому что оставпііеся на корні стебли капусты продол
жаютъ расти и напрасно истощаютъ землю. На місто, бывшее подъ 
капустою, можно садить въ будущемъ году корневыя оаош;и не удо
бряя земли. Послі сбора первой капусты, т.-е. полученной отъ по
сіва въ августі, слідовательно, приблизительно въ конці мая или 
въ началі іюня, можно на то же самое місто, послі основательной 
перекопки земли, вьісіять огурцы, шпинатъ или морковь. Послі 
сбора шпината, можно то же місто еще разъ засіять въ августі 
сімянами дука, для полученія мелкихъ луковичекъ для высадки 
весною.

Розовая или. брюссельская капуста, а также красная капуста, 
вьісіваются при четвертомъ п осів і. Для полученія осенью цвіт
ной капусты сімена ея внсіваются въ началі іюля, лучше въ хо
лодный парникъ, потому что въ немъ легче поддерживать воздухъ 
влажнымъ. Для этого употребляются ранній сорта, особенно карли
ковая гаагская. Предназначенное для посадки місто удобряется 
компостомъ и неділю до посадки сильно орошается. Посаженная 
разсада притеняется вітками, и утромъ и вечеромъ спринцуется 
сквозь ситечки. Эта капуста поспіваегь въ октябрі или въ началі 
ноября. Сімена капусты сохраняютъ всхожесть только два года.
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Кольраби.

Отъ кольраби употребляется въ пищу нижняя часть стебля, 
утолщенная шарообразно. Кольраби принадлежитъ также къ ка- 
пустнымъ растетямъ и культура ея отличается отъ культуры ка
пусты собственно только тімь, что во-первыхъ, кольраби не оку
чивается; во-вторыхъ тЬмъ, что посівь ея должно часто повто
рять, потому что когда кольраби старіеть, она дідается твердою и 
невкусною. Въ теченіе літа на ю гі она еще скоріе твердіеть, 
чімь на сівері; поэтому должно сіять ее со вторымь посівомь 
капусты въ холодный П9,рникъ, или рано весною, или еще разь не
діли черезъ 3 или 4; послідній весенній посівь должно ділать не



П08ЖЄ конца марта. ЗатЬмъ можно сЬпть опять въ_^вгусгЬ, для 
полученія сбора осенью. Самая лучшая сочная кольраби полу
чается при парниковой культурі. Различаютъ ^^ую  и синюю коль
раби; первой должно отдать предпочтепіе. Кольраби— двухлітнее 
растеніе, такъ что сЬмена получаются только на второй годъ. На 
южномъ берегу Крыма можно оставлять растенія въ грунту на зиму,, 
хотя и тутъ они иногда страдаютъ отъ мороза; въ меніе теплыхъ 
містностяхь должно на зиму ихъ вынимать, прятать въ подвалі и 
весною высаживать для полученія сімянь. Сімена сохраняютъ 
всхожесть тоже 2 года.
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Ріпа.

Двухлітнее растеніе, тоже близкое къ капустнымъ растеніямь. 
Разводится, какъ капуста, сіменами. Она любить рыхлую, сугли
нистую почву, на второй годъ по удобренію: оть свіжаго навоза 
получаеть пятна, дурной вкусъ и запахь. Ріпа обыкновенно раз
водится на поляхь, но білую и яїслтую майскую ріп у  стоить раз
водить на огороді. Р іпа хороша только, пока она молода, поэтому 
слідуеть повторять посівь ея черезъ 3— 4 неділи. Посівь произ
водится прямо на місто назначенія, не густо; если всходы стоять 
тісно, ихъ слідуеть разрідить. Въ теченіе літа ріпьі на ю гі удаются 
плохо; поэтому должно разводить ихъ только весною и осенью. Piпы 
осенняго посіва можно сохранять на зиму вь подвалі, закапывая 
ихъ въ песокъ. Лучшіе экземпляры можно закопать отдільно и 
весною высадить для полученія сімянь. Сімяна не теряють всхо
жести 2 года.

Сельдерей.

Двухлітнее растеніе, растущее въ дикомь состояніи вь Европі 
и Азіи на влажныхь містахь. Огь него употребляется въ пищу 
утолщенный, клубневидный корень, а также листовые черешки вь



бЬденомъ виді. Сельдерей принадлежитъ къ растеніямь, требующимъ 
много удобренія, и ділаеть вь этомъ отнопіеніи исключеніе изъ- 
общаго правила, по которому овощамъ, оть которыхъ мы упо- 
требляемь корни, не должно давать много удобренія. Сорта сельдерея 
разділяются на такіе, отъ которыхъ употребляють вь пищу корни, 
и на такіе,отъ которыхъ употребляются молодыя листья и черешки. 
Сімена т іх ь  и другихъ сортовъ выciвaютcя на сівер і въ тепломъ, 
на югі въ полутепломъ, даже вь холодномь парникі. Они лежать 
довольно долго до всхода, и молодыя растенія сначало растутъ мед
ленно. Для корневого сельдерея сильно удобряютъ гряды компостомъ 
и разсаживаютъ молодыя растенія на разстояніи 6— 7 вершк. 
другь оть друга. Если земля очень плохая, то лучше выкапывать 
канавы, шириною и глубиною въ ‘ /̂  арш., и наполнять ихъ лист
венною землею, перемішанною сь компостомъ и сь небольшимь 
количествомь песка; на ю гі эти канавы не наполняются совсімь до 
края; на с івер і насыпь ділается на 2 вершк. выше края. Сельдерей 
любить обильную поливку, а такъ какъ, вслідствіе частой поливки,, 
земля ділается очень плотною, то должно часто разрыхлять гряды.. 
Въ половині іюля верхняя половина корней очищается отъ земли 
и всі мочки (мелкіе корешки), находящіяся на этой половині, 
гладко срізаются у основанія. Такимь пріемомь главные корни д і- 
лають гладкими и круглыми; безъ подобной обрізки они легко раз
дваиваются и тогда иміють мало ціньї. Послі этого корни опять 
закрываются землею и сильно поливаются; спустя дві неділи можно- 
поливать ихъ навозною жижею; особенно пригодень для этого 
настой птичьяго помета. Корни выкапываются до начала морозовь; 
ихъ сохраняютъ, обрізавь предварительно ботву почти у корневой 
шейки, въ холодномь, сухомъ подвалі, вь пескі. Самые лучшіе и 
самые правильные корни закапываютъ отдільно и весною, для по
лученія оть нихъ сімянь, высаживаютъ на хорошо удобренную 
гряду, въ разстояніи ‘ /г арш. другь оть друга. Они скоро зацвітають;, 
цвіточньїй стебель необходимо привязывать къ колышку, такъ какъ 
онъ сильно'удлинняется. Сельдерей принадлежитъ къ семейству зон- 
тичныхъ растеній, т.-е. такихъ, у которыхъ цвітьі расположены въ 
виді зонтика; у растеній, назначенныхь на сімена, оставляють 
только зонтикь, находящійся на вершині главнаго стебля, и зонтики, 
находящіеся на первичныхъ развітвленіяхь; остальные уничтожають
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еще задолго до цвітенія ихъ. Это Д'Йіается съ тою  'йілью, чтобы^ 
им-Ьющійся въ растеній запасъ питательныхъ веществъ распреде
лился на небольшое количество сФмянъ, которыя вслідствіе этого 
лучше и полнее развиваются; зрЄльія сЄліена собираютъ и суш ать 
вместе съ ихъ зонтиками; ихъ сохраняютъ въ сухомъ мЄстЄ, а 
зимою очищ ають от^ь цвЄтоножєкь.

БЄлєніє сельдерея производится следующимь образомъ. Для 
беленія годятся только те сорта, у которыхъ листовые черешки 
длинны, толсты и мясисты. По мере того, какъ растенія удлиння- 
ются, ихъ засыпэютъ землею до основанія нижняго листа, такь 
что черешки прикрываются землею; новые листья вырастають изъ 
'Середины такой кучки земли и остаются долго прикрытыми ею. 
Возвьішеніе это постоянно увеличивають по мере тогр^а^къ удли
няются листовые черешки. Черешки эти, вырастающ1е'такимъ обра
зомь въ темноте, не зєлєнЄ ю т ь , а остаются желтовато-белыми, 
нежными и сочными и употребляются разрезанными на куски въ 
сыромъ виде, какъ салать. Семена сохраняютъ всхожесть только
I годъ.

Салатъ.

Однолетнее растете, листья котораго употребляется въ пищу 
вь сыромъ виде; оно требуетъ много удобренія, предпочитаеть 
немного вла,жныя места и лЄтомь, въ жаркомь климатЬ, плохо удаем
ся; поэтому на юі"Ь Россіи, въ теченіе двухъ жаркихъ мЄсяцєвь, 
іюня и іюля, не стоить его разводить. Сорта салата разделяются на
2 группы, именно: кочанный салатъ и римскій салать или салать- 
роменъ. Первый образуетъ кочни, второй даетъ довольно высок1й 
стебель, покрытый довольно длинными и узкими листьями. По мере 
того, какъ они удлиняются, ихь связываютъ вь пучокъ, такь, чтобы 
внутреннія листья вырастали подъ прикрыиемъ наружныхъ, вслЄд- 
«твіе чего они остаются бледными, нежными и сочными. Въ куль
туре имеются сорта сь белыми и черными семенами, съ болЄе и 
менее твердыми корнями, зеленаго, желтовато-зеленаго цвета сь 
кроваво-красными крапинками; послЄдній сортъ называется



„форель“ , вслідствіе сходства своей окраски съ окраскою кожи у 
форели; Ч'Ьмъ плотніе кочни образуетъ сортъ, тЬ м ъ выше онъ ц і- 
нитсп; чімь скоріе онъ стволится, т.-е. образуетъ цвіточньїй стебель, 
гЬмъ ниже онъ цінится. Плотные кочни не такъ легко страдаютъ 
отъ сырой погоды, какъ рыхлые; кромі того, внутренніе ихъ 
листья НІЯШ ІЄ.

Первый посівь салата ділается рано весною въ тепломъ пар
никі; неділи дві послі всхода, часть разсады пикируется подъ 
другую раму' парника, на разстояніи 2— 3 вершк. друіт> отъ друга; 
остальную разсаду можно употреблять въ пищу, хотя бы она и не 
образовала кочней; такую молодую разсаду въ торговлі называютъ 
латукомъ. Если погода теплая, то можно тою же разсадою заса
дить грядку на защищенномъ. тепломъ м іст і. Спустя неділи 3 
послі перваго посі-ва, ділается другой, въ холодномъ парникі; 
часть разсады пикируется на открытыя гряды, а часть идеіт> въ 
употребленіе; такимъ образомъ посівь салата повторяется черезъ
3 неділи. На ІОГІ ділають посівь на открытыхъ грядахъ опять 
въ августі и еще разъ вь сентябрі; въ октябрі и ноябрі выci- 
ваютъ въ холодномь парникі, и если зима будетъ не исключитель
ная по суровости, то можно йміть свіжій салатъ вь теченіе всей 
зимы. Изъ пикированныхь весною на открытыхъ грядахъ растеній 
оставляють самые лучшіе экземпляры для полученія сімянь; когда 
стебель образовался, его привязывають кь колышку и вьірізьіва- 
ютъ часть развітвленій, а оставленный віточки немного укорачива- 
ють; когда сімена начинають созрівать, приходится, по крайней 
мірі на Ю ГІ, обвязывать стебель какою-либо прозрачною матеріею 
(тарлатаномь, марлею или т. п.), потому что птицы большіе охотни
ки до этихь сімянь и не дають вьізріть ни одному зерну. Сімена 
салата сохраняютъ всхожесть не боліє 2 літь.

Кромі обыкновеннаго салата, употребляють много другихъ ра
стеній, какъ салатъ; такь, напр., однолітнєє растеніе крессь, с і 
мена котораго вьісіваются рядами довольно густо; молодые всходы 
срізьіваются ножницами или ножемь почти у поверхности земли. 
Между МН0Г0ЛІТНИМИ растеніями особенно важень, какъ ^салать, 
зндивій. Сімена его вьісіваются весною вь холодный парникъ, а 
молодыя растенія пересаживаютъ на глубоко перекопанныя гряды 

, на разстояніи 6 вершк. другь оть друга. Осенью растенія выка-
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-  зо —
пываютъ, ботву срізають, а корни подрезываютъ, послі чего рас
тенія сажаютъ въ ящики, которые помещаются въ темное місто 
при температурі отъ -Ь2® —6®. При этихъ условіяхь вырастають 
новые бдiднo-жeлтoвaтыe ніжнне листья, составляющіе отличный 
салатъ. Однако, листья эти скоро ділаются слишкомъ горькими, 
вслідствіе чего не слідуеть білить заразь все ииіющееся коли
чество корней, а подвергать ихь біленію постепенно, смотря по 
требованію. На ю гі можно оставлять корни въ грунту и выни
мать ихь по м ір і надобности; на с івер і закапывають зТіпасньїе 
корни въ совершенно сухой песокь и выдерживаютъ ихь тамъ до 
посадки въ ящики д.ія біленія.

Помидоры (томаты) и баклажаны.

Помидоры—однолітній растенія, оть которыхъ употребляють вь 
пищу спільїе плоды. Обыкновенные помидоры иміють яркокрасные 
плоды сь ребрами, но есть также сорта съ гладкими, малыми, совер
шенно круглыми и желтыми плодами. Помидоры требують много 
удобренія и довольно высокой температуры; поэтому на сівері 
должно сажать ихь на тепломь м іст і, лучше всего около стіньї, 
обращенной на югь. Помидоры разводятся сіменами, вьісіваемьіми 
на сівер і вь теплый парникъ, на ю гі— вь холодный парникъ или 
на открытыя гряды. Разсада помидоровь легко вытягивается, по
этому обязательно давать ей по возможности больше воздуха и 
світа. Земля для посіва должна содержать старый навозъ и при- 
місь листовой земли. На ю гі сажають помидоры обыкновенно въ 
ямы шириною оть 12 до 16 вершк., вь которыхъ земля сильно удо- 
бряеіся; при посадкі оставляють въ середині ямы углубленіе, чімь 
значительно облегчается поливка. Ямы ділають глубиною вь 
арш., а разстояніе между ними должно быть оп> 12 до 16 вершк, Въ 
каждую яму сажають по 4 растенія, когда они образовали 4-ый или
5-ый листь. Когда кусты вырастають и развітвляются, то полезно 
вьірізьівать часть развітвленій, а оставшіяся уворачивать настоль
ко, чтобы на каждомъ оставалось не боліє 2 —3 плодовъ; такимь 
образомъ получается хотя меньше плодовъ, но зато они будуть



крупнее. Вслідствіе тяжести плодовъ, кусты часто нагибаются или 
совершенно ложатся на землю; въ такомъ случаі плоды плохо вы- 
зрівають и легко пачкаются; поэтому лучше привязывать каждое 
растете къ колышку. Поливка на ю гі должна быть обильная, па 
сівері должно поливать осторожно; отъ времени до времени можно 
поливать навозною жижею. Если растенія посажены передъ стіной 
въ одинъ рядъ, какъ это слідуеть предпочитать въ сіверньїхь гу- 
берніяхь, тогда можно привязывать кусты въ виді шпалеры къ сгі- 
НІ; при такомъ способі плоды получаютъ больше світа и теплоты, 
скоріе и лучше вьізрівають. Плоды собираются по м ір і того, какъ 
они созрівають; если въ конці осени на кустахъ останутся еше не- 
зрідьіе плоды, то можно выдернуть кусты и развісить ихъ въ теп
лиці или въ комнаті, особенно на солнечной стороні; здісь плоды 
дозрівають настолько, что ділаются годными для употребленія.

Для полученія сімянь оставляють на нісколькихь кустахъ толь
ко по 4—5 плодовъ и кусты почаще поливають навозною жижею;, 
когда плоды совершенно созріють, то бросаютъ ихъ вь ведро сь 
водою, раздавливають и промывають до полной очистки сімянь; 
затімь ихь осторожно сушап> и сохраняютъ въ сухомъ м іст і; с і 
мена сохраняютъ всхожесть до 3 літь.

Культура баклажанъ мало отличается оть культуры помидоровь; 
первые меньше развітвляются и поэтому вьірізьіваніе вітвей и под- 
різка ихъ лишни; баклажаны сажаютъ обыкновенно на гряды ряда
ми. Иміются баклажаны съ більїми и темно-фіолетовьіми плодами; 
больше принято разводить послідніе.

— 31 —

Редисъ.

Однолітнєє растеніе, оть котораго употребляется утолщенный 
корень въ сыромъ виді, пока онь еще молодь, ніжень и сочень; 
когда онь старість, то ділается твердымь, волокнистымъ, сухимъ 
и въ середині пустымъ,—и тогда онь не годень для употребленія. 
Различаютъ разные сорта, смотря по формі и по окраскі корней; 
бывають редисы круглые, овальные и длинные, більїе, красные, ро
зовые, желтые и красные, съ більїми концами. Для ранняго посіва



и для скорейшаго полученія молодого редиса ценятся особенно сор
та съ маленькими короткими листьями. Редисъ требуетъ много удо
бренія, немного влашнаго міста и удается только въ такое время 
года, когда еще не очень жарко. Если желаютъ постоянно йміть мо
лодой редисъ, то посівь его должно повторять часто,— приблизи
тельно черезъ каждыя 3— 4 неділи. На югЬ въ жаркіе місяцьі не 
слідуеть ділать посіва редиса; его можно вновь сіять лишь въ по
ловині августа и еще нісколько разь вь теченіе осени. Въ конці 
октября или вь началі ноября можно сіять редисъ въ теплый пар
никъ, а къ новому году можно опять нагрівать парникъ, чтобы 
вновь сділать посівь; такимь образомь можно йміть молодой ре
дисъ вь теченіе всей зимы. Въ огороді обыкновенно не назначають 
отдільнаго міста для редиса, а сіють его по краямь спаржевыхъ 
грядъ или между рядами капусты; послідній способъ, однако, не- 
удобень тамъ, гді поливають посредствомъ орошенія; посівь дол
женъ быть р'Ьдкій, такой, чтобы растенія ’Стояли приблизительно на 
‘ /г вершка другь, отъ друга. Если назначають для редиса особенный 
гряды, то должно ділать сплошной посівь, т.-е. посівь вь разбрось. 
Для полученія еЬмянъ высаживаютъ отъ перваго весенняго посіва 
молодыя растенія въ разстояніи з-рш. другь огь друга; стебли 
привязывають, немного подрізають, а послі созріванія плодовъ 
срізають, связываютъ въ пучки и сохраняютъ до зимы. Зимою вы- 
лущивають изъ стручковь сімена и сохраняютъ на сухомъ місгЬ; 
они не теряють способности прорастать оть 2 до 3 літь.
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Р'Ьдьва.

Отличается огь редиса гімь, что она крупніе. плотніе, меніе 
сочна и боліє ідкаго вкуса, а кора на ея корняхъ толще. Разли- 
чаюгь літнюю и зимнюю рідьки. Первая вьісівается рано весною 
прямо на місто назначенія, обыкновенно по краямь грядъ, занятыхь 
другими овощами. Зимняя рідька вьісівается вь іюні. Различаютъ 
круглые, овальные и длинные сорта; корни длинныхъ зимнихь сор
товъ достигають особенно большихъ разміровь и поэтому эти сорта 
требуютъ глубоко обработанной почвы. Літніе сорта употребляются



въ течете д'Ьта; зимніе выкапываются осенью и сохраняются на 
;!иму въ подвалахъ поел* предваритольнаго ср'Ьзьіванія ботвы. Отъ 
л'Ьтнихъ сортовъ можно имЬть сЬмена въ первомъ же году; корни 
зимнихъ сортовъ для полученія сЬмянъ высаживанУгся весною. На 
югЬ можно оставлять редьку на зиму въ огородЬ, но если зима теп
лая, то она часто образуетъ цветочный стебель и д'Ьлается негодною 
для употребленія, а цветы обыкновенно погибаютъ, такъ что и сЄ- 
мянъ нельзя получить отъ этихъ растеній.
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Шпинатъ.

Однолетнее растеніе, отъ котораго употребляются листья въ ва- 
реномъ виде, требуетъ много удобренія и частой поливки. Посевъ 
производится рядовой или сплошной; можно тоже сЄять въ разсад- 
никЄ и пересаживать молодыя растенія. Для сбора листья срезы
ваются надъ поверхностью земли и сборъ можно повторять не
сколько разъ. Посевъ повторяется каждыя 4 нєдЄли. На сухихъ мЄ- 
стахъ и на тощей почвЄ листья остаются маленькими и растенія 
скоро зацветаютъ; тогда они уже негодятся для употребленія. На 
юге въ теченіе жаркихъ месяцевъ шпинатъ плохо удается, но за то 
здесь его можно сЄять осенью, пересаживать молодыя растенія на 
гряды и оставлять ихъ тамъ на зиму; рано весной можно имЄть отъ 
нихъ хорошій сборъ, а отъ посева въ августе можно имЄть осенній 
сборъ.

Для полученія семянъ делаютъ весною ранній посевъ ; сеянцы 
пересаживаются на разстояніе '/4 ДРУгъ отъ друга и отъ нихъ 
.гастьевъ не собираютт>. Шпинатъ принадлежитъ къ такъ наз. дву- 
домньшъ растеніямь, т.-е. на однихъ экземплярахъ находятся только 
мужскіе, на другихъ только женскіе цвЄтьі. ЦвЄтєнь (плодотворная 
пыль) съ мужскихъ цветовъ  переносится ветромъ или насекомыми 
па женскіе цветы, въ которыхъ она и производить оплодотвореніе, 
вслЄдствіє чего женскія растенія и образую ть семена. После опы- 
ЛСНІЯ, мужскія растенія вырываются, какъ уже лишнія; гряды раз
равниваются и поливаются навозною жижею. Семена сохраняютъ 
всхожесть до 3 лЄть, но въ третьемъ году всходить не более поло
вины ихъ; поэтому должно сЄять такія С'Ьмена очень густо. Ихъ 
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нужно тщательно предохранить отъ мышей, которыя большіе охот
ники до НИХТі.

Другое растеніе, отъ котораго листыг употребляются какъ шпи- 
нагь, принадлежитъ собственно къ роду щавеля, только его листья 
не ішііюп. кислаго вкуса; это—многолетнее растеніе, а потому оно 
и называется многол’Ьтнимъ шпинатомъ (Кишех РаМепНа), Куль
тура его такая же, какъ и культура щавеля.

— ЗІ —

Щаведь.

Многол'Ьтнее растеніе, отъ котораго употребляются листья въ 
вареномъ виде. Онъ требуетъ хорошо удобреннаго, немного влаж- 
наго места или обильной поливки. Онъ разводится семенами и дЄ- 
леніемь. Семена очень мелкія и поэтому лучше высевать ихъ въ 
разсаднике, а затемъ пересаживать молодыя растенія. Если тре
буется много щавеля, то для него отводятъ отдельный гряды; са
жаютъ рядами на разстояніи 4 вершк. растеніе отъ растенія и
4 вершк. между рядами. При болЄе густой посадке получаются лишь 
небольшіе листья. Сборъ производится также, какъ и шпината. 
Между рядами должно класть каждую осень мелкаго навоза илп 
компоста, который весною должно подкопать маленькими ручными 
лопатками; также полезно отъ времени до времени поливать гряды 
навозною жижею. При такой культуре можно оставлять щавель до
4 летъ на однол1ъ и томъ же мЄстЄ. ПослЄ этого срока необходимо 
перенести его на другое место; выбранныя для него гряды сильно 
удобряютъ; на севере —въ половине сентября, на ю гЄ — въ поло
вине или въ конце октября выкапываютъ старыя растенія, раздЄ- 
ляютъ ихъ и сажаютъ на приготовлепньш места. Если не требуется 
большого количества щавеля, то его сажаютъ не на особыя гряды, 
а въ виде бордюра по главнымъ дорогамъ огорода. Щавель даетъ 
семена ежегодно; они сохраняютъ всхожесть 2 года.

Огурцы.
Однолетнее растеніе, отъ котораго употребляють въ пищу плоды, 

обыкновенно въ нєспЄ л о м ь , реже вь СП'ЬЛОМЬ виде. Огурцы тре-



буютъ много удобренія и ниэменныхъ, немного влажныхъ М’ЬСТ'Ь. 
Для нихъ необходима довольно высокая температура: поэтому на 
С'Ьвер'Ь нер'Ьдко случается, что молодые всходы погибаютъ отъ хо
лодной, сырой погоды. Между многочисленнымп сортами огурцовъ, 
можно отличить особенно ДВ’Ь труппы сортовъ: съ короткими и 
длинными плодами. Сорта съ длинными плодами часто разводятся 
только потому, что они даютъ очень длинные огурцы, достигающіе
12 вершк. длины, но они неудобны ни для соленія, ни для стола [въ 
цЬльномъ вид’Ь); они хороши только для огуречнаго салата. Сд’Ь- 
дуетъ предпочитать разведеніе сортовъ съ короткими плодами; осо
бенно пригодны русскіе сорта, которые ц'Ьнятся высоко и за грани
цею. Особенно можно указать на муромскіе и боровскіе огурцы, от- 
личающіеся своею плодовитостью. Огурцы высЬваются прямо на 
мЬсто назначені«, и для ускоренія всхода можно предварительно про
ращивать С’Ьмена; также можно разводить молодыя растенія въ 
горшкахъ (для этого особенно пригодны навозные горшки, изъ ко
торыхъ при высадк’Ь растенія не вынимаются, но высаживаются 
вм’ЬсгЬ съ горшками въ землю). Эти способы особенно пригодны на 
югЬ, гд'Ь весна р’Ьдко бываетъ сырою и холодною; на С’Ьвер’Ь же по- 
добнымъ образомъ подготовленный сімена иди растенія иногда 
страдаютъ огь холода и сырости. На С’Ьвер’Ь должно выбирать для 
огурцевъ теплое, защищенное місто; на югЬ они хорошо удаются 
вездЬ, лишь бы было достаточно воды и навоза. Предназначенное 
для огурцовъ М’Ьсто лучше всего глубоко перекопать и сильно удоб
рить съ осени, весною необходимо вновь перекопать, разбить комки 
п разравнять М’Ьсто. Хотя часто сажаютъ, не раздЬляя м'Ьсто на 
гряды, а просто рядами, но этого способа посадки нельзя рекомен
довать; гораздо лучше разбить м'Ьсто на гряды, шириною въ 2 арш. 
Пос’Ьвъ иди посадку сл’Ьдуетъ производить вдоль по середин'Ь каж
дой гряды, т.-е. въ одинъ продольный рядъ. Если назначенная подъ 
огурцы земля грубовата, то можно посоветовать провести входь по 
грядамъ неглубокую канаву, приблизительно въ 6 вершк., и напол
нить ее до половины хорошею, рыхлою землею, въ которую и СЛ'Ь- 

дуетъ высЬвать С’Ьмена (на разстояніи ‘ /а вершка другь отъ друга) 
и загЬмъ засыпать ихъ тонкимъ слоемъ такой же рыхлой ззмли; 
всл’Ьдъ за посЬвомъ необходимо произвести поливку чрезъ ситечки. 
Когда на мододыхъ растеніяхь уже развился первый лисгь и если
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погода установилась, то выдергиваютъ часть растеній в-ь гЬхъ мЬ- 
стахъ, ГД'Ь они стоятъ слишкомъ густо; проріживаніс производятъ 
такъ, чтобы между растеніями было около 3 вершк. разстоянія. 
Когда молодыя растенія подрастугь, ихъ окучиваютъ тою землею, 
которая была выброшена изъ канавокъ, а когда начнутъ ложиться, 
то направляютъ одно растеніе направо, другое наліво; такимъ обра
зомъ между плетями будетъ разстояніе въ 6 вершк. Для того, чтобы 
удержать стебли въ данномъ ихъ положеній, ихъ прикріпляють къ 
землі деревянными крючками. Если огородъ расподоженъ на очень 
открытомъ м іст і и въ такой містности, гд і свиріпствують сильные 
вітрьі, то полезно производить подобное прикрінленіе нісколько 
разъ, по м ір і того, какъ удлинняхотся плети. На ю гі оказывается 
очень полезнымъ спрьіскиваніе огурцовъ (независимо отъ времен
ной сильной поливки), утромъ и вечеромъ сквозь ситечки. Сборъ 
ПЛОДОВ'Ь для употребленія въ пищу производится по м ір і того, какъ 
они достигаюпі извістной величины; для полученія сімянь остав
ляють па каждомъ растеній 2— З изъ первыхъ плодовъ и даютъ имъ 
ВПОЛНІ вьізріть. Однако, для полученія еЬмянъ возможно лучшаго 
качества необходимо отділит'ь особую грядку и оставлять на ней на 
каждомъ кусгЬ 4— 5 ллодовъ и подрізать плети надъ вторымъ ли- 
стомъ выше верхняго плода. Вслідствіе этой подрізки, изъ пазухъ 
этихъ двухъ листьевъ вырастаютъ боковые побіги, которые необ
ходимо подрізать надъ первымъ же листомъ. Когда плоды совер
шенно посп4иггъ, т.-е. сділаются мягкими и желтыми, ихъ соби
раютъ, раздавливаютъ въ воді, въ которой и промываютъ сімена, 
МІНЯЯ нісколько разъ воду м выбрасывая т і  изъ нихъ, которыя 
всплываютъ на поверхность. Промывка продолжается до гЬхь поръ, 
пока сімена не будутъ совершенно очищены огь окружающей ихъ 
слизи; послі того ихъ осторожно сушать. Они сохраняютъ всхо
жесть до 3— 7 літь; ст'арыя сімена дають слабо-раеі'ущія, но.аато 
боліє"плодовитьпі растенія; на это обстоятельство должно особенно 
обратить вниманіе при культурі огурцовъ въ парникахъ или въ 
теплицахь; старымь сіменамь требуется больше времени для про- 
растанія, нежели молодымъ. Огурцы образуюТъ однополые цвітьі, 
г.-е. въ однихъ цвіткахь находятся только тычинки сь пыльника
ми,—это мужскіе цвітьі, вь другихъ—только плодникъ сь нижнею 
завязью, находящеюся подъ вЬичикомь, и столбиками съ рі>тльі̂ ами
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внутри послідниго. Іїа открытыхъ грядахъ насЬкомыя переносять 
пыль на рыльце; если же огурцы разводятся въ парникахт> или тёп- 
лицахъ, ГД'Ь нельзя разсчитывать на содійствіе насЬкомыхъ, должно 
Д'Ьлать искусственное оплодотвореніе. Для этого обрываютъ мужской 
цвЬтокъ, ср'Ьзываютъ съ него лепестки такимъ образомъ, чтобы ты
чинки съ пыльниками оставались неповрежденными и дотраги
ваются пыльниками до рыльцевъ женскаго цветка; Н'Ьсколько пыли 
(цв'Ьтени) при этомъ остается на рыльцахъ, которая и произведетъ 
оплодотвореніе.
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Д ы н я .

Однолітнєє растеніе, ота котораго употребляютъ плоды въ сп'Ь- 
ломъ ВИД’Ь. Требуетъ много удобренія и много тепла. На юг'Ь куль
тура ея очень проста. Она особенно хорошо удается на свіжемь 
плантаж'Ь, копанномъ, напр., для разведенія виноградника. Въ та
комъ случа'Ь на разстояніи І ’ /з арш., по всЬмъ направлені ямъ д'Ь- 
лаютъ маленькія ямки, въ которыя насыпаютъ рыхлой земли; при
близительно 4— 5 вершк. въ каждую ямку, и туда сажаютъ по 2 
сЬмени: если они оба всходятъ, то вырываютъ одно изъ мододыхъ 
растеній. Если долго не выпадаютъ дожди, то должно отъ времени 
до времени растенія поливать, но впосл'Ьдствіи, когда корни уже 
углубились, поливку прекращаютъ. Если же дыни разводятъ въ 
огород'Ь, или не на св'Ьжемъ плантаж'Ь, то ямы д'Ьлаютъ глубиною 
въ */, арш. и шириною въ 1 арш.; разстояніе между краями ямъ 
должно быть около 1 арш. Эти ямы наполняютъ почти до краевъ 
хорошимъ компостомъ, перем'Ьшаннымъ съ землею. Для ускоренія 
плодоношенія можно высадить вт. каждую яму по одному растенію, 
подготовленному въ горшк'Ь. При культурі въ огороді, въ теченіе 
літа должно часто и обильно поливать, иногда, кромі того, навоз
ною жижею. Для полученія бодіє крупныхъ плодовъ должно остав
лять на каждомъ растеній немного завязей и дідать такую подрізку, 
какая указана ниже при культурі дынь въ парникахъ.

На сівері дыни разводятся въ тепдыхъ парникахъ; подт> каж
дую раму сажаюп) въ середину, рядомъ по 2 растенія, подготовлен- 
ныхъ въ горшкахъ; впослідствіи вьірьіваюпі слаб'Ьйшее изъ нихъ.



Молодыя растенія легко страдакггь опі сырости; поэтому должно 
сначала поливать очень осторожно, тЬмъ боліє, что отъ навознаго 
пара земля и безъ поливки остается долго сырою. Когда началъ 
появляться третій листъ, верхушка побіга подрезывается надъ 
вторымъ листомъ; послі этой подрізки поливку слідуетті дідать 
еще боліє осторожно. Изъ пазухъ двухъ остав.тенныхъ листьевъ 
вырастаютъ два побіга, которые въ свою очередь опять подрізьі- 
ваются надъ вторымъ листомъ. Изъ пазухъ оставленныхъ 4 листьевъ 
вырастаютъ также побіги, которыхъ слідовательно будетъ уже во
семь; они распределяются по парнику такимъ образомъ, чтобы 
между ними оставалось равное разстояніе. На каждомъ побігЬ 
оставляють для развитія только одинъ плодъ и плети подрезываются 
надъ первымъ листомъ выше этого плода. Если около этого листа 
находится цвіточная почка, то она обрывается. Изъ пазухи листа, 
надъ которымъ была сділана подрізка, вскорі вырастаетъ боко
вой побігь, который опять подрезывается, когда на немъ первый 
листъ вполне разовьется ’ ). '

Кто не имЄєть въ своемъ распоряженіи парника, можетъ 
устрсалть теплую гряду на открытомъ воздухе. Подобныя гряды ДІ- 
лаютъ вышиною въ арш., съ тою цЄлью, чтобы излишняя влага 
могла свободно утекать и чтобы теплый воздухъ могъ проникать 
въ землю со всехъ сторонъ. Гряды делаютъ следующимъ образомъ. 
Внизу разстилаютъ слой горячаго конскаго навоза, шириною въ 
2 7г арш. и вышиною въ 1 'арш.; навозъ притаптываютъ довольно 
крепко; бока этой насыпи делаютъ косыми, такимъ образомъ, чтобы 
верхняя поверхность ея имела ширину приблизительно въ І ’ /^арш . 
на нее насыпаютъ смЄсь изъ лиственной земли и компоста выши
ною въ ‘ /2 арш. и шириною наверху тоже въ ‘ /2 арш.; для того, 
чтобы эта земля не обсыпалась, прикрываютъ ее свежимъ коровьимъ 
пометомъ. Посредине этого холма высаживаютъ продольный рядъ 
молодыхъ растеній, подготовленныхъ въ горшкахъ, въ разстояніи 
‘ /а аршина другь отъ друга. Когда плети станутъ ложиться, ихт
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*) Желающимъ ознакомиться съ подробностями культуры дынь и съ 
ихъ сортами могу указать на книгу: «Огурцы, дыни, арбузы и тыквы> 
Л. А. Черноглазова и Н. И. Еичунова.



направляютъ на южную сторону насыпи, которая должна йміть на- 
правленіе съ востока на западъ, и прикріпляють кь землі деревян
ными крючками. Когда плоды достигнуть довольно значительнаго 
віса, подъ нихъ вбиваютт> въ землю заостренный дощечки, на ко
торыя и кладуть дыни; это ділается сь тою цілью, чтобы плоды 
своею тяжестью не вырывали изь земли растенія, иди, по крайней 
мірі, части корней, что на самомь д іл і часто случается. Для по- 
лученія-бхщ іе крупныхъ плодовъ совітують прикрывать ихь шер- 
стяными тряпками, которыя отъ времени до времени смачивають’ 
въ сдабомъ растворі желізнаго купороса.

Сімена дынь подучаются такимь же образомъ, какъ и сімена 
огурцовъ. Сімена ихъ сохраняютъ всхожесть до 1й діть, но такія 
старыя сімена дають очень слабыя растенія. Для культуры на ю гі 
лучше употреблять 2 — 3-Л ІТН ІЯ  сімена; для культуры въ парникахъ 
4 — 5-ЛІТНІЯ.
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А р б у 8 ъ.

На ЮГІ Россіи культура арбузовь не отличается отъ культуры 
дынь; на сівер і же ихь разводятъ только въ парникахъ, да и то 
рідко, потому что плети у нихъ достигають значительной длины 
и поэтому требують очень большого пространства. Парники для 
арбузовь не должны пміть высокихъ стінь, а рамы должны ле
жать на уровні земли; изъ такихъ парниковъ можно впослідствіи 
направлять плети черезъ стіньї на землю, гді он і могутъ сво
бодно разрастаться вь окрестностяхь парника.

Т ы к в а ,

Однолітнєє растеніе, отъ котораго употребляются въ пищу 
спільїе и неспільїе ПДОДЫ, въ вареномъ или вь печеномь виді. 
Тыква требуетъ очень много удобренія, теплаго міста и обильной 
поливки. Культура ея не отличается отъ культуры дынь на откры- 
томь воздухі; тыква выпускаеть на стеблі около листьевъ (вь 
узлахь) придаточные корни, которые прикріпляють деревянными



крючками къ землі. Если 'земля плотная и мало плодородная, то 
выкапываюгь небольшія ямки тамъ, гді образуются придаточные 
корни, и насыпаютъ туда компоста; въ эти ямки вклады ваютъ сте
бель съ корнями и прикрепляютъ его крючками. Этимъ пр1емомъ 
сильно увеличивается притокъ пищи къ растенію.
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Стручковый перецъ.

Однолітнєє растеніе, отъ котораго употребляются плоды|(стручки) 
въ сыромъ вареномъ и маринованномъ (въ уксусі) виді. По формі 
и цвіту плодовъ различают!» довольно много сортовъ: стручки бы- 
ваюгь цилиндрическіе, четырехгранные и почти круглые виш
необразные; они иміють ярко-красный, желтый и фіолетовьп'і 
цвіта. Перецъ требуетъ много удобренія, много поливки и много 
тепла. Па ю гі удается очень легко, гді сімена его вьісіваются въ 
конці марта въ разсадникі или въ холодномъ парникі; сЬянцы 
пересаживаются на гряды въ разстояніи 4 вершк. другь отъ друга; 
в'ь первые дни послі высадки ихъ слідуеть притінять. Затімь 
въ теченіе всего літа весь уходъ состоитъ только въ поливкі, 
полотьі и въ разрьтхленіи почвы. Сімена сохраняютъ всхожесть 
три года; ихъ легко смішать съ сіменами баклажанъ, на которыя 
они очень похожи и отъ которыхъ отличаются только тімь, что 
немного крупніе и темніє цвітомь.

Ревень.

Многолітнєе растеніе, отъ котораго употребляются вь пищу 
вь вареномъ виді листовые черешкп, очищенные отъ наружной 
кожицы. Онь требуетъ глубокой почвы, богатой перегноемъ и ста
рымь навозомъ, сь примісью песка, влажное місто и много по
ливки. Сімена вьісіваются вь парникі и молодыя растенія выса
живаются на гряды вьдва ряда, въ шахматномъ порядкі; между ря
дами и между растеніями въ ряді должно быть, разстояніе въ
1 арш. Въ первый годъ растенія еще слабы, такь что отъ нихъ 
нельзя ничего обрізать. На второмь году’срізьівается часть листьевъ



для употребленія, а также ср'Ьзываются цветочные стебли, какъ 
только они начнуть показываться, для того, чтобы напрасно не 
истощали растенія. Если подвергать ревень біленію, то листовые 
черешки и стебли ділаются гораздо ніжніе и сахаристіе. Біленіе 
производится сдідующиль образомъ. Въ половині февраля на 
двухъ—или еще лучше—-на трехъ-годовалое растеніе ставять дномі) 
кверху большой цвіточньїй горшокъ, кадку или кріпкую корзинку 
п обкладывають ихъ и землю вокругъ растенія горячимъ конскимъ 
навозомъ, который оть времени до времени заміняють свіжимь. 
Для сбора листьевъ навозъ отбрасывается, покрышка снимается, 
а затЬмъ, послі сбора, растеніе опять покрывается и обкладывается 
навозомъ. ^

Мангольдъ.

Двухлітнее растеніе, отъ котораго употребляють въ пищу въ 
вареномъ виді листья и листовые черешки. Сімена вьісівають на 
открытыя гряды, и молодыя растенія пересаживаютъ на сильно 
удобренныя гряды въ разстояніи ‘ /г арш. другъ оть друга. Ман
гольдъ требуетъ много поливки и лучше удается на низменныхъ 
містахь. Когда листья вполні развились, но еще не постаріли, 
ихъ срізають и употребляютъ для борща; они особенно важны 
въ большомъ хозяйствЬ. Черешки очищають отъ кожицы и при
готовляють какъ спаржу. Для полученія ранняго сбора, можно вы- 
сівать сімена въ теплый парникъ, на ю г і—въ конці января, а 
на сівері въ началі марта. На югЬ можно оставлять мангольдъ 
на зиму въ огороді и на слідующій годъ, весною, подвергать его 
біленію совершенно такт» же, какъ білять ревень. Для полученія 
сімянь лучше выкапывать осенью растенія, подрізьівать ботву и 
сохранять ихь вь подвалі закопанными въ пескі, а весною вы* 
саживать на разстояніе арш. Сімена не теряють всхожести
2 года.

X  р і  н ъ.

Хрінь—многолітнее растете, отъ котораго употребляють вь 
пищу корни, въ виді ідкой приправы къ кушаньямь. Для разве-
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денія хріна нужно землю глубоко перекопать, лучше всего планта- 
жемъ, и при этомъ удобрить ее достаточнымъ количествомъ навоза. 
На высокихъ, сухихъ м^стахъ лучше отказаться отъ разведенія 
хрЄна; онъ требуетъ непременно влажнаго низменнаго міста. Боль
шое неудобство при его культурі состоитъ въ томъ, что онъ легко 
распространяется за границы назначеннаго для него міста и д і
дается несносною сорною травою въ огороді. Поэтому лучше раз
водить хрінь гді-нибудь на отдідьномь уголкі огорода иди даже 
ВНІ огорода; можно также огородить назначенное для него місто 
кирпичною стіною въ землі, но это обходится довольно дорого. 
Хотя хрінь мояшо разводить сіменами, но это не выгодно въ томъ 
ОТНОШЄНІИ, что лишь черезъ 5— 6 д іть корни достигають достаточ- 
ныхь разміровь; поэтому всегда предпочитаютъ разведете кусками 
корней Дд« посадки должно выбирать такіе корни, на верхнемъ 
конці которыхъ замічается почка,—хотя можно сажать корни и 
безъ почекь. Куски, длиною оть 3 до 4 вершк., сажаютъ подъ са- 
жальникь настолько глубоко, чтобы ихь верхній конець быль подъ 
землею приблизительно на два вершка, притомъ слідуеть сажать не 
ОТВІСНО, а косвенно. Послі посадки землю обильно поливають и 
поверхность грядъ разравнивають. Для полученія тодстыхъ и глад- 
кихъ корней должно отъ времени до времени очищать отъ земли 
верхнюю часть ихь приблизительно на 5 вершк. вглубь отъ поверх
ности земли и срізьівать в с і развітвленія главнаго корня. Для до- 
машняго употребленія хрінь оставляють на зиму вь землі и выка
пываютъ корни по м ір і надобности; для продажи корни выкапы
ваются осенью, лучшіе выбираются и закапываются въ подвалі, а 
тонкіе куски сажаются обратно въ землю. Х рінь можно оставлять 
на одномъ и ТОМЬ же м іст і до 10 діть, если только послі посадки 
земля была сильно удобрена; прслі этого времени должно заводить 
новую плантацію на другомь м істі.
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Артишокъ.

Многолітнее, сложноцвітное растеніе, отъ котораго употреб
ляють въ пищу ЦВІТ0Д0ЖЄ и покровныя чешуи, окружающія цвітьі, 
расподоженныя корзинкою. Артишоки разножаются г сіменами и



діленіемь. На С’Ьвер'Ь сЬмена вьісЬван)тся въ январ'Ь въ тєпдидіі; 
молодыя растенія разсаживаютъ въ ящики тогда, когда у нихч. на
чалъ развиваться второй листъ. Ящики ставять возможно ближе 
къ св'Ьту. Черезъ четыре или пять нед'Ьль растенія вновь пересажи
ваются, но по одному, въ маленькіе горшки и ставятся въ теплый 
парникъ; спустя еще четыре нед'Ьли, растенія опять пересаживаются 
въ горшки Н'Ьсколько ббльшихъ разм’Ьров!., ч4мъ прежніе. Посл’Ь 
этого молодыя растенія постепенно пріучаются къ открытому воз
духу и съ начала мая содержатся въ холодномъ парник'Ь, съ кото
раго въ конце мая совсемъ снимаютъ рамы. Место, назначенное 
для высадки артишоковъ, еще осенью сильно удобряютъ и перека- 
пываюп> на арш. Растенія высаживаются рядами въ разстояиіи 
1‘ 4 арш. другъ отъ друга, въ шахматіїомь порядкЬ. Въ первомъ 
году они не цветутъ, если не употребить для этого особаго пріема, 
который состоитъ въ томъ, что пророщенныя семена, когда ко
решки ихъ достигнуть приблизительно ‘ /в вершк. длины, кладутъ 
на снегъ и содержать 12 часовь въ помЄщєніи, гдЄ температура 
только немного выше 0 ;̂ после этого сЬмена сажають въ ящики 
для дальнейшаго роста. На севере артишоки зимою заліерзаютл) 
поэтому ихъ должно прикрывать; подъ прикрьітіемь они однако ча
сто загнивають, такь что лучше совсЄмт. выкапывать ихъ съ зем
лей до начала морозовь и оставлять, зимовать въ простЄнк'Іі или вь 
холодномъ, сухомъ подвале, а весною высаживать снова. На вто
рой годъ после посева они зацветаютті. ЦвЄтоЧньія головки сре
заются тогда, когда покровныя чешуйки начнуть приподниматься, 
т,-е отделяться другь оть друга. У основанія каждаго побега, после 
цвЬтенія, образуется несколько молодыхъ побеговь, дающихъ цветы 
въ следующемь году. Носде перваго цвЄтєнія куста, на немь остав
ляють только три такихъ побега, а загЬмъ ежегодно оставляють не 
болЄе 5; все остальные весною отдЄдяют'ь и сажаютъ на отдельный 
гряды, если они нужны для размноженія. Срезанные и посаженные 
побеги въ первое время пригЬняютъ и часто спрыскивають. На 
севере нужно сажать ихъ по одному въ маленькіе горшки и ставить 
на некоторое время въ тепяый парникъ. Место, где посажены ар- 
тпшо'ки, осенью прикрывается стары,чь навозомъ, который весною 
необходимо подкопать. Если же растенія вынимаются на зиму, то,
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послі) выкопки, М'Ьсто разравнивается, удобряется и перекапывает
ся, а весною, до высадки, перекапывается вновь.

На ЮГ’Ь артишоки остаются на зиму въ грунту безъ прикрьітія. 
С’Ьмена высЬваются въ холодномъ парник'Ь въ начал'Ь марта; С’Ьянцы 
пикируются на разсадныя гряды въ начал'Ь апр'Ьдя, и молодыя ра
стенія въ начал'Ь мая сажаются на мЬсто назначенія. Когда они 
начнуть цв'Ьсти, ихъ сл’Ьдуетъ часто и сильно поливать, иногда на- 
возною жижею. Хотя культура артишоковъ на юг'Ь гораздо проще, 
нежели на С’Ьвері, но она им’Ьетъ и зд'Ьсь свое неудобство, которое 
состоитъ вь ТОМЬ, что обыкновенно въ начал’Ь ноября, когда начи
нается дождливое время, артишоки начинають расти и растутъ не 
рЪдко до половины января; маленькій морозь имъ не вредить, но 
когда онь доходить до 4®, то поб'Ьги замерзають; хотя весною у 
основанія замерзшихь поб’Ьговъ образуются новые, но они слабы
II даютъ только маленькія головки. Если поб’Ьги даже не замерз
нуть, то безостановочный росіь зимою ослабляетъ растенія; имь 
необходимь изв'Ьстный періодь покоя. Поэтому на юг'Ь полезно за
щищать артишоки противь дождей; для этого вбиваюп) вь землю 
колья такимъ образомъ, чтобы они были выше ея поверхности на 
1  арш.; эти колья соединяхотъ между собою брусками, на которые 
кладутъ деревянныя ставни или брезенть.

Артишоки могутъ оставаться на одномъ и томъ же м'Ьст’Ь до 8 
д'Ь'гъ, а позже должно заводить новую плантацію.
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Спаржа.

Многолетнее растеніе О'гь котораго употребляюпі побЬги, пока 
они еще молоды и только выходить изь земли. Спарта размножается 
сЬменами, рідко діленіемь, С'Ьмена высЬваются весною, рядами, на 
глубоко перекопанныя гряды; земля должна быть рыхлая, питатель
ная, немного песчаная. Разстояніе между рядами до.іжно быть въ 
6 вершк., и сімена высЬваются такь, чтобы на 1 верш, легло по 
2—3 зерна. Когда молодыя растенія достигнуть приблизительно 
1 ‘ /г вершк. вышины, выдергиваюсь слаб'Ьйшія сь такимь расчетомъ, 
чтобы на каждый вершокь осталось по одному растенію. Вь теченіе 
Д'Ьта должно часто разрыхлять поверхность земди, по это иеобхо-



И̂МО Д'Ьлать осторожно, чтобы не повредить корней, которые тол
сты, мясисты и потому легко страдаютъ опі пораненій; они, кроы'Ь 
того, НС углубляются въ землю, а им'Ьюгь бол'Ье горизонтальное на- 
правленіе. Осенью гряды прикрываются короткимъ навозомъ, слоемъ 
толпцпюю въ 1 верш. Весною этотъ навозъ удаляютъ граблями и 
поверхность грядъ опять разрыхляютъ. Такой уходъ продолжаюсь 
два иди три года. Въ начал’Ь третьяго иди четвертаго года растенія 
пересаживаются на м'Ьсто назначенія. Это м’Ьсто приготовляется 
слЪдующимъ образом'ь. Осенью перекапываютъ землю плантажемъ, 
глубиною въ 1 арш. Когда первая плантажная канава, шириною въ 
1 '/г арш., выброшена, набрасываютъ на дно ея старый навозъ или, 
лучше, компостъ слоемъ въ ‘ / і арш. толщины, зат'Ьмъ набрасываюп) 
сюда слой земли огь слЬдунпцей плантажной канавы, тоже толщи
ною въ '/4 арш., опять слой компоста и слой земли и т. д., пока вто
рая канава не будетъ глубиною въ 1 аріп. На дно этой (второй) ка
навы кладусь опять слой навоза и поступаютт) съ нею, какъ съ пер
вою канавою, т.-е. набрасьіваютт> компостъ и землю слоями с’і. 
третьей канавы и т. д., пока все м’Ьст.'О не будетъ перекопано. При 
перекопк’Ь выбираютъ всЬ камни и тщательно размельчаюсь вс'Ь 
комки. По окончаніи перекопки, поверхность прикрываютъ св-Ьжимъ 
навозомъ, который подкапываюсь весною па одну лопату. М'Ьсто 
разд'Ьляютъ на гряды, шириною въ 2 арш., съ дорожками въ ‘ /г арш., 
и на этихъ грядахъ, отступя на ‘ /г арш. ось краевъ, обозначаюсь 
М’Ьста для посадки растеній; ихъ саяїаюіь въ ряды в'ь шахматномъ 
порядк'Ь, на разстояніи 1 арш. другь ось друга. На обозначенныхъ 
містахь выкапываюсь ямы глубиною въ 10 вершковъ и на дн’Ь ихт. 
Д’Ьлаютъ маленькія конусообразный возвьішенія, вышиною въ 2 
вершка. Затемъ очень осторожно выкапываютъ сЬянцы, и есди-бы 
оказался новрежденнымъ корень, то его отр’Ьзываюсь. Выкопанный 
растенія кладусь въ корзинку и прикрываютъ влажнымъ мхомъ; 
слишкомъ много за-разъ выкапывать не сл'Ьдуетъ. Въ каждую яму 
сажаютъ по одному растенію и распред’Ьдяютъ корни вокругъ ход-, 
мика, такъ, чтобы то місто, гд'Ь корни соединены между собою, на
ходились бы на верхушк'Ь холмика, а корни вис’Ьли бы по бокамті 
его. Посаженный растенія обсыпаютъ землею, заран'Ье приготовлен
ною и состоящею изъ см’Ьси компоста, лиственной земли и немного 
рнпунаго песка. Обсыпка землею д’Ьдаеі'Ся такимъ образомъ, чтобы
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шейка растенія была на 1 верш, подъ землею. Земля слегка придав
ливается и немного поливается чрезъ ситечко. Ямы оставляють не 
наполненными до края, а чтобы земля со стЬнь ихъ не осыпалась 
внизь, выбиваютъ изь 4-вершковаго цвіточнаго горшка дно и ста
вять его въ ?[му такъ, чтобы растеніе было внутри горшка. Въ те
ченіе літа должно растенія иногда поливать, но слишкомъ большая 
поливка вредить имь. Спаржа вообш;е легко страдаеть отъ издиш- 
НЄІІ влаги; поэтому для посадки ея должно выбирать скоріе высо
кое, нежели низменное місто. На зиму въ ямы кладуть короткій 
навозь, сдоемь въ 1  верш., а на ю гі полезно прикрывать каждую 
яму кускомь доски, чтобы туда не набралось слишкомъ много воды. 
Весною поверхность грядъ не глубоко перекапывается, навозъ вь 
ямахъ осторожно разрыхляется и перемішивается тамъ съ землею, 
а затімь опять ставятся горшки. Корневая шейка спаржи ежегодно 
немного приподнимается всдідствіе того, что новые побіги обра
зуются немного выше міста прикріпленія прошлогоднихъ. Описан
ный уходъ продолжаютъ въ теченіе 3 діть; вь конці третьяго, года 
ямы до верха наполняютъ, и весною четвертаго года можно снять 
первый сборъ спаржи. Раніе не должно ничего срізать, потому что 
растенія нуждаются во всіхь  своихъ зеленыхъ частяхь для окріп- 
ленія и образованія многочисленныхъ и сильныхъ корней. Сборъ 
производится рано весною; на ю гі— во второй половині марта, на 
с ів ер і— позже. Пальцемъ или тупымь концомь ножа очиш;аютъ 
побіги ОТТ. земди, какъ только головки показываются на поверх
ности почвы, и срізають ихъ приблизительно на гдубині 6 вершк.; 
нужно дійствовать осторожно, чтобы не повредить основанія побЬ- 
ГОВЬ или корневую шейку. Прп 0ЧИСТКІ побіговь нерідко встрі- 
чаюп, подъ землею побіги, которые епце не доросли до поверхности 
земди. Если въ этотъ день требуется много спаржи, то можно ср і
зать и ихъ; въ противномъ случаі эти побіги прикрываютъ опять 
землею и срізають ихь лишь на Сїідующій день, или когда они по
кажутся надъ поверхностью земди. Если оказалось бы, что коли
чество выходящихь изь земди побіговь больше, нежели требуется 
спаря?и въ данный день, то надъ головками ділають маленькіе хол
мики изь земли или ставять на нихь маленькіе опрокинутые цві- 
точпые горшки, чтобы устранить отъ побіговь світь, подъ вдія- 
НІеМ'Ь котораго они дідянугся зелеными и горькими. Необходимо



оставлять на каждомъ кустЬ не меніе 6— 7 побіговь; если срізать 
вёь побіги, то растеніе погибнетъТТТбэтому^'на чЬтвертомъ году 
послі посадки, т.-е. въ первомъ году сбора, должно взять лишь не
большое количество спаржи, которое можно увеличивать ежегодно. 
Осенью, когда воздушные стебли начинают^) желтіть, ихъ срізаюсті 
надъ поверхностью земли, и гряды прикрываютъ короткимъ наво
зомъ. Весною его убираютъ граблями, причемъ оставляють лишь 
мелкую часть его. Послі уборки навоза, гряды перекапываются, но 
не глубоко, чтобы лопатой не повредить растеній, и разравниваюп. 
поверхность граблями. Плантація спаржи можеть служить до 20 літь, 
если только ежегодно давать удобреніе, но уже послі 15 ліпз сборъ 
замітко уменьшается.

^ 1 ? - .

Лукъ-поррей.

Оть этого растенія употребляютъ въ пищу стебель сь прикрываю
щими его листьями и корневую шейку, утолщающуюся вь виді 
луковицы. Различаютъ літній и зимній поррей; первый ніжніе, 
скоріе поспіваеть и меньшаго разміра. На сівер і сімена вьісі- 
ваются въ началі марта въ тепломъ парникі; на ю г і—вь то же 
время въ холодномъ парникі или на разсадную гряду. Первые 
листья иміють трубчато-игольчатую форму и только послідующіе 
принимают!, характерную для поррея форму. Коїда у сіянцевь 
листья достигнуть 3 вершк. и когда нельзя предполагать возвраще- 
НІЯ морозовь, молодыя растенія высаживаютъ поперечными рядами 
на гряцы, шириною вь 1 /̂̂  арш. Дукь-поррей любить влажныя м іс
та и много удобренія; хотя онь и растетъ относительно хорошо при 
маломъ удобреній, но большихъ разміровь достигаеть только тогда, 
когда ему даютъ много навоза; поэтому полезно иногда поливать его 
навозною жижею.

Разстояніе между рядами и вь рядахъ дается отъ 6 до 8 вершк., 
и при посадкі корни и листья немного укорачиваются. Послі по
садки, которая ділается немного глубже, нежели растенія стояли на 
П0СІВН0Й грядкі, должно тотчасъ же произвести поливку; вь тече
ніе літа необходимо часто и обильно поливать, особенно на югЬ, и,



кромі того, часто разрыхлять землю. Осенью, до напала морозов'Ь, 
растенія вьїкапЕлвают'ь, ботву немного укорачивають и корни ср'Ь
зываютъ, не повреждая, однако, основанія стебля. На зиму поррей 
сохраняютъ въ подвад-Ь въ песк-Ь: на югЬ можно оставлять его на 
грядахъ, и выкапывать по м'ЬрЬ надобности. Для полученія С'Ьмянъ 
съ порреем'ь поступаюп>, какъ съ двухл'Ьтними растеніями, С'Ьмена 
сохраняютъ всхожесть 2 года.
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Вс'Ь описанныя до сихъ поръ растенія требуетъ много навоза; 
переходимъ теперь къ такимъ, которыя не только довольствуются 
меньшим'ь количествомъ навоза, но для которыхъ обиліе его даже 
вредно. Сюда относятся особенно гЬ овощи, которыя разводятся 
ради корней, употребляемыхъ въ пищу. Хотя он'Ь при сильномъ 
удобреній растутъ роскошно и даже принимаютъ огромные размеры, 
но получаютъ оть навоза, особенно отъ св-Ьжаго, дурной вкусъ, д і 
лаются водянистыми, мало сахаристыми и плохо сохраняются зимою. 
Однако, какъ мы уже виділи, сельдерей и редисъ составляютъ вг 
этомъ ОТНОШЄНІИ исключенія.

Морковь.

Двухлітнее растеніе, отъ котораго употребляютъ корни. Разно
видности моркови разділяются по формі корней на три группы: 1 ) 
съ малыми тупоконечными, почти круглыми, корнями; эти разно
видности называются обыкновенно каротелью; 2) съ корнями сред
ней величины, съ тупыми концами, цилиндрической формы, и 3) съ 
большими конусообразными корнями; послідніе достигають до ‘ /г 
арш. длины, потому и требуютъ глубокой почвы. Иміются сорта съ 
красными и желтыми корнями, но послідніе разводятся мало. На 
Ю Г І  Россіи первый пос'Ьвъ для ранняго сбора ділается въ сен
тябрі, преимущественно на місгЬ, съ котораго уже убрали 
капусту безъ удобренія. Для этого посіва употребляють каротель; 
лучше всего вьісівать парниковую голландскую. Сімена мор-



КОВИ снабжены маленькими крючками, вслідствіе чего о п п  прицЕп- 
-инотся другь кь другу и потому трудно С'Ьить ихъ ровно; до поС'Ьва 
должно слегка перетереть ихъ руками, чтобы обломать крючечки. 
Полезно смішать сімена съ пескомъ, смочить и держать ихъ 24 ча
са въ тепломъ м істі. ПосЬвъ ділаюп. рядами и въ разбросъ; по
слідній способъ должно предпочитать. Посіянньїя въ сентябрі с і 
мена всходятъ еще осенью и дають сборъ въ а прілі. Второй по- 
йвъ ділается такимъ же образомъ въ ноябрі, отъ него получаегся 
сборъ въ маі. Третій посевъ ділаюгь въ конці января въ тепломъ 
парникі; этимъ С'Ьянцамъ должно давать по возможности больше 
воздуха и світа; въ противномъ случаі растенія вытягиваются и 
корни остаются тонкими; оть этого посіва можно йміть сборъ въ 
конці марта. Четвертый посЬвъ ділается въ началі марта на откры
тыхъ грядахъ, на томъ м іст і, съ котораго осенью убрали позднюю 
капусту (безъ удобренія). Для всіхь этихъ четырехъ пociвoвъ упо
требляются ранніе сорта. Пятый посівь ділають въ конц'Ь марта 
и для него употребляютъ сорта средней величины, особенно нант
скую морковь. Если почва въ огороді глубокая, то можно ділать еще 
шестой посівь въ половині апріля; для него употребляютъ большой 
сортъ, особенно «Св. Валерія»; отъ этого посіва получается сборъ 
дм сохраненія на зиму,

Уходъ за морковью состоитъ въ слЬдующемъ: по возможности 
вскорі послі всхода необходимо растенія полоть; если сіянцьі 
стоятъ містами слишкомъ густо, нужно разрідить ихъ; мелкіе сорта 
поливаются часто, но немного; большіе сорта — рідко и сильно. 
Когда корни подрастутъ, выдергивают'ъ для употребленія тамъ, гді 
растенія стоятъ гуще; сорта съ большими корнями должны стоять 
В’ьіюлі приблизительно на 2 ‘ / г ‘ Верші('. другъ отъ друга. Для сохра
ненія па зиму, на ю гі корни выкапываютъ въ конці октября, по 
возможности въ сухую погоду, срізають ботву на ^4 вершка выше 
верхняго конца ихъ, кладутъ на нісколько дней въ сарай, разстилая 
ихъ по землі, а загЬмъ переносять въ подвалъ, гді закапывають 
въ песокъ. Можно закапывать также корни въ яму на открытомъ 
воздухі, но въ такомъ случаі нужно устроить надъ нею родъ наві- 
са, чтобы зимою вода не проникала въ яму. Для полученія сімянь 
отбираютъ лучшіе корни и на югЬ сажаютъ ихъ осенью на гряды, 
а на сівері сохраняютъ отобранные корни отдідьно въ подвалі всю 

Клаусенъ, Учевникъ, Часть I, 3-е изд. 4
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зиму и высаживаютъ только весною. Для полученія тяжелыхъ, под- 
ныхъ С'Ьмянъ оставляютъ зонтики только на конц'Ь стебля и на кон- 
цахъ первичныхъ разв'Ьтвленій; остальные ср'Ьзаютръ. С'Ьмена не те- 
ряютъ всхожести 2 года.
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Петртшка.

Сорта петрушки разд’Ьдяются на корневые и листовые; посл'Ьд- 
НІ6 разводятся спеціально ддя сбора листьевъ, и поэтому С'Ьмена 
ихъ засеваются на гряды поперечными рядами въ разстояніи */4 
аршина другь отъ друга; можно особенно рекомендовать махровый 
йудрявый сортъ. Для сбора, листья срізають ножницами иди но- 
жомъ на */4 верш, выше земди и сборъ повторяють, когда листья 
опять вырастутъ; посівь должно повторять черезъ каждыя 6 неділь. 
Сімена корневыхъ сортовъ петрушки вьісівають рано весною, ря
дами иди въ разбросъ, на містахь, гд і въ прошдомъ году была ка
пуста. Уходъ и сборъ производятся такимъ же образомъ, какъ они 
описаны для моркови, но на югЬ петрушка рідко выкапывается на 
зиму; обыкновенно ее оставляютъ на зиму на грядахъ и беруть от
туда по м ір і надобности. Петрушка также, какъ и морковь, двух- 
дітнее растеніе; поэтому сімена подучаются также только на вто
ромь году послі посіва.

Свевда.

Двуїдітнее растете, отъ котораго употребляются корни; иногда 
употребляютъ тоже листья для борща, но обрьіваніе ихъ вредить 
развитію корней и поэтому лучше для этой ціди разводить мангольдъ 
(см. выше). Различаются по формі корней круглые, овальные и длин
ные сорта свеклы; посл'Ьдніе сорта можно разводить только на очень 
глубокой почві; по цвіту корней различаютъ темнокроваво-красные 
и розовые сорта; на югЬ для борща предпочитаютъ послідніе, а ддя 
салата— первые сорта. Свекла разводится сіменами, вьісіваемьіми



обыкновенно прямо на м іст і назначенія, рядами или въ разбросъ. 
Изъ каждаго клубочка, содержащаго нісколько сімянь, получаютъ 
2—3 растенія; послі всхода выдергиваютъ лишнія, оставляя самыя 
лучшія; крупнымъ сортамъ должно, конечно, давать ббльшія раз
стоянія, нежели мелкимъ. Выдерганныя растенія можно высадить 
на другомъ м істі. Свекла любитъ много поливки и частое разрых- 
леніе почвы, боліє низменное місто, питательную, 'рыхлую почву, 
но не свіже унавоженную; она луЧше удается на второй годъ послі 
капусты. Уходъ, сборъ, сохраненіе и полученіе сімянь, какъ у мор
кови.
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Пастернакъ.

Двухлітнее растеніе, оть котораго употребляють корень, имію- 
ЩІЙ пріятннй пряный вкусъ. Въ молодомь возрасті этотъ вкусъ еще 
мало развить, а старые корни его теряютъ, почему лучшее время 
для употребленія— съ половины сентября до половины октября. 
Огдичаютъ круглый и длинный сорта; послідній въ хозяйственномъ 
ОТНОШЄНІИ боліє выгоденъ, но первый иміеть лучшій вкусъ. Корни 
достигають довольно большихъ разміровь, почему растенія разса
живаютъ на разстояніи около полуаршина другь отъ друга. Пастер
накъ лучше удается на низменныхъ влажныхъ містахь, съ рыхлою, 
но не свіже удобренною почвою.

Сахарный кореиь (sium sisarum).

Многолітнее растеніе, огь котораго употребляють корень, имію- 
щій пріятньїй сладкій вкусъ. Сахарный корень любить теплое, не 
слишкомъ влажное місто; его размножаютъ сіменами и діленіємь. 
Сімена вьісіваются на с івер і рано весною въ тепломъ парникі; на 
югЬ можно ихъ сіять вь конці октябрі или въ началі марта прямо 
на місто назначенія или предварительно въ холодный парникъ или 
разсадникъ, а загЬмъ пересаживаютъ на місто назначенія. Сімена 
всходятъ довольно медленно и поэтому лучше до посіва проращи-

4*
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вать ихъ. Поел* всхода должно разрядить растенія такъ, чтобы 
между ними оставалось разстояніе отъ 1 ’ /г— 2 вершк.; вынутыя при 
прореживаніи растенія можно садить на другое місто. Хотя это рас
теніе не страдаетъ отъ мороза, но все-таки лучше для зимняго упо
требленія закапывать корни въ подвалЬ. Мелкіе корпи отдііляюта и 
закапываютъ отдельно, если им^готъ въ виду не д'Ьлать посЬва въ 
будущемъ году; весною ихъ сажаютъ на гряды въ разстояніи 2 
вершк. другъ отъ друга; на югії можно ихъ салтть еще осенью на 
гряды, но М'Ьсто должно быть сухое, такъ каіїь растенія легко поги
баютъ отъ сырости.

Овсяный корень CTragopogon роггіГоІіиз).

Двухл'Ьтнее растеніе, отъ котораго употребляютъ въ пищу корень; 
онъ им'Ьетъ хорошій вкусъ только пока молодъ, поэтому, если же
лаютъ постоянно им'Ьть хорошіє корни, повторяють пос'Ьвъ черезъ 
каждыя 6 нед’Ьль. Уходъ за овсянымъ корнемъ ничЬмъ не отличает
ся отъ ухода за морковью.

Черный корень или скорцонеръ (зсогиопега Ьіврапіса).

Многолітнее растеніе, отъ котораго употребляюсь въ пищу тол
стый мясистый корень, выд’Ьляющ1й изъ разр’Ьзовъб'Ьловатый млеч
ный сокъ. Скорцонеръ требуетъ глубокую, рыхлую почву и лучше 
удается на второй годъ Посл’Ь удобренія. Онъ зимуетъ въ грунту и 
въ теченіе Н'ЬСКОЛЬКИХЪ Л’ЬГЬ ПОДЪ рядъ можно снимать съ грядъ 
корни для употребленія. Однако одногодовалыя или двухгодовалый 
растенія дають бол’Ье вкусные и сочные корни, а потому лучше еяге- 
годно высЬвать небольшое количество С'Ьмянъ и употреблять двух- 
л'Ьтніе корни; однол’Ьтніе корни на С’Ьвері бывають обыкновенно 
тонки; на юг’Ь же къ осени перваго года они уже вподн'Ь годны для 
употребленія. С'Ьмена высЬваютъ рано весною прямо на м’Ьсто на
значенія; въ остальномъ поступаютъ какъ съ морковью.
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Кукуруза.

Однолітнєє растеніє, отъ котораго употребляются въ ппщу с і 
мена въ неспіломь виді. На ю гі кукуруза легко растетъ на всякомъ 
ійсгЬ, не требуетъ много удобренія, а дітомь— сильной поливки; на 
сЬвері она требуетъ теплаго, сильно, на^іваемаго міста. На ю гі 
ймена вьісіваются прямо на місто назначенія рядаіи;’разстояніе. 
между рядами доляшо быть въ 1 арш., а мея;ду растеніями въ ряду 
—по ‘ /2 аршина. На сівер і сімена вьісіваются въ тепломъ парни- 
й , лучше всего въ навозные горшки по 2 зерна въ горшокъ; если 
выходятъ оба сімени, то выдергиваютъ одно растеніе; по оиончаніи 
морозовъ молодыя растенія высаживаются вм істі съ горшками въ 
грунтъ. Когда растенія достигаютъ вышины около ‘ /г арш., ихъоку- 
чиваютъ. Початки считаются годными къ употреблєнію, когда зерна 
въ ИЗЛОМІ иміють мучнистый видъ, но еще мяпш, а не тверды. По
чатки отвариваютъ ціликомь въ соленой воді и подэютъ съ мас- 
домъ. или ихъ лущать и поджариваютъ, Въ томъ и другомъ виді 
кукуруза представляетъ очень вкусную и здоровую Овощь. Сімена 
сохраняютъ всхожесть 5— 6 діть.

Лукъ репчатый.

Многолітнее растеніе, отъ котораго употребляются въ пищу 
луковицы въ сыромъ, въ вареномъ иди поджареномъ виді. Для упо
требленія въ сыромъ виді особенно ціняпі такъ называемый слад
кій лукъ, очень распространенный на* ю гі Россіи; онъ не иміеть 
того ідкаго вкуса и різкаго запаха, какъ обыкновенный лукъ и изъ 
него приготовляють отличный салатъ; ,кромі того, онъ хорошо со
храняется зимою. Лукъ разводится сіменами; для посіва иміется 
два времени. Па югЬ сіють въ конці іюня, на сівер і —  въ конці 
мая; посівь ділается въ разбросъ и довольно густо. Къ осени по
лучаются отъ этого посіва маленькія луковички, которыя выкапы
ваютъ и сохраняютъ зимою на холодномъ (около 2— З" тепла) и со
вершенно сухомъ м істі, а весною пхъ высан<иваютъ на гряды. 
Лукъ любитъ рыхлую, даже немного песчаную, питательную, но не 
евіже-удобренную почву, и лучше удается на второй годъ послі



удобренія, послі капусты. Луковицы высаживаются поперечными 
рядами въ разстояніи Э вершк. во всЬхъ направлетяхъ, притомъ 
немного глубже, нежели он і росли на посівнмхь грядахъ. На югі 
можно оставлять луковички на зиму на грядахъ, а весною сдідуеїт» 
ихъ выкопать и пересадить; можно также выкапывать и пересажи
вать ихъ въ началі октября. Весною сію ть сімена лука на сівер і 
въ тепломъ, на ю гі въ холодномъ парникі; по окончаніи морозовъ 
или, на ЮГІ', въ половині апріля, высаживаютъ разсаду на гряды, 
какъ сажаютъ прошлогоднія маленькія луковички, предварительно 
немного подрізавь корни и листья; разсаду сажають немного глуб- 
ЯЇЄ, чімь, она росла на посівньїхь грядахъ. На сівер і молодыя рас
тенія не требуютъ много поливки; на ю гі же приходится часто ихь 
поливать. Осенью за нісколько неділь до выкопки, руками надла- 
мываютъ (но не отрываютъ) и пригибаютъ къ землі листья, на томъ 
місті), гді они выходятъ изъ почвы. Смотря по плотности земли, 
луковицы выдергиваютъ или выкапываютъ, выбирая для .этой ра
боты сухую погоду. Если стоить хорошая погода, то разстилають 
ихъ на грядахъ для просушки, если же погода сырая, то, сушатъ ихь 
вь capai, который долженъ хорошо провітриваться. Послі про
сушки, изъ луковиць, помощью ихъ листьевъ, плетуть нічто въ 
роді вінковь или гирляндъ и развішивають ихъ въ такоіга виді 
для храненія на зиму въ сухомъ, холодномъ місгЬ; можно также 
очищать луковицы отъ листьевъ и складывать ихъ въ сітчатьіе 
мішки, гді он і также хорошо сохраняются. Лучшія луковицы от
бираюсь и сохраняютъ отдільно, для посадки весною въ грунтъ, 
чтобы собрать отъ нихь сімена.

Если лукъ разводится для срізнванія молодыхъ листьевъ, такъ 
называемаго зеленаго лука, то сімена вьісівають рядами весною, 
прямо на гряды, безъ пересадки; послі нісколькихь сборовъ 
листьевъ, вьігодніе сділать новый посівь; всего лучше повторять 
его черезъ 6 неділь. Чаще всего для этой ціли разводятъ особый 
видъ лука, называемый на югЬ скородою иди шнит-лаухомъ Âllium 
Schoendprasum). Чтобы йміть лукъ пораньше весною, даже зимою, 
можно въ началі зимы посадить луковицы въ ящики, продержать 
ихъ 2— 3 неділи вь холодномъ м іст і (но не давать имъ замерзать), 
а затімь поставить въ кухню или въ теплицу и уміренно по
ливать.
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Картофель.

Многол'Ьтнее растеніе, отъ котораго употребляются въ пищу 
клубни, вьірастающіе на концахъ подземныхъ в'Ьтвей. Картофель 
разводится какъ клубнями, такъ и сЬменами, черенками и привив
кою. Разведеніе сЬменами производится очень р’Ьдко, преимуще
ственно только тогда, когда жедаїогь вывести новыя разновидности. 
С'Ьмена высЬваютъ рано весною въ ящики, которые ставятъ въ теп
лый парникъ; С'Ьянцы пикируются и высаживаются въ грунтъ по 
минованіи послйднихъ морозовъ. При хорошемъ уходЪ можно им'Ьть 
отъ нихъ въ первомъ же году порядочный урожай. Размноженіе 
черенками и прививкою употребляется тогда, когда желаютъ отъ 
небольшаго колігчества клубней получить по возможности скоро 
большое количество молодыхъ растеній. Клубни кладутъ въ б'Ьлый, 
болотный мохъ и ставятъ въ теплицу или въ теплый парникъ, гд’Ь 
содержать ихъ постоянно влажными; зд’Ьсь они скоро даютъ рост
ки, которые отд'Ьляютъ и сажаютъ по одному, въ маленькіе горшки, 
оставляемые въ томъ же помЬщеніи. Когда молодыя растенія доста
точно укоренились, ихъ постепенно пріучаюгь къ открытому возду
ху и затемъ высаживаютъ въ грунтъ. Ддя прививки, выр-Ьзываютъ 
пзъ размножаемаго сорта глазки вмЬегЬ съ клинообразнымъ кус- 
комъ мякоти и такой же кусокъ вырЬзывають изъ картофеля, къ 
которому желаютъ привить; въ эту выр’Ьзку вставляюта глазокъ 
прививаемаго сорта, и ранку обмазываютъ прививочнымъ варомъ; 
изъ клубня, къ которому прививали, выр’Ьзываютъ вс’Ь глазки и 
кладутъ его въ теплый парнпкъ въ сырой мохъ. Когда прививки 
окр'Ьпнутъ, ихъ высаживаютъ въ грунтъ.

Картофель любитъ рыхлую питательную почву, но никогда не 
сл'Ьдуетъ класть подъ него св’Ьжее удо^ені^ и вообще не стЬдуетг! 
разводить его на слишкомъ унавоженномъ м’Ьс'гЬ, такъ какъ опт. 
получаеть дурной вкусъ. Обыкновенный способъ разведенія карто
феля—посадкою клубней весной, рядами. М'Ьсто, гд’Ь была перед'ь 
тЬмъ капуста, иди, если земля вь огород'Ь очень пита'гельна, то и , 
мЬсто, ГД’Ь была морковь или свекла, глубоко перекапывается осенью 
и весною. На этой земд'Ь картофель высаживается вдоль по протя
нутому шнуру. Смотря по почв'Ь и по сортамъ разстояніе должно



быть 'меньше или больше; какъ среднее разстояніе можно принять 
между рядами арш., а въ ряд* '/г посадки выбираютъ
клубни средней величины и кладутъ ихъ въ каждую яму по два. Для 
посадки употребляютъ два способа. Если земля рыхлая, то одинъ 
рабочій втыкаетъ лопату въ землю, перегибаетъ верхній конецъ 
держака (ручку) въ одну сторону, такъ чтобы въ землі образовалось 
щелеобразное отверстіе; въ это время другой рабочій, имігощій въ 
рукахъ корзину съ картофелемъ, бросаетъ въ это отверстіе два клуб
ня; затЬмъ лопата выдергивается и земля немного притаптывается 
ногою. Если же земля довольно плотна, то земля изъ первой ямки 
выбрасывается, въ нее кладутъ картофель и прикрываютъ землею, 
выброшенною изъ сосЬдней, т.-е. второй ямки.

Ранніе сорта картофеля сажаются не глубже 2 верпік., поздніе 
сорта, особенно въ легкой землі, на глубину до 5' вершк. Дія по
лученія ранняго сбора, на ю гі сажаютъ картофель осенью. Въ кон
ц і іюля или въ началі августа картофель выкапывается и сушится. 
На Ю ГІ, въ конці октября или въ началі ноября, моягно его опять 
сажать, и онъ даетъ отличный урожай въ началі мая.

Когда ботва картофеля достигла вышины 5 — 6 вершк., слі
дуеть его окучить, но не каждый кустъ отдільно, а рядами; при 
этомъ должно выполоть сорныя травы; вообще необходимо держать 
картофель чисто и землю почаще разрыхлять. На ю гі необходимо 
оросить картофель хотя 3 раза въ теченіе літа; въ противномъ 
случаі урожай будетъ очень бідень; на сівер і же картофель не по
ливають.

Для полученія ранняго картофеля, ділають гряды изъ білаго 
болотнаго мха, івьішиною въ ’ /̂  арш., и сажаютъ въ эти моховыя 
гряды клубни глубиною на 3 вершк,; эти гряды требуютъ частой 
поливки.

Осенью картофель выкапывается въ сухую погоду, высушивает
ся, но не на солнці, а вь открытыхъ сараяхъ, и сохраняется зимою 
вь подвалі или въ глубокихъ ямахъ на дворі; надъ этими ямами 
ділають возвьішеніе изъ сухихъ листьевъ, которое прикрывают!, 
длинною ровною соломою, такъ, чтобы вода могла стекать впизь по 
соломинамъ. Въ подвалі, особенно весною, картофель обыкновенно 
прорастаетъ, т.-е. изъ клубней вырастаютъ більїе побіги, несу- 
щіе едва замітньїе листочки; эти ростки должно обламывать отъ
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времени до времени; въ противномъ случа* картофель сделается не- 
годнымь.
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Горохъ.

Вс* многочисленные сорта гороха разделяются на дв* главный 
группы: горохъ для дущенія и горохъ сахарный; отъ сортовъ первой 
группы употребляють только семена въ спеломъ и нєспЄломь ви
ді; оть сахарнаго гороха употребляютъ не только одни зерна, но и 
молодые стручки, пока они еще нЄ ж ньі и  со чн ы . Въ то й  и въ дру
гой группахъ имеются сорта низкаго, средняго и высокаго роста; у 
однихъ сортов'ь семена совершенно круглы и  гладки, у другихъ они 
морщинисты и слегка приплюснуты; эти сорта называются мозго
выми. Горохъ —  однолетнее растеніе, принадлежащее къ гЬмъ ово
щамъ, которымъ должно давать какъ можно м єнЄ є навоза; при 
сильномъ удобреній онъ растетъ сильно, но цвЬтетъ мало и даетъ 
мало плодовъ; однако горохъ можно удобрять костяною мукою, ко
торая заметно увеличиваегъ плодоношеніе. Горохъ обыкновенно 
сажаюгь на третій годъ после удобренія, т. е. на место, на кото
ромъ была, после сильнаго удобренія, посажена капуста, а за нею, 
безъ удобренія, какая-нибудь корневая овощь. Горохъ средняго и 
высокаго роста требуетъ подпорокъ, для того, чтобы стебли не легли 
на землю; лучше всего употреблять для этой ц Є ли хворостъ со мно
гими развЄтвленіями, напр., отъ молодаго граба, молодаго бука, 
молодой ольхи; этотъ хворостъ можетъ служить несколько летъ 
подъ рядъ, если зимою сохранять его въ сухомъ мЄ стЄ. Низкіе сорта 
даютъ плоды, годные для употребленія, черезъ 6 неділь после посе
ва, Сорта, не требующіе подпорокъ, мояшо сЄять на гряды несколь
кими продольными или поперечными рядами; сорта высокаго и сред
няго роста должно сЄять двумя продольными рядами; ннзкіе сорта 
даютъ гораздо меньше плодовъ, нежели вьісокіе.

Всходы гороха не такъ чувствительны къ морозу, какъ всходы 
многихъ другихъ овощей, а потому горохъ можно сЄять рано вес
ною; посівь раннихъ сортовъ повторяется черезъ 4 недЄли, высо- 
кпхъ сортовъ черезъ 6 неділь. На ю гі можно дЄлать пос.іЄдній по- 
сЄ в ь  въ конці сентября и получить сборъ въ первой половине



ноября, а первый ПОС'ЬВЪ въ первой половині марта и им'Ьть сборъ 
въ КОНЦ'Ь апр’Ьдя. Для этихъ двухъ посЬвовъ должно брать- низкіе 
сорта, особенно «де-Грасъ» и Парижскій. Для ускоренія всхода по
лезно вымачивать сЬмена в'ь теченіе двухъ сутокъ, при температур’Ь 
около 20“. Для гороха средняго и высокаго роста д-Ьдають гряды 
шириною въ 1 арш. и С'Ьютъ его двумя продольными рядами на ‘ /4 
арш. отъ краевъ гряды; для этого растягиваютъ шнуръ и проводять 
около него бороздку глубиною въ 1 верш. Вь эту борозду высЬ- 
ваютъ С'Ьмена такъ, чтобы на каждый вершокъ легдо по 2 сЬмени. 
Когда растенія достигнуть вышины около 2 вершк., ряды окучи- 
ваютъ и это повторяють, когда стебли достигнуть 4 верш. Послі 
этого ставять хворостъ кріпко въ землю, чтобы вітерь не могъ 
свалить его. Около каждаго ряда ставятъ рядъ хвороста на внутрен
ней стороні рядовъ; хворосту дають немного косвенное направле- 
НІЄ, такимь образомъ, чтобы верхніе концы рядовъ его соединялись 
между собою. Чімь боліє развітвленій иміеть хворость, тімь Р'Ь- 
же можно ставить его. Сборъ плодовъ начинается снизу; сахарный 
горохъ собираютъ вь такое время, когда въ стручкахь начинають 
наливаться зерна; горохъ для лущенія собираютт, тогда, когда зерна 
достигнуть уже довольно большихъ разміровь, но еш;е зелены. Ддя 
полученія спільїхь сімянь даютъ стручкамъ вполні вьізріть, и ко
гда они пожелтію'гь и сділаются твердыми, выдергиваютъ растенія, 
связываютъ ихь пучками и развішивають на мЬстЬ, доступномъ 
воздуху и св'Ьту. Зимою изъ нихъ выдущивають С'Ьмена. Сімена со
храняюсь всхожесть 2 года.
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Фасоль или бобы турецкіе.

Однолітнєє растеніє, О'гь котораго употребляются въ пищу зрі- 
лыя сімена и неспільїе бобы сь находящимися въ нихъ молодыми 
сіменами. Для фасоли, какъ и для гороха, слідуеть выбирать мало 
удобренную почву; она лучше удается на боліє влажныхъ містахь. 
іМолодьіе всходы очень чувствительны и легко страдаютъ огъ сы
рости при холодной погоді; поэтому на с івер і не слідуеть сіять 
бобовъ до гЬхъ поръ, пока вполні не установится теплая погода.

В сі разновидности фасоли разділяются на дві главный груп-



пы: 1 ) съ вьющимися и высокими стеблями и 2) съ кустовыми или 
низкими стеблями, Въ той и другой группахъ имеются разновидно
сти съ широкими, плоскими и цилиндрическими плодами (бобами), 
съ зернами чернаго, желтаго, білаго и коричневаго цвітовь; фор
ма и величина зеренъ тоже очень различны,— им-Ьются сорта съ 
малыми и почти круглыми, и съ большими и плоскими сіменами. 
Для низкихъ сортовъ ділаются гряды шириною въ 1'/г арш. и на 
нихъ поперечныя бороздки глубиною въ 1 верш., въ разстояніи 6 
вершк. другъ отъ друга. Если посівь ділается літомь, когда земля 
уже сильно высохла, то полезно до посіва наливать воду въ бо
роздки. Сімена сажаютъ вь разстояніи 2 верш, другъ отъ друга, но 
если С'Ьмена не вполні надежны, то можно сіять и гуще, а впо- 
С.1ІДСТВІИ выдергивать излишнія растенія, гді они стоятъ слишкомъ 
густо. Когда молодыя растенія достигнутъ вышины 3 вершк., ряды 
окучиваютъ и при жаркой погоді поливають или напускають мно
го воды въ бороздки, образовавшіяся между рядами вслідствіе 
окучиванія. Сборъ производится по мір’Ь того, какъ бобы ділают
ся годными для употребленія. Если иміють въ виду собирать с і 
мена сь тЬхъ самыхъ грядъ, съ которыхъ собираютъ неспільїе струч
ки для употребленія, то лучше оставлять на сімена самые первые 
плоды; еще лучше назначать для сбора ciмянъ особенныя гряды. 
Когда ботва начинаетъ желтіть, растенія выдергиваютъ, связыва
ютъ пучками и развішивають подъ крышу, чтобы сімена Ьполні 
дозріли и высохли.

Для вьющейся фасоли ділають гряды шириною въ І®/  ̂ арш.; 
на '/г арш. огь края вдоль протягивають шнуръ, по которому от- 
м-Ьчають маленькими палочками міста, въ разстояніи арш. другъ 
огь друга; то же самое дiлaютъ и по другому краю грядки, но такъ, 
чтобы палочки стояли вь шахматномъ порядкі. Вокругь каждой 
палочки дiIaIOтъ кружокъ ‘/г арш. въ разрізі и по окружности его 
отм'Ьчаютъ 6 мість въ равномъ разстояніи, т.-е. на */4 ДРУГъ 
огь друга. Въ каждомъ изъ этихъ мість втыкаютъ по одному сіме- 
ШІ. Въ центрі каждаго кружка, тамъ, гді были поставлены палоч
ки, втыкаютъ жердь, длиною вь 4’/2 арш,; в с і жерди должны быть 
одинаковаго разміра. Ихъ втыкаютъ въ землю не отвісно, а даютъ 
имъ небольшой наклонь къ середині гряды, такь, чтобы жерди од- 

■ ного ряда перекрещивались, приблизительно на ‘ /г арш. отъ верх
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няго ихъ конца, съ жердями другого ряда; на містахь перекрещи- 
ванія 0НІ5 связываются между собою. Сверху этихъ крестовъ, вдоль 
ихъ ряда, кдадутъ такія же жерди п привязывають къ каждому 
кресту; связанныя такимъ образомъ жерди будутї) стоять такъ 
кріпко, что даже сидьный вітерь не можетъ нхъ свалить. Когда 
фасоль достигнетъ вышины около 3 вершк., то каждое растеніе оку
чиваютъ отдільно, а когда стебли начнуп, виться, ихъ направля
ют!) къ Ліердямь, по которымъ они скоро поднима!отся кверху. Сборъ 
плодовъ начинается снизу. Для полученія сЬмянъ поступаютъ какъ 
съ кустового фасолью.
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Клубника и земляника.

Вь огороді обыкновенно разводятъ также клубнику и земляни
ку. Ихъ можно разводить сіменами, но этотг) способъ мало употре- 
бителенъ; обыкновенно ихъ размножаютъ тіми маленькими расте
ніями, которыя вырастають на успкахъ, т.-е. длинныхъ, тонкихь п 
лежачихъ стебляхъ. Каждый кустъ земляники или клубники выпу- 
скаетъ много такихъ усиковъ изъ пазухъ листьевъ; когда они до
стигнутъ длины около 3— 4 вершк., на ихь концахъ образуется поч
ка, развивающая маленькое растеніе, которое выпускаетъ свои'ко- 
решки въ землю, а усикъ прододжаетъ рости даліе, образуетъ 
опять на своемъ конці почку и т. д.; это образованіе почекъ мо
жетъ повториться ніскольїю разъ, такъ что попадаются усики дли
ною вь аргаинъ, которые несуть 4— 5 молодыхъ растеній. Если по- 
саженъ на грядку только одинъ кустикь, то изъ всіхТ) усиковъ об
разуется вовругъ него масса молодыхъ растеній, изъ которыхъ каж
дое въ сдідующемь году въ свою очередь даетъ усики съ молодыми 
растеніями и т. д., такъ что грядка черезъ два-три года заполняется 
растеніями. Земляника и клубника любять рыхлую глинистую почву 
съ помощью песка, солнечное подоженіе и хорошо pacтJть даже на 
ЮГІ на полномъ солнечномъ припекі. лишь была бы достаточная 
поливка. Гряды ділаются шириною в ь і ’ /о арга., глубоко перекапы
ваются и сильно удобряются компостомъ или старымъ навозомь. 
На ЮГІ вь октябрі. на с ів ер і— весною или въ сентябрі, отнима- 
ють оть старыхъ кустовъ самыя сильныя молодыя растенія и сажа-



ЮТІ. ихъ тремя рядами на приготовленный гряды, такъ чтобы раз
стояніе между кустами въ рядахъ было 6 верш. Поед* посадки, ра
стенія поливаштъ сквозь ситечки и прикрываютъ поверхность грндъ 
компостомъ. Въ первьііі годъ по высадк'Ь выр^зываютт, всЬ цве
точный почки и ВС'Ь усикп и часто разрыхляюсь поверхность гріїдь, 
прп чемъ тщательно выпалываютъ сорныя травы. Осенью поверх
ность грядъ опять прикрываютъ компостомъ, которьііі лесною осто
рожно подкапываюсь. На югЬ еще поздно осенью, иногда даже зи
мою, вьірастаїосії усики и сорныя травы; ч’Ьмъ чаще удаляюсь сЬ 
и другіе, сЬмъ лучше. Весною продолжаюсь ту же самую работу, 
поверхность грядъ часто разрыхляютъ и прикрываютъ во время 
продолжительныхъ жаровъ, рыхлою лиственною землею, корьемъ 
или, за неим’Ьніем'ь ихъ, травою, которая, однако, не должна им’Ьть 
сп'Ьлыхъ С'Ьмянъ. Не должно оставлять на кустахъ, для созр'Ьванія, 
слишкомъ много плодовъ; часть ихъ необходимо ощипывать, иначе 
нгоды не достигаютъ большихъ разм'Ьровъ, а остаются очень ма
ленькими. Когда ягоды начинаюсь созр’Ьвать, д'Ьлаютъ изъ иво- 
выхъ или друшхъ гипкихъ прутиковъ кольца, шириною приблизи- 
те.1ьно в'ь 2,вершк., и прид’Ьлываюсь къ нимъ 3 или 4 ножки дли
ною въ 4— 5 вершк. Сквозь кольцо пропускаюсь плодовой стебель 
съ его плодами и втыкаютъ ножки въ землю; затЬмъ распред’Ьляюсь 
нлодовыя в’Ьточки такимъ образомъ, чтобы плоды виеЬли по воз
можности равном’Ьрно по окружности кольца. Безъ этой предосто
рожности ягоды легко пачкаются землею во время дон«дя и отъ по
ливки. На четвертом’ь году отъ времени задоженія грядъ, оставля- 
10СІ, на каждом'ь куссЬ по 2 или по 3 молодыхъ растенія на их'ь 
успкахъ; осенью илп сл'Ьдующею весною эти растенія сажаютъ на 
новыя гряды,' и когда онЬ начнусь давать ягоды, уничтожаюсь 
старыя растенія.
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Размноженіе растеній бываетъ естественное и искусственное. 
Подъ первымъ подразумевается преимущественно размноженіе с і 
менами, называемое также половымъ размножен1емъ; въ дикой 
природі растенія часто размножаются также д4лен1емъ, какъ, 
напр., при помощи усиковъ (у земляники) и корневыхъ поб^говъ 
(у малины), или отводками, когда лежащія на землі вітви сами 
укореняются. Подъ искусственнымъ, равмноженіемь подразум^ваготъ 
размноженіе черенками, отводками, д'Ьлен1емъ, прививкою, листь
ями, клубнями и кусками корней; в с і названныя части искусственно 
отделяютъ отъ произведшаго ихъ материнскаго растенія.

Размноженіе семенами.

Сімя состоитъ изъ зародыша и 1— 2 оболочекъ, которыя его 
плотно прикрываютъ; у многихъ растеній сімена имiютъ еще 
прибавочный органъ— бплокъ, служащій для питанія молодого ра
стенія, въ первое время его развитія; такія сімена называются 
білковнми, въ отличіе отъ первыхъ— бeзбiлкoвыxъ. Посіянння въ 
землю или положенныя въ воду сімена сперва разбухаютъ, а за
тімь прорастаютъ, при чемъ корешокъ молодого зародыша про
рываетъ оболочку, мішающую ему выйти на світь , или оболочка 
трескается гд і нибудь въ другомъ м іст і  и затімь совершенно 
сбрасывается.

Сімена развиваются и дозрівають въ плодникахъ, въ кото- 
рыхь они или остаются заключенными или изъ которыхъ они по 
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созріваніи высвобождаются различными способами. Эти различія 
важны въ практическомъ отношеніи.

Не всегда можно оставлять сЬмена на растен1яхъ до полной 
ихъ зрелости, потому что имеется много такихъ растеній, кото
рыя съ силою разбрасываютъ сЬмена, какъ только они совершенно 
созріють, напр., самшитъ (Вихиз). Для полученія сЬмянъ съ та
кихъ растеній должно поступать слідуюпі;имь образомъ: до на- 
ступленія совершенной зрілости, когда, коробочки или стручки 
еще закрыты, ихъ собираютъ, кладутъ на доску или бумагу, при
крываютъ прозрачною матеріею и выставляютъ на солнце; здісь 
плоды и заключенныя въ нихъ сімена дозрівають, но уже не 
могутъ разбрасываться. Сімена, заключенныя въ ягодахъ, можно 
сохранять или въ виді сушеныхъ ягодъ, или же отділять отъ 
мякоти отмыван1емъ. Если иміется въ виду довольно продолжи
тельное сохраненіе сімянь, то должно предпочитать первый спо
собъ, т.-е. сушить ягоды, что достигается лучше всего раздавли- 
ваніемь ихъ на доскі, которую затімь, в м іст і сь ягодами, сл і
дуеть выносить на солнце ежедневно до т іх ь  поръ, пока ягоды 
не будуть вполні сухи.

Для сохраненія сімянь необходимо йміть сухое поміщеніе, 
потому что въ сыромъ поміщеній они легко портятся; особенно 
страдаютъ крупныя мучнистыя сімена, какъ, напр., дуба, конскаго 
каштана и т. д. Подобныя сімена, если они иміются въ боль
шомъ количестві, должно отъ времени до времени перебрасывать 
деревянными лопатами; въ противномъ случаі они сильно нагрі- 
ваются и загнивають, такъ какъ внділяемая ими влага не мо
жетъ испаряться. Въ закупоренной посуді можно сохранять 
только совершенно сухія сімена; вообще же должно предпочитать 
сохраненіе ихъ въ мішкахь иди въ открытыхъ ящикахъ или же 
въ шкафахъ, сь дверцами изъ проволочной сіти  для защиты отъ 
мышей.

Не в с і сімена одинаково долго сохраняютъ жизненную силу; 
иныя теряютъ способность прорастать уже черезъ нісколько дней 
послі ихъ созріванія, какъ, напр., сімена ивы; другія же, наобо- 
ротъ, при благопр1ятныхъ условіяхь, способны сохранять всхо
жесть вь теченіе нісколькихь літь. Сухія сімена вообще могутъ 
выдерживать сильные морозы, но имъ сильно вредить очень высо-
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кал температура. Скорость прорастанія у разныхъ видовъ тоже 
не одинакова; иныя сЬмена прорастаютъ уже на другой день 
(крессъ-салатъ), а другія дежатъ иногда въ землі одинъ, два и 
даже боліє годовъ. Къ посліднимь относятся особенно т і  сімена, 
которыя заключены въ твердую оболочку, какъ, наприм., сімена 
боярышника, нiкoтopыxъ пальмъ и др. растеній. Есть и такія с і 
мена, которыя всходятъ очень неравномірно; къ нимъ принадле
жать, наприм., сімена іерусалимскаго терна (61е(Ііі8с1ііа) и бун- 
дука (Оушпосіасіиз); въ первый годъ изъ этихъ сімянь всходить 
обыкновенно небольшое количество, и лишь въ теченіе нісколь
кихь послідующихь л іть  постепенно всходятъ и остальныя. Каж
дое растеніе иміеть свою опреділенную температуру, при кото
рой его сімена всего лучше прорастаютъ; такъ, напр., признають, 
что для прорастанія фасоли наилучшая температура + 9 “ К.; 
выше этой температуры прорастаніе замедляется и наконецъ д і 
лается совсімь невозможнымь. Сімена съ твердою оболочкою осо
бенно долго не прорастаютъ, если оболочка успіла сильно затвер
діть, что происходить особенно тогда, когда сімена сохраняются 
въ сухомъ и жаркомъ воздухі; поэтому, подобныя сімена, какъ 
только они очиш;ены, должно немедленно перемішать съ сырымъ 
пескомъ, положить въ какой нибудь сосудъ и закопать въ землю 
или поставить въ подвалъ. Можно также насыпать сімена или 
песокъ сь сіменами прямо въ яму, но тогда необходимо, для пре- 
дохраненія отъ гніенія, положить на дно ея толстый слой череп
ковъ для того, чтобы излишняя влага могла стекать. Если иміется 
большое количество сімянь, особенно крупныхъ, тогда можно, вы
копавши яму, набросать на дно ея разбитыхъ кирпичей или че
репковъ, а сверху насыпать слой песка и затімь слой сімянь и 
т. д., пока яма не наполнится. Надъ ямою ділають конусообраз
ное возвышеше (холмъ), основаніе котораго должно быть шире 
діаметра ямы, для того, чтобы дождь не могъ проникнуть въ нее. 
Вокругъ ямы вырывается канава, которая наполняется битымъ 
стекломь, чтобы заш;итить сімена оть мышей и другихъ грызу- 
новь. Очень полезно прикрывать ходмь гладкою соломою, по ко
торой дождевая вода можетъ стекать за преділн ямы. Описанный 
способъ сохраненія сімянь называется стратификаціею. Въ хо
зяйственномъ отношеніи онъ представляетъ особыя выгоды: с і -
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мена не твердіють, а поэтому скоріе и ровніе всходятъ; кромі 
того, сберегается много міста и времени, такъ какъ посівг такихъ 
сімянь ділается только весною, а не тотчасъ послі созріванія 
ихъ. Не всегда, однако, достаточно одной стратификаціи, для 
того, чтобы вызвать прорастаніе трудно-прорастающихъ сімянь; 
приходится прибігать къ другимъ способамъ. Предварительное 
проращиваніе сімянь употребляется для ускоренія всхода и до
стигается завертывашемъ сімянь вь тряпки или переміптиваніемь 
ихь съ влажнымъ пескомъ, мхомъ или землею и сохраненіемь 
ихь въ тепломъ и влажномъ м іст і. Мелкія сімена съ твердою 
оболочкою можно обливать кипяткомъ, что производить тресканіе 
оболочекъ; можно также мочить сімена въ навозной жижі или 
просто вь воді, къ которой прибавлено немного соляной кислоты. 
Боліє крупныя сімена можно пoдpiзывaть съ одного бока до 
зародыша (зерна), или наконецъ можно совсімь разбивать обо
лочку и, по ОЧИЩЄНІИ, сіять только одни зерна. Въ очень старыхъ 
сіменахь, но сохранившихъ еш;е свою всхожесть, совітують воз
буждать силу прозябанія вымачиван1емъ ихъ въ воді, кь кото
рой прибавлено немного камфарнаго спирта.

Если посівь сімянь производится на открытыхъ грядахъ, то 
0 Н І  ділаются высокими— вь сырыхъ и прохладныхъ містностяхь, и 
низкими— въ боліє сухихъ и жаркихъ містностяхь; въ очень жаркихъ 
містностяхь, особенно если иміюпі;ееся вь распоряженіи количество 
воды не велико, лучше ділать гряды ниже уровня земли. Земля для 
пociвныxъ грядъ должна быть рыхлая, питательная, и преимуш;е- 
ственно лиственная; она не должна заключать въ себі ни твердой гли
ны, ни свіжаго навоза и вообще никакихъ постороннихъ предме- 
товь; скоріе она можетъ быть немного песчаною, чімь слишкомъ 
глинистою. Ее перекапывають на глубину ‘ /а арш. и по возможности 
лучше разравнивають; если она слишкомъ глинистая, то необхо
димо придавить песка, лиственной земли или стараго компоста. 
Поверхность грядъ должна быть по возможности ровная; въ про
тивномъ случаі вода стекаетъ съ высокихъ м ість и собирается 
вь низкихъ, вслідствіе чего одни сімена получать слишкомъ 
много, а другія слишкомъ мало воды. Посівь производится двоя- 
кимь образомъ: рядами или въ разбросъ; слідуеть предпочитать 
первый способъ, такъ какъ при немъ легче полоть и разрыхлять
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землю. Ряды или бороздки обыкновенно Д’Ьлаются поперекъ грядъ; 
разстояніе между рядами и сЬменами въ рядахъ, а такъ же и глу
бина посЬва, зависятъ отъ объема сЬмянъ: ч'Ьмъ крунн'Ье сЬмена, 
тЬмъ глубже и р'Ьже должно ихъ сЬять. Очень мелкія сЬмена не 
должно сіять въ открытыя гряды, а въ парники, въ низкіе горшки 
или въ плошки. Очень крупныя сімена втыкаютъ по одному въ 
землю, тім ь концомъ внизъ, изъ котораго долженъ выйдти корень; 
такимъ образомъ сажаютъ сімена грецкаго оріха, конскаго каш
тана, дуба, миндаля и др. При п осів і въ бороздки, лучше всего 
засыпать ихъ особо приготовленною рыхлою землею, не способною 
образовать кріпкой коры, какъ это часто случается съ глинистою 
землею. Полезно покрывать поверхность грядъ старою соломою, 
мхомъ или перепрівшими листьями, чтобы предотвратить чрез
мерное высыхан1е грядъ. Въ жаркихъ містностяхь можно приті
нять гряды рогожами или ш,итами, но подобное притіненіе должно 
снять тотчасъ, какъ только сімена взойдуть, такь какъ въ тіни 
С'Ьянцы сильно вытягиваются и остаются слабыми и тонкими.

Поливку должно производить или рано утромъ, или поздно ве
черомъ и непремінно сквозь ситечко; чімь мельче посіянння с і 
мена, тімь мельче должно быть ситечко. Необходимо наблюдать, 
чтобы гряды были всегда одинаково влажны: излишекъ влаги 
такъ же вредень, какъ и недостатокъ поливки. Если, несмотря на 
предосторожности, на грядахъ образуется кріпкая кора, то необ
ходимо разбивать ее жeлiзными вилками, не повреждая, разуміется, 
посіва.

Противь птиць сь успіхомь употребляется растягиваніе надь 
грядами синихь нитокь, на которыя навязывають тонкія пі;епки, 
двигаюш,іяся при малійшемь в іт р і.

Первая пересадка сіянцевь называется пикировкою; она про
изводится или очень скоро послі всхода сімянь, когда у моло
дыхъ растеній образовались только два первыхъ листика, или же 
осенью, когда сіянцн уже сбросили листья и находятся въ со
стояніи покоя. Тотъ и другой способъ пикировки иміеть цілью 
содействовать скорійшему и лучшему развітвленію корней, такъ 
какъ при исполненіи этой работы всегда нодрізнвають корни, 
Ч'Ьмъ и вызывается ихъ развітвленіе. Это подрізьіваніе можно 
такъ же производить осенью, не выкапывая сіянцевь; вь такомъ
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случаі оно ділается при помощи длиннаго, широкаго ножа, ко
торый втыкается ноперекъ и наискось, подъ ряды сіянцевь, на 
глубину приблизительно 4 вершковъ, такъ что в сі корни подрі- 
зываются. Однако пикировку слідуеть предпочитать, такъ какъ 
при ней каждому растенію дается большее разстояніе, чімь оно 
ИМІЛ0 на П0СІВН0Й гряді: кромі того, безъ пикировки новые 
корни образуются въ той же землі, которая отчасти уже истощена 
первыми корнями. Весенняя пикировка, которая производится 
когда молодыя растенія очень сочны и ніжнн, представляетъ ту 
выгоду, что ею выигрывается цілий годъ, такъ что при боліє 
или меніе хорошихъ условіяхь сіянди, предназначенные для оку
лировки, можно вь ближайшую осень пересадить вь школу, гд і 
ихъ можно окулировать уже въ слідующемь году. Если же эти 
сіянцн пикируются только осенью, то они остаются на пикиро- 
вочныхъ грядахъ до осени слідующаго года, такъ что, до времени 
окулировки, для нихъ требуется однимь годомъ больше, чім ь при 
пикировкі въ зеленомь или травянистомь состояніи. За то этотъ 
послідній способъ сопряженъ всегда съ некоторою опасностью, 
потому что, во-1-хъ, сочныя и еще очень ніжння молодыя расте
нія легко раздавливаются и портятся; во-2-хь, эта работа произ
водится въ такое время года, когда температура уже довольно вы
сока, такь что сеянцы легко страдаютъ отъ жары. Однако, при 
нікоторнхь предосторожностяхъ, достигаются вполні благопріят- 
ные результаты и при весенней пикировкі.

Предосторожности эти заключаются главнымъ образомъ въ сл і
дующемь; производить эту работу при пасмурной погоді или же 
по утрамъ и вечерамъ; никогда не выкапывать заразь слишкомъ 
много растеній; держать выкопанные сіянцн въ сыромъ мхі; 
острымь ножемь осторожно подрізнвать корни; сажать ихъ са- 
жальщикомь'въ рыхлыя, хорошо приготовленныя гряды, опускать 
сіянцн въ ямочки до самыхъ сімянодолей, осторожно, придавли
вая къ нимъ землю; поливать сквозь ситечко и притінять рого
жами въ небольшомъ разстояніи отъ земли, чтобы ОНІ не давили 
на молодыя растенія.

Поливка повторяется по м ір і  необходимости, а притіненіе 
постепенно уменьшается.

Осенняя пикировка сіянцевь, находящихся въ грунту, про-
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изводится слідующимь образомъ: растенія выкапываются, земля 
отряхивается, корни подрезываются приблизительно на /̂3 ихъ 
длины, обмакиваются въ жидкій коровій навозъ, разбавленный во
дою, и затімь сажаются въ пикировотаыя гряды съ помощью са- 
жальника. Разстояніе, которое дается сіянцамь при пикировкі, 
зависитъ отъ свойства растенія; сильно растущимь видамь и
крупнымъ породамъ дается больше міста, медленно растущія 
и мелкія породы разсаживаются ближе. Осеннюю посадку выко- 
панныхъ сіянцевь можно совітовать только вь такомъ случаі, 
если есть возможность исполнить эту работу такъ рано осенью, 
чтобы сіянцн еще до зимы успіли бы хотя немного укорениться; 
неукоренившіяся растенія морозь, или, в ірн іе , главнымъ образомъ 
частые переходы отъ мороза кь оттепели и обратно, вытаски- 
ваютъ изь земли, такъ что весною они могутъ очутиться совсімь 
на поверхности грядъ. Въ виду этого лучше отложить посадку до 
весны, но выкопку и подрізку корней можно производить осенью 
и въ теченіе зимы. Вынутые изъ посівннхь грядъ сіянцн, послі 
подрізки, заканнвають въ защищенномъ м іст і, гд і они и пере-
зимовнвають и откуда ихь высаживаютъ весною.

Пикировка сіянцевь однолітнихь, оранжерейныхъ и теплич- 
ныхъ растеній должна производиться по возможности скоро послі 
всхода сімянь, даже если у сіянцевь иміются только одні с і-  
лянодоли. Это особенно относится къ однолітнимь растеніямь, 
которыя сильно вытягиваются, если остаются долго не пикирован
ными. Иные сіянцн еще такь малы, что даже трудно брать ихъ 
пальцами; въ такихъ случаяхъ употребляютъ тоненькую заострен
ную палочку, конецъ которой немного раздваивають, такъ, чтобы 
можно было захватить молодня растенія подъ сімянодолями.

Сімена тепличннхъ и оранжерейннхъ растеній, а также воз- 
душныхъ, если они очень мелки, внсіваются вь горшки, плошки, 
ящики или прямо вь парники, причемъ для нихь выбирается лег
кая просіянная земля. Очень мелкія сімена, напр., какъ споры папо- 
ротниковь, вовсе не прикривають землею, а плошки или горшки, 
въ которне они ПОСІЯНН, прикрываются стекломь, чтобы поддер
живать поверхность земли влажною. Температура, при которой 
слідуеть держать эти посівн, зависитъ, конечно, отъ породь ра
стеній; сіменамь тепличннхъ растеній можно дать оть 15 до 20“,
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оранжерейныхъ— около 10— 12“, воздушныхъ— еще меньше. До 
всхода С'Ьмянъ можно держать горшки и плошки почти на темномъ 
м'Ьсті, но какъ только сЬмена начнутъ всходить, необходимо дать 
имъ больше св'Ьта. Количество св'Ьта также зависитъ отъ потреб
ностей и свойствъ посЬянныхъ породъ; растеніямь, растуш;имъ въ 
дикомь состояніи на открытыхъ солнечныхъ м'Ьстахъ, должно 
давать много світа вскор'Ь посл'Ь всхода, но сначала необходимо 
заш;ищать проростки оть д'Ьйствія прямыхъ солнечныхъ лучей, а 
зат'Ьмь можно постепенно пріучать ихь къ прямому солнечному 
св'Ьту. Растеніямь же, растущимь вь дикомъ состояніи въ т'Ьни- 
стыхъ, влажныхъ м'Ьстахъ, подъ деревьями и т. п., дается 
довольно много св'Ьта только тогда, когда они уже пересажены и 
достаточно окр'Ьпли. Особенно много св'Ьта должно давать одно- 
.йтнимь растеніямь вскор’Ь посл'Ь ихь всхода. Поливку горшковь 
съ мелкими сЬменами должно производить сь большою осторож
ностью и сл'Ьдующимъ образомь: когда плошки или горшки на
полнены землею почти до края, то земля слегка придавливается 
дномь пустого горшка или кускомь кирпича, такъ чтобы поверх
ность была совершенно гладкою; зат'Ьмь землю поливають сквозь 
очень мелкое ситечко и, когда вода всосалась, высЬваютъ мелкія 
сЬмена, стараясь распред'Ьлить ихъ по возможности равном'Ьрно 
на поверхности земди. Когда поверхность земли стала опять 
немного осыхать, обрызгивають ее чрезъ пульверизаторь; за неим’Ь- 
ніемь его можно взять щетку для чистки платья, обмакивать ее 
вь вод'Ь и проводить зат-Ьмг пальцами по щетин'Ь, всл'Ьдствіе чего 
образуются мелкіе брызги, которые и направляють на горшокъ. 
Температура воды, употребляемой для поливки, должна соотв'Ьт- 
ствовать температурі поміщенія, гд і содержатся посівн.

При посадкі необходимо сажать сіянцн настолько глубоко, что
бы СІМЯНОДОЛИ лежали на землі. Послі пикировки, очень мелкіе 
сіянцн поливають съ помощью пульверизатора, а за неимініемь 
его— щетки, какъ сказано было выше.

Необходимая степень світа для пикированныхъ растеній, а 
также необходимая температура для нихъ, зависятъ, конечно, отъ 
потребностей различннхь породъ; такь, напр., однолітнія растенія, 
предназначенныя для внсадки на открнтня солнечння міста, при- 
ТІНЯЮТСЯ послі пикировки только на самое короткое время, а
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многія изъ тропическихъ растеній, напротивъ, долгое время пред
охраняются отъ солнечнаго світа. С'Ьянцамъ однихъ растеній можно 
вскор'Ь ПОСЛ'Ь пикировки давать притокъ св'Ьжаго воздуха, другихъ 
же приходится долгое время выдерживать подъ влiянieмъ спер- 
таго, влажнаго и теплаго воздуха. Земля, употребляемая при пи- 
кировкі, также должна быть весьма различнаго состава, смотря 
по породамъ растеній. Инымъ с^яицамъ должно давать исключи
тельно вересковую землю, съ примісью песка, другимъ— торфяную 
землю съ пескомъ, третьимъ —  боліє полезна дерновая земля съ 
примісью лиственной, песка, а иногда даже стараго навоза. Не 
смотря на предосторожности, растенія иногда вытягиваются; въ 
такомъ случаі приходится повторять пикировку, иногда даже два 
раза; это называется перепикировкою. Сімена, долго лежащія до 
прорастанія, иногда пикируютъ пока еще они не взошли: если 
они долго лежатъ въ землі, особенно въ тепломъ, влажномъ воз
духі, то земля киснетъ, принимаетъ дурной запахъ и зарастаетъ 
мхомъ, и если затімь сімена въ ней прорастутъ, то концы корней 
часто черніють и гніють; поэтому лучше вынимать изъ земли по
добныя сімена до прорастанія и сіять ихъ вторично въ свіжую 
землю; конечно, это возможно только съ неслишкомъ МЄ.ІКИМИ 

сіменами. Однако лучше употреблять для подобныхъ сімянь не 
землю, а смісь изъ ,мха и песка.
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Размноженіе черенками.

Размножешемъ черенками называютъ такое размноженіе, когда 
срізанную отъ растенія вітвь ставятъ въ такія благопріятння 
ус.іовія, при которыхъ она образуетъ свои корни и ділается та
кимъ образомъ самостоятельнымъ растеніемь. Легче всего это 
удается съ такими срізанннми частями, которыя уже хотя н і 
сколько одеревеніли и чрезъ это получили способность боліє дол
гое время сохранять свою жизненность; такъ, напр., срубленный 
стволъ дерева, лежащій на поверхности земли, даетъ иногда по
б'Ьги черезъ 4 или 5 місяцевь послі того, какъ его срубили; это 
явно доказываетъ, что въ немъ еще до извістной степени сохра
нилась жизнь; между тім ь  молодой, сочный, зеленый побігь, ото



рванный отъ растенія и также лежащій на поверхности земли, 
теряетъ всякіе признаки жизни уже черезъ нисколько часовъ, 
вслідствіе быстраго высыхашя. Изъ этого ясно, что размноженіе 
черенками будетъ представлять больше віроятія на усп^хъ, если 
будутъ употреблены ВІТКИ въ одеревеніломь состояніи. Это, од
нако, вірно только по ОТНОШЄНІЮ къ легкости въ поддерживаніи 
черенковъ въ живомъ состояніи; что же касается до способности 
скоро укореняться, то, безъ С0МНІНІЯ, легче укореняются зеленыя, 
МЯГКІЯ и сочныя части или, но крайней м ір і, еще не сильно 
одеревенілня. Вполні одеревенілня части легче поддерживать 
живыми, нежели МЯГКІЯ и сочныя, которыя при избиткі влаги 
легко гшютъ, а при недостаткі ея легко высыхаютъ; поэтому 
такіе мягкіе черенки требуютъ гораздо боліє заботливаго ухода, 
чімь одеревенілне. Такъ какъ мягкіе и сочные черенки укоре
няются скоріе, то они могутъ быть короткими и маленькими, по
тому что не приходится долгое время поддерживать въ нихъ жизнь 
до укорененія.
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Ч е р е н к и  в ъ  о д е р е в е н ® л о м ъ  с о с т о я н і и .

Черенки въ одеревеніломь состояніи срізьіваются съ деревьевъ 
и кустарниковъ осенью, по опаденіи листьевъ; съ растеній же, 
не сбрасывающихъ листьевъ, такъ-называемыхъ вічно-зеленихь 
черенки срізнваются тогда, когда молодой приростъ иди побігь 
стадъ, вм істі со своими листьями, уже совершенно твердымъ. Не 
должно, однако, думать, что вічно-зелення растенія никогда не 
сбрасываютъ своихъ листьевъ; они сбрасываютъ ихъ также, какъ 
и деревья съ опадающими листьями, но разница состоитъ въ томъ, 
что у первыхъ сбрасываше листьевъ происходить только тогда, 
когда уже образовались новые, молодые листья, вслідствіе чего 
эти растенія безъ нихь никогда не бывають. Но и тутъ замі
чается значительная разница; такъ, наир., фотинія, крупный ку- 
старникъ, находящійся вь близкомъ родстві сь нашимъ обыкно- 
веннымъ боярышникомь, сбрасываеть прошлогодніе листья весною 
въ то время, когда новые листья только-что стали развиваться и 
еще очень ніжни; магнолія сбрасываеть листья літомь, когда



новые листья уже совершенно сформировались й стали твердыми; 
лавровишневое дерево бросаетъ ихъ, когда имъ два года; благо
родный лавръ— когда имъ три года, а нйкоторыя хвойныя расте
нія, какъ, напр., благородная пихта (Abies nobilis), держатъ ихъ 
до 10 л^тъ. Черенки, назначенные для посадки въ открытыя 
гряды, делаютъ длиною около 4 вердшжь: нижній конецъ гладко 
срезывается острымъ ножомъ, подъ самымъ гдазкомъ, потому что 
именно на этомъ м іс т і  происходить образованіе наплыва и корней. 
Должно давать предпочтете тім ь черенкамь, которые выросли на 
солнечной стороні куста или дерева. Особенно должно избігать 
черенковъ съ длинными междоузліями. Ч імь ближе стоятъ листья 
на В ІТ К І и чімь ближе поэтому узлы, тім ь лучшими оказываются 
черенки для посадки. Равнымь образомъ должно избігать черен- 
ковь отъ больныхъ растеній или такихъ, которые стояли на слиш
комъ сухой или очень влажной почві, потому что при всіхь  этихь 
условіяхь питаніе растенія было ненормально. Если удалось при
готовить черенки довольно рано осенью, тогда можно сажать ихъ 
сейчасъ же на гряды; въ противномъ случаі лучше отложить эту 
работу до весны, приготовленные черенки связать въ пучки и за
копать въ землю на открытомъ воздухі или въ подвалі и сажать 
ихъ затімь рано весною.

Теплота значительно содійствуеть образованію корней; по
этому черенш, посаженные осенью на гряды, лучше и легче 
укореняются, нежели посаженные весною, потому что осенью земля 
тепла, а весною еще холодна. Черенки ремонтантныхъ и чайныхъ' 
розъ, не говоря уже о місячнихь розахъ, укореняются на ю гі 
Россіи очень легко и почти безъ исключенія, если сажать вполні 
одеревенілне побіги на открытыя гряды вь конці сентября или 
въ началі октября; передъ посадкою сь нихь необходимо срізать 
.шстья; эти черенки цвітуть обильно уже въ слідующемь году.
• Гряды для черенковъ перекапываются глубоко; земля для нихъ 
должна быть мелкая, рыхлая, а главное— не заключающая въ себі 
неразложившихся органическихъ веществъ, которыя, подвергаясь 
гніенію, легко могутъ заразить и черенки. Хорошія гряды для 
черенковъ приготовляются слідующимь образомъ: гряды набивають 
смісью білаго болотнаго мха (Sphagnum) съ пескомъ, на глубину 
6 вершк., и это пространство окаймляютъ съ обіихь сторонъ до-
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сками, поставленйыми ребромъ. Смісь эта плотно набивается въ 
гряды, и черенки сажаются въ нее также, какъ и въ обыкновен
ную землю. Черенки, нарезанные длиною въ 4 верш., сажаютъ въ 
землю на 3 верш.; при слишкомъ мелкой посадкі приходится очень 
часто поливать, потому что верхній слой земли сильно высыхаетъ, 
а между тім ь для успішнаго укорененія важно, чтобы земля, 
окружающая черенки, была по возможности равномірно влажна.

Однако, при слишкомъ глубокой посадкі, черенки укореняются 
медленно, особенно если земля плотна, сыра и холодна. Очень 
полезно примінять черенки днемъ, отъ 10 до 3 часовъ вь маі, 
іюні и ІЮЛІ місяцахь. Въ августі большая часть изъ нихъ 
успіеть уже настолько укорениться, что солнечный припекъ не 
будетъ имь вредить. Воды должно давать столько, чтобы ниж- 
ніе концы черенковъ постоянно находились въ равномірно- 
влажной среді. При слишкомъ сильной поливкі нижнія части 
гніють; при недостаточной влажности только поверхность грядъ 
будетъ сыра и потому нижніе концы черенковъ высохнуть. Вообще 
частое разрнхленіе поверхности грядъ и полотье ихъ крайне не
обходимы. Большая часть черенковъ укореняется до осени уже 
на столько, что можно пересаживать ихъ въ школу; если они еще 
слабо укоренились, то лучше оставить ихъ на черенковыхъ грядахъ 
до осени слідующаго года, потому что короткіе и слабые корни 
легко обламываются при пересадні. У пересаживаемыхъ черен
ковъ кустарныхъ породь укорачивають немного корни и вітки; 
у черенковъ же деревъ нодрізиваются только корни, и если 
иміется нісколько вітокь, то выбирается одна, наиболіе способ
ная къ образованію штамба, а остальныя гладко срізиваются у 
самаго основанія. Необходимо, однако, замітить, что сіянцн дре- 
весныхь растеній обыкновенно даютъ боліє сильно растущіе экзем
пляры и боліє способные образовать хорошіє стволы. Черенки не 
в сіх ь  нородъ одинаково хорошо и легко укореняются вь одереве- 
нгьломъ состояніи; у иныхъ они укореняются очень трудно, а есть 
и такія породы, которыя совсімь неспособны укореняться въ 
этомъ состояніи; черенки такихъ породь укореняются въ травя
нистомь состояніи; если же они и въ этомъ состояніи трудно укоре
няются, то иміются особые способы, при помощи которыхъ можно 
получать побіги, боліє способные къ укорененію. Можно садить
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небольшіе экземпляры такихъ породъ въ горшки или кадки, ста
вить ихъ зимою въ теплицу, ГД'Ь они даютъ н'Ьжпые, относительно- 
легко укореняюш,іеся поб'Ьги. Такимъ образомъ можно, напр., раз
множать Prunus chinensis fl. pl., Lagerstroemia indica, черенки ко
торыхъ ни въ одеревен'Ьломъ состояніи, ни выраш;енные на откры
томъ воздух'Ь травянистые, не даютъ удовдетворительныхъ резуль- 
татовъ. Другой способъ размноженія такихъ породъ состоитъ въ 
томъ, что отпиливается в'Ьтвь, приблизительно въ IV» и 2 вершка 
толщиною, распиливается зат'Ьмь на куски въ ‘ Л арш. длиною и 
куски кладутся въ теплицу, въ теплый парникъ, гд'Ь они обра
зуютъ поб'Ьги, способные къ укорененію; эту работу сл'Ьдуетъ про
изводить зимою или рано весною. Им'Ьется много породъ, черенки 
которыхъ легко укореняются въ травяннстомъ состояніи и ср'Ьзан- 
ные съ растеши, находящихся въ грунту; однако, къ этому спо
собу размноженія должно приб'Ьгать только тогда, когда въ немъ 
оказывается д'Ьйствительная необходимость, которая можетъ быть 
вызвана или тімь, что данная порода въ одеревен'Ьломъ состояніи 
вовсе не укореняется, или же недостаткомь матеріала для размно
женія. Если Им'Ьется, наприм'Ьрь, только одинъ кустъ съ 3 поб'Ь- 
гами, изъ которыхъ каждый длиною въ */з арш., то изъ этого 
матеріала можно получить, употребляя размноженіе въ одеревені- 
ломъ состояніи, лишь 6 растеній; такъ какъ одеревен'Ьлыя части 
укореняются очень медленно, а слишкомъ короткія части трудно 
поддерживать живыми въ теченіе нісколькихь місяцевь, то и 
можно сділать только 6 черенковъ изъ 3 вітвей; травянистыя же 
части укореняются скоро и потому побіги въ 8 вершк. можно 
разрізать на 8 частей и такимъ образомъ подучить изъ данныхъ 
3 побіговь 24 растенія.
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Ч е р е н к и  въ т р а в я н и с т о м ь  с о с т о я н і и .

Черенки вь травянистомь состояніи срізнваются сь маточныхъ 
кустовъ иди деревъ въ теченіе літа и для каждой породы иміется 
извістннй срокъ, когда эти черенки в ір н іе  и лучше укореня
ются; если они слишкомъ мягки, сочны и НІЖ ИН, то они еще 
не годятся для размноженія; если-же они слишкомъ одереве-



ніли, то они долго или вовсе не образуютъ корней. Такимъ 
образомъ часто бываетъ, что верхній конецъ побіга еще слиш
комъ мягокъ, а нижній уже слишкомъ одеревеніль, такъ что 
только средняя часть годна для посадки. Поб’Ьги отъ травяни
стыхъ растеній, какъ-то: Verbena, Pelargonium, Heliotropium, Sal
via и т. п., гораздо легче укореняются, если маточныя растенія 
находятся въ горшкахъ, а не въ грунту; особенно легко укоре
няются поб'Ьги, выращенные рано весною въ оранжереяхъ или въ 
теплицахъ, а еще легче укореняются головки недавно укоренив
шихся черенковъ. Вообще зам'Ьчено, что черенки отъ экземпля- 
ровъ растеній, размножаемыхъ уже много л'Ьтъ подъ рядъ черен
ками, бол'Ье склонны къ образованію корней, ч'Ьмъ черенки ра
стеній, происходящихъ отъ С'Ьмянъ. Если размножаемыя растенія 
находятся въ грунту, то необходимо ср'Ьзывать отъ нихъ черенки, 
по возможности рано утромъ, когда они содержать Н'Ьсколько бо
л'Ье сока, и потому не такъ скоро завядаютъ.

Если для какого-нибудь вида существуетъ определенный пе
ріодь, въ продолженіе котораго черенки его наибол'Ье успішно 
укореняются, то срокъ этотъ не вполні постояненъ, а можетъ не 
много изміняться, подъ вліяніемь разныхъ внішнихь условій; 
напр., черенки стараго, слаборастущаго растенія или находящагося 
на сухомъ жаркомь м іст і, будуть раньше годны для посадки, 
нежели черенки отъ сильно растущихъ молодыхъ экземпляровь, 
или же отъ растущихъ въ очень питательной и влажной почві.

Погода тоже иміеть вліяніе на срокъ посадки черенковъ; если 
літо сырое, то черенки позже ді.іаются годными для посадки, 
чімь вь сухое и жаркое літо.

Черенки отъ растеній, растущихъ вь грунту, и оть оранжерей- 
ныхь растеній содержатся въ спертомъ воздухі безъ искусствен- 
наго возвишенія температуры; черенкамь же тепличннхъ растеній 
дается подпочвенная теплота до ЗО'̂  R., причемъ воздухъ дол
женъ быть насыщень водяными парами. При срізиваніи черен
ковъ съ деревьевъ и кустарниковъ съ опадающими листьями, 
листья на черенкахъ тотчасъ же сильно укорачиваются; только 
очень маленькіе листья можно оставлять цільними; у черенковъ 
оранжерейныхъ и тепличныхь растеній и у вічно зеленыхъ, ра-
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стущихъ въ грунту, листья укорачиваются только тогда, когда 
они очень велики. Это укорачиваніе производится съ цілью умень- 
Ш ЄН ІЯ испаренія, для предотвращенія завяданія черенковъ.

Если місто, гд і приготовляются и сажаются черенки, далеко 
отъ того міста, гд і они срізаются, то лучше завертывать че
ренки въ мокрыя полотенца и такъ нести ихъ до міста назна- 
ченія; никогда не слідуеть нарізнвать слишкомъ много черен
ковъ за-разъ или приготовлять ихъ на дворі, особенно же на 
солнці; вообще должно принимать всевозможныя предосторож
ности противъ завяданія. Не должно такъ же ихъ мять или долго 
оставлять не посаженными; ср ізи  необходимо ділать острымъ 
ножемъ. Короткіе и толстые черенки должно предпочитать; если 
же на прошлогодней в іт к і  иміется много побіговь длиною при
близительно въ 1— 1‘ л вершка, то это лучшій матеріаль для раз
множенія. Когда эти нобіги стали немного одеревенівать, с р і
зають вітку, держать ее лівою рукою, а большимь и указатель- 
нымь пальцами правой руки обхватываютъ побіги у самаго ихь 
основанія и обрываютъ ихь отъ вітки, двигая рукою по направ
ленію къ нижнему концу вітки. Затімь острымъ ножемъ сгла- 
живають нижній конецъ черенка, срізають съ него листья на
столько, насколько онь должеиъ быть посаженъ вь землю, а 
остальные листья немного укорачивають; если верхній конецъ 
черенка еще очень мягокъ, то его срізають.

Почвою, въ которую производится посадка травянистыхъ черен
ковъ, можетъ служить чистый, крупный песокъ или мохъ, пере
мешанный съ нескомь; какъ тотъ, такъ и другой, должны быть 
непремінно свіжими и чистыми. Какъ и при размноженіи одере- 
венілнми частями, для носадіш должно выбирать черенки, внросшіе 
на солнці, съ короткими междорліями и, главное, отъ вполні 
здоровыхъ растеній. Черенки можно різать такъ, чтобы на каж
домъ было всего два узла. Нижній срізь ділается непосредственно 
подъ нижнимь узломъ, а верхній приблизительно на Чі вершка 
выше узда. Не должно сажать черенки слишкомъ глубоко; необхо
димо только, чтобы они кріпко стояли; слишкомъ глубокая по
садка замедляеть укорененіе и легко вызываетъ гніеніе. Если воз
духъ, гд і находятся черенки, влаженъ, спёртъ и тепель, то уко-
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рененіе можетъ произойти даже и безъ посадки, просто на по
верхности песка.

Для достиженія успішнаго укорененія травянистыхъ черен
ковъ, наибольшее затрудненіе заключается въ трудности равно- 
мірнаго распреділенія тіни и світа и въ приміненіи правиль- 
наго отношенія между температурою и влагою. При слишкомъ 
сильномъ освіш;еніи черенки легко завядаютъ, при слишкомъ 
сильномъ и продолжительномъ притіненіи они легко гніють; вы
сокая температура, при отсутствіи влаги, также способствуетъ 
завяданію; при слишкомъ низкой температурі и обильной влагі 
черенки тоже легко загнивають.

Вь теплицахъ или низкихъ оранжереяхъ травянистые черенки 
сажаютъ безъ всякаго прикрытая; однако часто въ этихь же по- 
міпі;еніяхь устраиваются парнички или просто япщки съ стеклян
ными рамами, или же прикрываютъ черенки стеклянными колпа
ками; колпаки должно каждое утро вытирать до-суха. Поливать 
должно осторожно сквозь очень мелкое ситечко, а въ жаркую по
году слідуеть утромъ и вечеромъ слегка обрызгивать. Самая 
тш;ательная чистота — необходимое условіе для успішности хода 
всей работы; какъ только показываются пожелтівшія листья или 
гнилыя частицы, слідуеть немедленно ихъ_удалять. Вода для по
ливки должна быть совершенно чистая. Если на стінкахь или 
рамахъ парника показывается плісень, то должно обтирать за- 
плеснівшія міста тряпкою, смоченною жидкимь растворомь мід- 
наго купороса. Послі укорененія, черенки высаживаются въ мелкіе 
горшки съ самыми тонкими стінками и содержатся нікоторое 
время въ спертомъ воздухі; разсаженные черенки тепличныхь 
растеній лучше всего содержать нікоторое время въ тепломъ пар
никі, для того, чтобы они согрівались снизу. Черенки растеній, 
растуш;ихъ на воздухі въ грунту и предназначенные для высадки 
въ грунтъ же, лучше всего разсаживать въ навозные горшки, 
в м іст і съ которыми осенью ихъ высаживаютъ на гряды.

Размноженіе отводками,

Растенія, не размножаюш;іяся черенками, иногда удачно уко
реняются при помопі;и отводковь. Разница между черенками и
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отводками состоитъ въ томъ, что черенки отделяются отъ маточ- 
наго растенія въ виді ноб4говъ или в4токъ, еще не имйющихъ 
корней; съ отводками-же эта операція производится только тогда, 
когда они уже образовали корни и уже представляють собою са- 
мостоятельныя растенія. Отводки получаютъ питаніе отъ маточ- 
наго растенія во время ихъ укорененія; у черенковъ же корни 
должны образоваться исключительно на счетъ т4хъ веществъ, ко
торыя имеются въ отрезанной в Є т к Є; поэтому ясно, что отводки 
должны укореняться болЄе обильно, нежели черенки, и что послЄ д - 

ніе требуютъ болЄе тщательнаго ухода, нежели первые. В Є т в и , 

изъ которыхъ делаются отводки, окружаютъ на томъ мЄ с тЄ , г д Є  

желаютъ вызвать образованіе корней, землею или мхомъ. Обыкно
венно эти места ветокъ закапываютъ въ землю вокругъ маточ- 
наго растенія, такъ чтобы концы ихъ высовывались наружу; послЄ  

укорененія эти в Є тв и  срезаютъ ниже того места, гдЄ образовались 
корни.

Размноженіе отводками можно производить съ растеніями, на
ходящимися въ грунту или въ кадкахъ, въ оранжереяхъ, тепли
цахъ или въ комнатахъ. Если размножаемое растеніе кустарникъ 
и если желательно получить по возможности ббльшее количество 
аолодыхъ растеній, то съ успехомъ можно применять отниливаніе 
въ конце зимы всехъ в Є тв єй  надъ самою поверхностью земли, 
вслЄдствіє чего получается значительное количество сильныхъ, 
гладкихъ и гибкихъ побеговъ, которые осенью того же года дЄ- 
лаются годными для откладки отводковъ. Отводки можно класть 
въ теченіе круглаго года, лишь бы та часть, которая кладется въ 
аемлю, не была-бы слишкомъ молода и сочна. Если отводки были 
сделаны въ течете лЄта, то ихъ, отъ времени до времени, слЄ- 
дуетъ поливать.

Отводки растеній, легко укореняющихся, кладутъ въ землю 
безъ надрЄзовь, а на отводкахъ растеній, трудно укореняющихся, 
делаются надрезы (въ ви д Є расколовъ) по направленію отъ осно
ванія къ концу побега, на томъ мЄ с т Є, которое закапьівается въ 
землю. Укорененіе происходитъ болЄе успешно, если на отколотой 
части находится глазокъ; для предупрежденія срастанія расколо- 
тыхъ частей, полезно класть между ними черепокъ иди камешекъ; 
для болЄе устойчиваго прилеганія отводка къ землЄ, его прикреп-

КжАУСЕНЪ, УчКБН ИКЪ, ЧАСТЬ П . Изд. 2-ОЕ. 2
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ляютъ къ ней деревянными крючками, ПОСЛ'Ь чего засыпаютъ его 
землею.

Глубина кладки отводковъ находится въ зависимости отъ тол
щины в^тонъ; Ч'Ьмъ толще вітка, т'Ьмь глубже сл'Ьдуетъ ее класть. 
Полезно привязывать къ колыжкамъ верхнія, изъ земли выходя- 
ЩІЯ части (концы) отводковъ, чтобы дать имъ бол'Ье вертикаль
ное направленіе; это сл^дуетъ д'Ьлать однако весьма осторожно, 
чтобы не надломить в'Ьтку въ изгиб'Ь, на м'Ьст'Ь надр'Ьза. Отд'Ьле- 
НІЄ отводка отъ маточнаго куста можно производить лишь посл'Ь 
полнаго укорененія, когда отведенныя части могутъ уже вполн'Ь 
самостоятельно питаться. Очень длинные поб'Ьги или в'Ьтки, какъ, 
напр., у вьющихся растеній, кладутся въ землю зм'Ьеобразно, но 
такъ, чтобы какъ на частяхъ, заканываемыхъ въ землю, такъ и 
на выходящихъ на поверхность ея, находилось бы по Н'Ьсколько 
глазковъ. Такимъ образомъ изъ одного побіга или одной вітки 
можно иногда сразу сділать до 20 и боліє отводковъ. Если земля, 
ГД І желаютъ класть эти отводки, тверда или груба, то лучше 
всего выкопать канаву, прямую или изогнутую, глубиною въ 6 
вершк., и наполнить ее хорошею .землею.

Отводки отъ растеній, вітки которыхъ нельзя нагибать до зем.ии, 
ділаются при помощи горшковъ, которыми окружаютъ т і  міста, 
гд і сділанн надрізи и гд і поэтому ожидаютъ образованіе кор
ней. Обыкновенный глиняный цвіточний горшокъ распиливаютъ 
нополамъ расправленнымъ желізнимь обручемъ, поливая во время 
перепиливанія то місто горшка, гд і ходитъ желізо; равнымъ обра
зомъ можно выпиливать съ одного бока и изъ дна горшка только 
такія части, чтобы можно было пропустить черезъ нихъ стволъ 
или вітку, которые должны служить ОТВОДКОМЪ. Для этой ЦІЛИ д і 
лаются такъ же цинковые или жестяные горшки, состоящіе изъ 
двухъ половинъ, которыя скріпляются при посредстві крючковъ. 
Надрізи на подобныхъ отводкахъ ділаются слідующимь образомъ: 
поперекъ ствола или вітки ділается клинообразный вирізь до 
сердцевини и отсюда стволъ раскалывается кверху, а въ расколъ 
вкладывается черепокъ. Затімь надівають горшокъ вокругъ над- 
різаннаго міста и прикріпляють его проволокою; нрикріпленіе 
должно быть особенно прочно, въ ТОМЬ случаі, если эти отводки 
ділаются на открытомъ воздухі, гд і вітерь легко переламываеть
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стволъ на надрезанномъ м іст і. Лучше всего, въ такомъ случаі, 
ставить шесть, къ которому привязывается стволъ выше и ниже 
надріза и къ которому такъ же прикріпляется и горшокъ. Горшки 
наполняются землею или мхомъ съ пескомъ; если эти отводки 
ділаются на открытомъ воздухі, то весьма полезно для преду- 
предупрежденія сильнаго высыхашя земли, обкладывать горшокъ 
снаружи тоже мхомъ, прикріпляемимь къ нему тонкою прово
локою.

Если изъ горшка былъ внрізань клинъ, то это місто, послі 
пропуска вітки, закрывается узенькой, тонкой дощечкой или же 
кускомъ стекла, которое дозволяетъ слідить за развит1емъ корней 
и удостовіряться, достаточно ли уже ихъ образовалось для срізки 
отводка. Правильная поливка составляетъ, конечно, необходимость 
для удачнаго укорененія. Во влажныхъ теплицахъ и у легко укоре
няющихся растеній, достаточно обложить надрізь мхомъ безъ 
горшка, чтобы обезнечить образованіе корней; необходимо только 
постоянно поддерживать мохъ въ сыромъ состояніи.

Размноженіе корнями.

Размноженіе корнями производится различными способами.
Корни срізають отъ маточнаго растенія, разрізають на куски, 

длиною отъ 3 до 4 вершк., и кладутъ въ землю, которая должна 
йміть температуру, соотвітствующую требоватямъ размножаемаго 
растенія. Корни тепличныхь растеній кладуть вь теплый парникъ, 
а корни растеній, растущихъ на открытомъ воздухі, закапываютъ 
въ открытыя гряды или ящики, которые ставятъ въ холодный 
парникъ или въ оранжерею. Иногда случается, что изъ одного ку
ска корня ■ вырастаетъ нісколько побіговь, у основанія которыхъ 
образуются молодые корни; тогда старый корень разрізается на 
столько частей, сколько иміется побіговь, и каждый кусокъ са
жается, какъ отдільное растеніе. Можно также перерізивать ко
рень, не вынимая его изь земди, а лишь приподнимая верхній 
конецъ отрізаннаго куска надъ поверхностью земли, который и 
привязывается кь колышку. Когда этотъ корень даль побігь, 
онъ выкапывается окончательно, немного укорачивается и сажается 
отдільно.
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Другой способъ состоитъ въ томъ, что на горизонтальномъ 
корні, лежащемъ неглубоко подъ поверхностью земли, Д'Ьлаются 
надр'Ьзы, около которыхъ иногда и образуются поб'Ьги, нускающіе 
самостоятельные корни; тогда старый корень перер'Ьзывается и 
каждый кусокъ съ своимъ поб4гомъ сажается отд'Ьльно.

Однако далеко не всЬ растенія способны размножаться кор
нями; какъ на особенно легко размножающіяся такимъ образомъ 
можно указать на разные виды тополей, айлантъ (китайскій ясень), 
аралій, Rhus и др.
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Размноженіе листьями.

Иныя растенія обладаютъ способностью образовать изъ отр'Ь- 
занныхъ листьевъ, даже изъ частей ихъ, новыя самостоятельныя 
особи. У н'Ькоторыхъ видовъ, даже безъ всякаго сод'Ьйствія че- 
лов'Ька, образуются на листьяхъ молодыя растенія, которыя впо
слідствіи, когда этотъ листъ слаб'Ьетъ, желт'Ьетъ и ложится на 
землю, укореняются и ділаются такимъ образомъ самостоятель
ными растеніями. Изъ числа общеизвістнихь растеній всего легче 
размножаются листьями бегоній и глоксиніи. Для размноженія 
листъ срізнвается въ то время, когда онъ вполні развитъ, но 
еще не постаріль; при листі можно оставлять небольшую часть 
стебля; этотъ кусочекъ стебля и основаніе листа сажаютъ въ землю, 
песокъ или мохъ, Г Д І и оставляются во влажномъ спертомъ воз
духі, при довольно высокой температурі.

На нижнемъ КОНЦІ черешка образуется сначала нанлывъ, за
тім ь корешки, а за ними на верхней стороні нап.шва листья. 
Когда эти листья уже настолько сформировались, что сами уже 
содійствують питанію, тогда можно отділить молодое растеніе 
отъ стараго листа и посадить отдільно въ горшокъ.

Для полученія нісколькихь растеній оть одного листа, глав
ные нервы ПОСЛІДНЯГО перерізнваются, преимущественно около 
м ість развітвленія; затімь листь кладется плашмя на сырой пе
сокъ и содержится при невысокой температурі, уміренной влагі 
и вь спертомъ воздухі. На містахь, гд і были сділанн надрізи, 
образуются наплнвы, изъ нихъ корни и наконецъ листья, которне



вм істі съ корнями скоро начинають питать молодое растеніе. 
Разсаженныя молодыя растенія должно держать нікоторое время 
вь спертомь воздухі.

Особый снособь размноженія листьями нредставляеть пріемь, 
при которомъ листъ срізается со стебля в м іст і сь находящимся 
въ пазухі его глазкомь и съ маленькою частицею коры и древесины. 
Если листъ большой и тяжелый, легко могущій свалиться, то его 
предварительно привязывають къ колышку, который и втыкается 
затімь в м іст і съ листомъ вь землю.

Размноженіе клубнями.

Клубни нікоторнхь растеній, напр., картофеля иміють глазки 
на различныхь неопреділеннихь містахь, у клубней другихъ ра
стеній глазки находятся только на т іх ь  містахь; гд і клубни со
единяются между собою и съ прошлогоднимь стеблемь, какъ, напр., 
у георгинь; эти послідніе клубни иміють иное происхожденіе, 
чімь первые, и представляють собою клубневидные корни.

Въ первомь случаі, для размноженія, стоить только разрізать 
клубни на куски, но такъ, чтобы каждый кусокъ иміль хотя бы 
по одному глазку; изь этихь глазковъ при условіяхь, благонріят- 
ствующихъ укорененію черенковъ, образуются побіги, вырастаю- 
Щ ІЄ затімь въ самостоятельныя растенія. Если же глазки нахо
дятся только на опреділеннихь містахь, то цільние неразді- 
ленные клубни сажають въ теплый парникъ, а образующіеся но
біги отділяють, которые и служать травянистыми черенками. Можно 
также разділять клубни такъ, чтобы на каждомъ изъ отрізковь 
находилась часть общаго, соединяющаго ихъ стебля, на которомъ 
находятся глазки; эти глазки развиваются и дають побіги, обез- 
печивающіе существованіе молодыхъ растеній.

Размноженіе прививкою.

В сі способы прививанія можно разділить на дві г.1авныя 
группы; собственно прививка и окулировка', при прививкі употреб- 
.ііяется черепокъ сь однимь иди нісколькими глазками, а при оку- 
лировкі только одинь глазокъ.
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Окулировка можетъ быть произведена со спящимъ или съ 
растущимъ глазкомъ; кромі того, отличаютъ еще кольцеобразную 
окулировку. Различаютъ слідующіе цр1емы прививки; чрезъ сбли- 
ЖЄНІЯ (облактировка), прививка черенками въ одервеніломь состоя
ніи и наконецъ черенками въ травяннстомъ состояніи.

При прививкі черезъ сближеніе черенки отрізаются отъ раз
множаемаго растенія только тогда, когда они уже прирасли къ 
подвою, и поэтому этотъ способъ можно сравнить съ размножешемъ 
отводками, отділяемими отъ маточнаго растенія лишь послі уро- 
рененія.

Необходимыми условіями для удачи прививки являются глав
нымъ образомъ слідующія. Сродство между подвоемъ и размножае- 
мымъ растешемъ должно быть по возможности близкое. Если под
вой принадлежитъ къ тому самому роду, къ которому принадле
житъ и маточное растеніе, то прививка принимается очень легко; 
еще легче, если они принадлежать къ одному и тому же виду, 
срастаніе происходитъ трудніе, если подвой и маточное растеніе 
изъ разныхъ родовъ, хотя одного и того же семейства; сраста
ніе вовсе не происходитъ, если прививаемыя растенія принадле
жать кь различнымь семействамъ. Иногда случается, что прививка 
между родами изъ одного и того же семейства не принимается, между 
тім ь какъ окулировка удается легко. Напр., прививка грушъ па 
айві не принимается, а окулировка удается хорошо. Поэтому, для 
размноженія растеній прививкою иди окулировкою необходимо 
йміть подходящіе дички или подвои. Иногда случается однако, 
что весьма трудно получить дички, или по НЄИМІНІЮ сімянь, или 
по случаю неукорененія черенковъ; тогда можно прививать къ ку- 
скамъ корней того растенія, которое ноддежитъ размноженію.

Правильное соединеніе прививаемыхь частей между собою есть 
главное и необходимое условіе для усніха прививанія. Необхо
димо, чтобы отдільние слои черенка соприкасались съ соотвіт- 
ствующими слоями дичка. Соединеніе должно быть сділано на
столько плотно, чтобы питательный сокъ изъ подвоя могъ прони
кать въ черепокъ и обратно. Поэтому обвязка прививокъ должна 
быть сділана довольно туго, но не настолько, чтобы препятство
вать движенію сока. Матеріалами для обвязки могутъ служить 
мочала, шерстяныя или бумажныя нитки, или же каленкоръ, обма

— 22 —



занный съ одной стороны садовымъ варомъ; кріпкая плотная бу
мага, нарізанная узкими полосками и приготовленная, какъ и ка
ленкоръ, тоже пригодна для обвязки. Инструменты, употребляемые 
при прививкі, должны быть очень остры и совершенно чисты; 
это особенно важно при прививкі такихъ растеній, которыя ви
діляють смолистыя или дубильныя веш;ества, мішающія хорошему 
срастанію. Такъ, напр., дубильныя веш,ества, находящіяся въ сокі 
дуба, образуютъ съ желізомь чернила; вслідствіе этого, на при- 
вивочномъ ножі образуется черный слой, переносимый ножемъ же 
на СВІЖІЯ раны и препятствующій ихъ срастанію.

Варъ для замазиванія прививокъ приготовляется различными 
способами. Холодный варъ изъ канифоли и спирта приготовляется 
слідующимь образомь: канифоль распускають на легкомъ огні, и 
когда она вполні распустилась, сосудь снимаютъ съ огня и жидкости 
дають немного остыть; затімь прибавляють спирта, по расчету 4 лота 
спирта на 1 ф. канифоли. Спирть слідуеть предварительно не
много разогріть, а сосудъ съ канифолью долженъ быть наполненъ 
ею лишь до половины, для избіжанія выливашя жидкости черезъ 
край вслідствіе ея поднятія. Полученная такимъ образомъ мазь 
сохраняется вь плотно закупоренныхъ банкахъ и употребляется 
въ діло безъ предварительнаго подогріванія; на воздухі она скоро 
твердіеть. Варъ, употребляемый въ нагрптомъ состояніи, варится 
изь двухъ частей канифоли, одной части свічнаго сала и одной 
части желтаго воска; все это растапливается въ котлі; сміси да
ютъ одинъ разъ вскипіть, причемъ ее основательно размішивають, 
послі чего ее вливають вь сосудь съ водою, ГД І она быстро сты- 
петь; этотъ варъ, при употребленіи, растапливаютъ на небольшомъ 
огні и намазывають на раны кисточкою изъ мочалы; онъ не дол
женъ быть очень горячъ, а разогріть настолько, чтобы въ него 
можно было обмакнуть палець, не ощущая боли. Обмазываше рань 
необходимо ділать съ тою цілью, чтобь воздухъ и сырость не могли 
проникать въ нихь. Можно приготовлять очень дешевую замазку 
с.іідующимь образомъ: хорошая глина просіивается сквозь мел- 
КІЙ грохоть и смішивается, по равнымъ частямь, со свіжимь ко- 
ровьимь пометомъ; эту смісь должно місить какъ можно .тучше, 
такъ, чтобы она образовала совершенно однообразную массу; ее
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можно употреблять только до т^хъ поръ, пока она еще не вы
сохла ').
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Вліяніе прививки и польза ея.

Подвой им'Ьетъ большое вліяніе на привитое къ нему растеніе. 
особенно на его ростъ, отчасти на ускореніе цв-Ьтенія, качество 
плодовъ и выносливость въ отношеніи къ низкимъ температурамъ. 
Прививки отъ сильно растущихъ породъ образуютъ лишь слабо- 
растущія деревья, если они привиты къ медленно-растущимъ под- 
воямъ; напр., прививая обыкновенную яблонь къ райскимъ ябло- 
нямъ, которыя очень слабо растутъ, получаютъ только карликовыя 
деревья; такъ же точно, прививкою груши къ айв'Ь, слабый ростъ 
посл'Ьдней передается на привитую грушу, которая поэтому ни
когда не образуетъ большого дерева.

Прививка даетъ намъ возможность размножать такія растенія, 
которыя ни черенками, ни отводками не принимаются и которыя 
при размноженіи сіменами м’Ьняютъ свои качества; такъ, напр., 
большая часть плодовыхъ деревьевъ не размножается ни черен
ками, ни отводками, а если мы высЬемъ сЬмена отъ нихъ, то не 
можемъ впередъ знать, какіе плоды дадутъ намъ эти сЬянцы.

Если ростъ дерева уменьшается вслідствіе прививки къ слабо- 
растущимъ подвоямъ, то плоды на такихъ деревьяхъ бываютъ на* 
оборотъ, крупніе, чiмъ на деревьяхъ, сильно растущихъ. Рідко 
случается, что привитая часть оказываетъ вліяніе на подвой; напр., 
замічали, что пестролистная разновидность, привитая къ сорту 
съ зелеными листьями, передавала свою пестролистность подвою,

') М н і постоянао приходптся наблюдать 4 мавны я ошибки, которыя 
д'Ьжаетъ, почти безъ исключенія, всякій налинающій въ первый разъ при
вивать. Во-первыхъ, веб ср'Ьзы д'Ьлаютъ слишкомъ короткими, какъ бы боясь 
нанести дереву большія раны; берутъ слишкомъ мелкіе черенки п Д'Ьлаютъ 
на нихъ миніатюрнне ср'Ьзы. Во-вторыхт., обыкповенно держатъ правую 
руку съ ножемъ свободно на воздух'Ь, между т'Ьмь необходимо упирать ее 
большпмъ пальцемъ на подвсЬ, чтобы она не шаталась. Въ-третьихъ, начи- 
нающ іе не ведутъ ножемъ, а давятъ имъ, всл'Ьдствіе чего раны никогда не 
получаются совершенно гладкими. Въ-чегверты хъ, обвязку накладываютъ 
слишкомъ сла^о.
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именно ниже М’Ьста прививки изъ подвоя иногда вырасталъ по- 
б4гъ съ пестрыми листьями. Подвой несомн'Ьнно можетъ оказать 
вліяніе на выносливость; если, напр., прививаемый сортъ легко 
страдаетъ отъ мороза, сухости, слишкомъ большой влажности или дур
ной почвы, то, выбирая для такихъ сортовъ подвой, мен’Ье чувст
вительный къ этимъ условіямь, можемъ сд'Ьлать и привитое растеніе 
меніе чувствительнымъ къ нимъ; такъ, напр., персикъ, привитый 
къ слив’Ь, лучше выноситъ влажную почву, Ч’Ьмъ привитый къ мин
далю; яблони, привитыя къ мЬстнымъ кислицамъ, мен'Ье прихот
ливы относительно почвы, Ч'Ьмъ принятыя къ С'Ьянцамъ садовыхъ 
разновидностей или къ райской яблоні.

Прививка даетъ намъ возможность снабжать прививаемыя ра
стенія бол'Ье многочисленными корнями; такъ, напр., сливолистная 
яблоня особенно богата корнями, тогда какъ кислица им'Ьетъ слабо- 
разв'Ьтвленную корневую систему. Посредствомъ прививки мы мо
жемъ образовать полуствольныя или высокоствольныя деревья изъ 
такихъ растеній, которыя сами по себ'Ь вовсе неспособны образовать 
хорошіє стволы. Такъ, напр., образуютъ высокоствольныя деревца 
крыжовника, прививая его къ молодымъ стволамъ золотистой сморо
дины (Ribes aureum), образующимъ отличные стволы; Cytisus purpu
reas, самъ по себ'Ь невысок1й, слаборастуш;ій, но очень обильно цвіту- 
ш;ій кустарникъ, прививается къ Cytisus liaburnum, который легко 
образуетъ хорошій стволъ. Такимъ же образомъ поступаютъ съ такъ- 
называемыми плакучими деревьями, т.-е. им-Ьющими висячія вітви, 
изъ которыхъ съ большимъ трудомъ можно образовать мало-мальски 
сносные стволы; напр., Sophora japonica pendula прививается къ 
стволамъ Sophora japonica; прививая вьющіяся розы къ сильно 
растущимъ поб'Ьгамъ шиповника, получаютъ такъ называемыя плаку
чій розы. Сорта плодовыхъ породъ, трудно образующіе хорошіє 
стволы, всегда прививаются къ такимъ, которыя образуютъ хорошіє 
и ровные стволы.

Прививка чрезъ сближевіе.

Выше было уже сказано, что при прививкі чрезъ сближеніе 
черепокъ срізается отъ маточнаго растенія только тогда, когда 
онъ уже приросъ къ подвою. При этомъ способі подвоемъ можетъ
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служить то самое растеніе, отъ котораго берется черенокъ. Дру
гими словами, вітка прикріпляется посредствомъ прививки къ 
другому місту того же самаго дерева. Этотъ пріемь особенно ча
сто употребляется при формировапіи плодовыхъ деревьевъ въ пра
вильную форму; на м іст і, гд і недостаетъ вітки, прививаютъ 
конецъ другой вітки, и когда она принялась, то ее перерізьівають 
ниже міста прививки. Подобная прививка можетъ быть произве
дена или на ту самую сторону, на которой находится вітка, отъ

— 26 —

аХ

Рис. 1. Рис.

Сближеніе въ приоадку.

которой берется конецъ для прививки, или на противуположную 
сторону. Въ первомъ случаі на томъ м іст і, гд і желательно при
кріпить новую вітку, ділается продольный срізь; точно такой 
же срізь воспроизводится на переносимой в іт к і, на томъ м іст і, 
которымь она должна прилегать кь прививаемому. О бі раны сое- 
диняютъ такь, чтобы лубъ и древесина черенка совпадали съ тіми же 
частями ствола (рис. 1, 2). Во второмь случаі, т.-е., когда прививаютъ 
на противуположной стороні нахожденія вітки, на стволі ділають



поперечный, немного косой ср4зъ, шириною, равною толщині при
виваемой В'Ьтки; на посл'Ьдней ср'Ьзаютъ кору и не толстый слой 
древесины, соотв'Ьтственной длины; місто прививки обвязываютъ 
и обмазываютъ.

Прививка чрезъ сближеніе служитъ также для размноженія, 
особенно въ т'Ьхъ случаяхъ, когда обыкновенная прививка трудно 
принимается. Подвой долженъ быть въ такомъ случа'Ь близко по
саженъ къ размножаемому растенію и такимъ образомъ, чтобы 
В'Ьтки ПОСЛІДНЯГО достигали до него; подвой можетъ также нахо
диться въ горшкі, который можно приблизить, смотря но надоб
ности.

Способы соединенія черенка съ подвоемъ различны; можно упо
треблять оба вышеупомянутыхъ способа, или же можно клинообразно 
заостривать дичекъ съ одной или съ двухъ сторонъ, на в іт к і  же 
размножаемаго растенія ділать соотвітствующій боковой вьірізь и 
соединять об'і раны между собою.

Лучшимъ временемъ для прививки черезъ сближеніе должно 
считать весну, но изъ этого слідуеть, что эта прививка не 
принимается въ другое время года; такъ, напр., очень легко удается 
прививка чрезъ сближеніе двухъ побіговь удлиненія у грушевыхъ 
и яблоневыхъ кардоновъ, въ течете літа, когда они еще въ пол
номъ рості; при этомъ концы двухъ побіговь, растущихъ на встрічу 
одинъ къ другому, соединяются копулировочнымъ срізомь, и послі 
срастанія эти два дерева образуютъ, такъ сказать, одно цілое. 
Обыкновенно ділають цілнй рядъ такихъ кардоновъ, до 20 и 
боліє штукъ, и ихъ в сіх ь  можно соединять такимъ образомъ, 
образуя изъ нихъ одинь общій организмь.

При посредстві описываемаго способа прививки можно также 
выводить красивыя живыя изгороди. Съ этой цілью молодыя де
ревья сажають двумя рядами, на разстояніи 1 ‘ /2 арш. между ря
дами и 1 арш. между деревьями въ рядахъ. Посадка производится 
въ шахматномъ порядкі, и каждому дереву даютъ наклонное по- 
ложеніе, въ одномъ ряду направо, а въ другомъ — наліво; вь 
містахь ихъ нерекрещиванія производится прививка чрезъ сбли
женіе.
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Прививка черенками въ одеревен^Ьломъ состояніи.

Прививка одервенілнми черенками производится обыкновенно 
весною наоткрытомъ воздухі, иногда въоранжереяхъилитенлицахъ, 
но весьма рідко зимою въ нодвалахъ или комнатахъ: она произво
дится различными способами.

Рис. 3. Рис. 4.

Прививка въ полурасщепъ.

Рис. 5.

Самый старинный способъ—это прививка въ расщепъ. Эту при
вивку производятъ однимъ черенкомъ, клинообразно заостреннымъ 
внизу и съ одного бока; кора дичка предварительно разрізнвается 
на томъ м іст і, гд і предполагается сділать расколъ, который 
производится на горизонтально срізанномь дичкі, вплоть до серд
цевины; расколъ производится помощью прививочнаго ножа и дере- 
вяннаго клина, который его раскрываетъ; въ трещину вкладывается



зараніе приготовленный черенокъ, такимъ образомъ, чтобы его 
древесина и лубъ совпадали съ древесиною и лубомъ дичка, что 
достигается нисколько наклоннымъ положен1емъ черенка. Расколъ 
можно также ділать поперекъ всей плоскости срізаннаго дичка, 
и тогда вставляются два черенка; если же желательно вставить 
четыре черенка, то дичекъ расщепляютъ крестъ-на-крестъ (рис. 3,
4, 5, 6 и 7).
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Рис. 6 Рис. 7.

Обыкновенная прививка: А — черенокъ спереди, Б  —  сбоку, С — форма, какую 
должна им^ть внутрь заостренная часть черенка, I) — подвой, расколотый въ д.

Копулировка.

Различаютъ разные виды копулировки; самая обыкновенная 
копулировка та, когда дичекъ и черенокъ одинаковой толщины, 
при чемъ тотъ и другой срізаются клинообразно и срізн со-
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единяются между собою (рис. 8, 9). Этотъ способъ вообще очень 
хорошъ, но им'Ьетъ то неудобство, что заставляетъ искать и вы
бирать между черенками подходящіе по толщині къ даннымъ дич- 
камъ, что замедляетъ работу. Гораздо скор'Ье исполняется прививка 
въ прикладъ, которая есть тоже родъ копулировки; дичекъ ср'Ьзы- 
вается горизонтально и на одной его сторон'Ь ср'Ьзаютъ пластинку

Рис. 8. Рис. 9.
Простая копуляція.

Рис. 10. Рис. 11.
Копулировка седлообразная.

коры СЪ древесиною, а черенокъ приготовляется какъ и при обыкно
венной копулировк'Ь; зат'Ьмь посл4дн1й прикладывается къ дичку 
такъ, чтобы хотя съ одной стороны соотв4тствующ1я части (кора 
и древесина) совпадали.

Копулировка седлообразная.
Дичекъ ср'Ьзывается горизонтально или немного косо, и съ одной 

его стороны снимается пластинка коры съ древесиною; черенокъ
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ср'Ьзывается косо, съ маленькимъ уступомъ на верхней сторон'Ь 
ср'Ьза; этимъ уступомъ черенокъ насаживается на дичекъ (Рис. 10 и 
И). Второй способъ сЬддообразной копулировки состоитъ въ томъ, 
что дичекъ ср'Ьзывается клинообразно съ двухъ сторонъ (т.-е., за
остряется къ верху), причемъ оба ср'Ьза могутъ быть или одина
ковой, или различной длины; изъ черенка же вырезывается клинъ.

¥
Рис. 12. Рис. 18.

Двойнал седлообразная копулировка.

Рис. 14. 

Копулировка Миллера.

стороны котораго должны соотв'Ьтствовать сторонамъ на дичкі. 
Этотъ способъ прим'Ьняется съ особеннымъ успехомъ при при
вивке винограда, для чего имЄ є т с я  особый инструментъ, заостряю- 
ЩІЙ дичекъ и вырезывающ1й совершенно такой же клинъ изъ 
черенка. Можно также дЄлать описанные вырезы въ обратномъ 
порядке, т.-е. вырезываютъ клинъ изъ дичка, а черенокъ заост- 
ряютъ клинообразно.
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Двойная с^^длообразная копулировка.

Отличается отъ простой седлообразной т4мъ, что, срезавши че
ренокъ такъ, какъ при простой седлообразной —  его заостряютъ 
еще на нижнемъ конце, но съ противоположной стороны; дичекъ 
же приготовляется соответственно этому (рис. 12 и 13).

Копулировка Шиллера.

Возможна лишь при одинаковой толщине соединяемыхъ частей; 
черенокъ и дичекъ разрезываются вплоть до сердцевины такъ, 
чтобы раны были одинаковой длины, и вкладываются (рис. 14).

Прививка козлиною ножкою или гайсфусоиъ.

„Козлиною ножкою“ называется инструментъ, состоящій изъ 
двухъ ножей, соединенныхъ между собою подъ острымъ угломъ. 
Этимъ инструментомъ вырезывается клинъ изъ дичка, предвари
тельно срЄзаннаго горизонтально; этимъ же инструментомъ клино
образно заостривается черенокъ; такъ какъ оба срЄза сделаны однимъ 
и темъ же инструментомъ, то они вполне соответствуютъ другъ 
другу, и клинъ черенка заполняетъ вырезъ, сделанный на д и ч кЄ  

(рис. 15 и 16).

Прививка въ боковой разр^зъ.

Черенокъ срезываетъ съ двухъ сторонъ клинообразно; на не- 
срезанномъ дичке делаютъ боковой разрезъ, въ который и вста
вляють черенокъ; после срастанія дичекъ срезываютъ надъ самымъ 
мЄ сто м ь  прививки (рис. 17).

Прививка за кору.

Дичекъ срезывается горизонтально или косо и затемъ съ одной 
стороны разрезывается вертикально кора, начиная сверху; черенокъ 
срезывается съ одной стороны клинообразно, съ уступомъ, верти-



кальнымъ или косымъ, смотря по тому, какъ былъ ср^занъ ди
чекъ на его верхнемъ конц'Ь; зат'Ьмь кора дичка отделяется отъ 
древесины, и черенокъ вставляется въ промежутокъ между ними, 
рана обмазывается и обвязывается (рис. 18," 19, 20 и 21).

Видоизм'Ьнен1е описываемаго способа прививки представляетъ 
прививка за кору съ боковымъ разр^зомь, т.-е. не ср'Ьзывая короны 
дичка.
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Рис. 15. Рис. 16.

Прививка въ вырезъ (гайсфуссъ).

Рис. 17.

Прививка въ боковой разрезъ.

Въ такомъ случае кора на дичкЄ разрезается крестообразно 
или въ виде буквы Т; черенокъ же приготовляется такъ, какъ было 
сказано выше, или же вЄточка срізается такимъ образомъ, чтобы 
она находилась приблизительно въ середине маленькаго ш;ита, 
срЬзаемаго съ маточной вЄтви съ тонкимъ слоемъ древесины. Этотъ 
послЄдній пріемь особенно пригодень для заполненія плодовыми 
вЬтками пустыхъ мЄсть на маточныхъ вЄтвяхь; нерЄдко бываетъ, 
что эти нлодовыя вЄтви даютъ плоды въ томъ же году (рис. 22).

К л а у се н ъ , У ч е б н и к ъ , ч а с т ь  п . И з д . 2 -о к .  3



Какъ сказано выше, прививку производятъ также зимою, въ 
подвалахъ, оранжереяхъ иди комнатахъ. Для этой ціли дички 
выкапываютъ осенью, сажаютъ въ горшки, или корни ихъ обвязы
ваютъ мхомъ, обмакнувъ ихъ предварительно въ растворъ коровьяго 
помета съ глинистою землею.

—  34 —

Рис. 18. Рис. 19.

Улучшенная прививка подъ кору однимъ черенкомъ.

Въ теплицахъ и комнатахъ можно до прививки искусственно 
возбудить движете сока въ дичкахъ, и тогда пригодны всякіе 
способы прививки; дички, закопанные въ подвалахъ, вынимаются 
по одному и прививаются такими способами, для успіха которыхъ 
движете сока не составляетъ необходимости. Послі нрививки дички 
закапываютъ обратно въ подвалъ; весною ихъ вынимаютъ и раз
саживаютъ въ питомиикъ.
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Окулировка.

Свое названіе этотъ снособъ подучилъ отъ латинскаго слова 
осиїиз, т.-е. глазъ, такъ какъ при немъ берутъ отъ размножаемаго 
растенія не вітку, а лишь зачатокъ ея, почку, т.-е. глазокъ.

Окулировка производится въ различное время года: весною при 
первомъ движеніи сока, съ растуш;имъ глазкомъ, и въ теченіе літа—  
со спящимъ глазкомъ. При первомъ способі получается побігь въ 
томъ же году, при второмъ— только въ слідующемь.

Весенняя окулировка употребляется вообще рідко; во-первыхъ, 
потому, что весною у садовника и безъ того много діла; во-вто- 
рыхъ, исполненіе ея не такъ удобно, такъ какъ н іть  черешка 
листа, взявь который, можно было бы удержать глазокъ; наконецъ, 
еще и потому, что весной притокъ сока гораздо сильніе, нежели 
літомь, такъ что глазки иногда заливаются имъ.

Дички должны быть вь полномъ соку; въ противномъ случаі, 
кора не ОТДІЛЯЄТСЯ отъ древесины; поэтому вь такихъ питомни- 
кахъ, которые находятся въ сухихъ містностяхь и гд і н іть  воды 
для орошенія, слідуеть окулировать какъ можно раньше літомь. 
Вннолненію этого требованія обыкновенно препятствуетъ незрілость 
побіговь, отъ которыхъ иміется въ виду брать глазки. Для со 
ДІЙСТВІЯ внзріванію побіговь и развитію находящихся на нихъ 
глазковъ, ихъ подрізнвають, когда они образовали отъ 6 до 8 
листьевъ. У косточковыхъ плодовыхъ породь не должно брать для 
окулировки самые нижніе глазки, потому что они обыкновенно 
содержать цвітн, которые хотя и могутъ прирасти, цвісти и даже 
дать плоды, но никогда не дадутъ роста, для котораго необходимь 
лиственникь, т.-е. древесный глазокъ. На ю гі въ питомникахъ, 
которые можно орошать, окулирують до конца сентября; необхо
димо только, чтобы дички были политы дня за три или за четыре 
до окулировки. Подобную поливку должно считать вообще полез
ною въ жаркихъ и сухихъ містностяхь, хотя бы кора и отді- 
лялась.

На Ю ГІ должно предпочитать ставить глазокъ на сіверную 
сторону ствола, дабы онъ пользовался тінью послідняго; отнюдь 
не должно окулировать въ жаркіе часы дня.



Матеріаломь для обвязки сдужатъ или мягкое влажное мочало 
иди шерстяныя нитки. Обыкновенно, раны не обмываются. Въ 
каждый дичекъ вставляется обыкновенно лишь одинъ глазокъ; но 
мало онытнымъ въ этой работі можно советовать вставлять но 
нисколько глазковъ и подрізать тогда весною дичекъ надъ ниж- 
нимъ принявшимся гдазкомъ.
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Рис. 23.

Окулировочпый черенокъ груши.

Способы окулировки можно разделить на: 1) окулировку съ 
древесиною, 2) безъ оной, и 3) кольцеобразную окулировку.

При окулировке безъ древесины съ побіга снимается щито
образный кусокъ коры, въ середині котораго находился бы чере- 
шокъ листа, несущій въ своей пазухі глазокъ. Необходимо обра



щать вниманіе на то, чтобы самое сердце глазка (зачаточный по
б ігь  почки) отделилось отъ побіга в м іст і съ корою. Не рідко 
случается, что оно остается на вітви; если прикріпить такой 
глазокъ къ подвою, то хотя онъ и примется, но никогда не даетъ
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Рис. 24.

Побігь и вырезанный изъ него окулянтъ.

роста, такъ какъ къ подвою прикріпляемь только кору и чешуйки, 
покрнваюш;ія тотъ маленькій побігь (такъ-называемое „сердце“ ), 
изь котораго мы ожидаемь ростъ. Гораздо лучше производить оку
лировку сь тонкимъ слоемъ древесины, особенно вь жаркомъ кли- 
маті, гд і щитокъ безъ древесины, даже при скоромь исполненіи ра



боты, легко страдаетъ отъ жары. Весь ходъ окулировки такъ хорошо 
изображенъ на рисункахъ №№ 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 и 
32, что всякое описаніе исполненія работы ділается излишнимъ.

Разрезъ на подвоі ділается въ виді латинской буквы Т, въ 
обыкновенномъ или обратномъ направленій. Въ носліднемь случаі 
ш;итокъ приготовляется такъ, чтобы прямой поперечный срізь его 
былъ ниже глазка, между тім ь какъ въ первомъ случаі онь ділается 
выше глазка. Окулированное місто обвязывается мягкимъ мочаломъ
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Рис. 25. Рис. 26.

Оїділеніе глазковъ отъ окулянтовъ.

или шерстью, не слишкомъ туго, и обвязка эта снимается, какъ 
только будетъ видно, что глазокъ приросъ. Если черешокъ листа 
засыхаеть и остается при щиткі, то это знакь того, что окули
ровка не принялась; если же онъ пожелтіль, а затімь отпаль, 
то можно заключить, что работа удалась. Если въ питомникі, гд і 
ряды посажены правильно и сорта слідують вь извістномь но- 
рядкі, часть окулировокь не принялась, то должно стараться нр- 
вторять эту работу до т іх ь  поръ, пока в с і дички не будутъ обла



горожены. Если же обстоятельства этого не допускають, то необ
ходимо весною привить ВС'Ь т'Ь дички, на которыхъ глазки пропали.

Немедленно ПОСЛ'Ь окулировки верхушки дичковъ немного уко
рачиваются, съ тою ц'Ьлью, чтобы обратить больше сока въ ниж
нюю час'гь дичка, именно въ ту, гд'Ь поставлень глазокъ.

Нед'Ьли три спустя ПОСЛ'Ь окулировки, обвязка немного ослаб
ляется (распускается); совс'Ьмь ее снимать, сразу, опасно, такъ
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Рис. 27. Рис. 28. Рис. 29.

Производство окулвровки.

Рис. 30. Рис. 31. Рис. 32.

Окулировоч- Обвязка оку- 
ный ножъ. лировки.

какъ не р'Ьдко случается, что кора дичка, подъ которой нахо
дится глазокъ, по краямь раны немного приподнимается и гла
зокъ отъ этого страдаетъ.

Весною, а иногда уже въ теченіе зимы, окулированные дички 
срізають надъ містомь окулировки; иные оставляютъ выше бла- 
городнаго глазка ненекъ, длиною въ 1 верш., который служить 
для привязнванія кь нему благороднаго поб'Ьга. Этотъ пріемь 
им'Ьетъ однако то неудобство, что этоть ненекъ засыхаеть и д'Ь-



лается очень твердымъ; когда его впослідствіи ср’Ьзаютъ, то 
всл'Ьдствіе неосторожности легко наносятъ значительныя раны 
благородному побігу и даже совсЬмъ его отрЬзаютъ. Для того, 
чтобы ненекъ мен’Ье тверд'Ьлъ, можно оставить на его верхнемъ 
КОНЦІ одинъ глазокъ и выщипать образующійся изъ него поб'Ьгъ, 
а выше благороднаго глазка сд’Ьлать выр'Ьзку, чтобы обратить въ 
него больше сока. Однако, въ м’Ьстностяхъ, гд’Ь господствуютъ 
сильные в'Ьтры, одной привязки къ пеньку недостаточно; при
ходится все-таки ставить колья и тогда лучше ср'Ьзать дички 
весною, непосредственно надъ глазкомъ.

Місто сріза обмазывается варомъ. Колышки или тычки ста
вятся на южной стороні дичка, чтобы они немного защищали 
молодой побігь отъ солнечныхъ лучей; если же глазки были по
ставлены на сіверной стороні дичковъ, то побіги неретягиваютъ 
немного къ югу, чтобы выпрямить коліно, образующееся вслід
ствіе окулировки.

Кольцеобразная окулировка состоитъ въ томъ, что отъ благо
роднаго побіга, который не долженъ быть слишкомъ тонкимъ, 
снимается кольцо коры, съ находящимся на ней глазкомъ; ши
рина кольца може’гъ быть отъ V* до ‘ /2 вершка. Это кольцо на- 
дівается на дичекъ съ верхняго конца его, съ котораго сняли 
столько же коры, сколько и съ благороднаго побіга,— при этомъ 
дичекъ и черенокъ должны быть совершенно одинаковой толщины: 
такъ какъ это, само собою разуміется, рідко встрічается, то 
разрізають кольцо коры благороднаго побіга вертикально на сто
роні, противоположной той, на которой находится глазокъ, и 
если остается лишняя часть коры, то ее срізають на столько, 
чтобы оба края ея соединялись вм істі. Такимь же образомъ по
ступають, когда кольцо надівается на дичекъ не сверху и не на 
горизонтально срізанннй его конецъ, а на какое-либо другое м і
сто дичка иди ВІТКИ.

Этотъ посдідній способъ вообще мало употребляется и только 
для окулировки такихъ породъ, у которыхъ основаніе листоваго 
черешка очень широко и толсто, такь что щитокъ не можеть 
поміститься въ Т-образный разрізь.
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Древесный пнтомннкъ.

Нитомникомъ иди школой называется місто, гд і размножа
ются и воспитываются до извістнаго возраста деревья и кустар
ники, способные рости на открытомъ воздухі въ данной містно
сти. Иные отличаютъ питомникъ отъ школы и называютъ питом- 
никомъ то місто, гд і размножаются растенія, а шкодою— то, гд і 
они воспитываются.

При внборі міста ддя питомника главнымъ образомъ должно 
обраш,ать вниманіе на слідующія условія: близость воды въ до
статочномъ количестві, соразмірно съ величиною питомника; ка
чество почвы, которая должна быть глубокая, очень питательная, 
рыхлая, не каменистая, не сырая и не песчаная, містоноложеніе 
защищенное, но не глухое, такъ какъ свободный доступъ воздуха и 
світа необходимъ для здоровья воспитываемыхъ растеній. Самая 
защищенная и боліє низменная часть назначается для посівннхь, 
пикировочныхъ и черенковыхъ грядъ; другая часть назначается 
для посадки такихъ растеній, которыя должно постоянно размно
жать отводками, какъ-то: карликовыя яблони (райскія и дусенъ). 
айвы, фундуки, а изъ декоративныхъ растеній для т іх ь , которыя 
размножаются преимущественно отводками. Въ третьей части пи
томника прививаются, окулируются и воспитываются деревья и ку
старники до извістнаго возраста. Місто для посівннхь, пикиро
вочныхъ и черенковыхъ грядъ перекапывается сначала на одну 
лопату, затімь разбивается на гряды, шириною въ 17з арш. и 
не ДДИННІЄ 3 саж. На ю гі Россіи и вообще въ жаркихъ, су
хихъ містностяхь, эти гряды ділаются ниже дорожекъ, чтобы 
было легче поддерживать ихъ во вдажноМь состояніи. Когда края 
грядъ и дорожекъ (посліднія ділають шириною въ 7г арш.) обо
значены шнуромь, то вынимаютъ изъ гряды землю, которую кла
дутъ на дорожку, настолько, чтобы послідняя поднялась на 4 
вершка выше первой; изъ первой гряды кладутъ землю направо 
на первую дорожку, изъ второй— опять направо на вторую до
рожку и т. д. Наложенную на дорожку землю разравнивають, 
разбивають сапками и граб.тями и затімь кріпко затрамбовывають.



Но окончаніи этой работы, гряды перекапываются вторично, при 
чемъ, если земля не особенно хороша, прибавляется лиственная 
земля, которая до перекопки распределяется по поверхности грядъ 
слоемъ въ 2 вершка толпщны. Если гряды приготовляются осенью 
и посевъ или посадка иміются въ виду только весною, то он і 
оставляются въ такомъ виді до весны; весною, передъ посЬвомъ 
или посадкою, ихъ перекапываютъ и разравнивають граблями, 
при чемъ откосы насыпанныхъ дорожекъ кріпко прибиваются ло
патами.

Если не требуется или не желательно ділать высок1я дорожки, 
то, послі обозначенія границь грядъ, вытантывають дорожки и, 
снявъ шнуры, прибивають откосы грядъ. Иные вынимаютъ землю 
изь дорожекъ и кладутъ ее на гряды, но обыкновенно гряды и 
безъ того скоро ділаются слишкомъ высокими, какъ вслідствіе 
того, что оть постоянной ходьбы дорожки садятся, такъ и вслід
ствіе внесенія удобренія вь гряды, которыя черезъ это ділаются 
выше; ПОДНЯВШІЯСЯ гряды очень трудно поддерживать достаточно 
влажными.

Міста, назначенныя . для дальнійшаго воспитанія растеній для 
окулировки, нрививки и образованія стволовь, гді, слідовательно, 
растенія остаются относительно долгое время, должно перекапы
вать глубже, нежели міста, предназначенныя для грядъ; однако 
очень глубокая перекопка вредна, потому что въ свіжій плантажь 
корни до того глубоко уходять, что впослідствіи выконка де
ревьевъ будетъ представ.1ять большія затрудненія; перекопку глу
биною въ арш. можно считать вполні достаточною. Если земля 
не очень питательна, то во время этой перекопки кь ней примі- 
пшвается старый навозъ или компостъ, потому что только при 
вполні достаточномъ питаніи могутъ хорошо развиваться деревья 
и особенно ихъ корни. Растенія, находяш,іяся въ питомникі, пред
назначены для выкопки и пересадки на другое місто; поэтому не
обходимо, чтобы они ИМІЛИ значительное число мелкихъ корней, 
находящихся не далеко подъ поверхностью земли, для того, чтобы 
было легко выкапывать ихь, не нанося имъ большихъ поврежде- 
НІЙ. Совершенно точно доказано опытами, что вь питательной зем
лі корни растеній гораздо сильніе развітвляются, т. е. образуютъ 
больше мелкихъ, мочковатыхь корней, чімь вь 6ІДН0Й ПОЧВІ. Ра-
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стенія, предназначенныя для пересадки, должны не только йміть 
много мелкихъ корней, но и заключать въ себі достаточное ко
личество питательнаго матеріала для того, чтобы послі пересадки 
огіи могли легко, вірно и хорошо приняться. Только что переса
женное растеніе иміеть нікоторое сходство съ черенкомъ— пита- 
ніе его прекраш;ается, потому что, какъ бы тщательно ни произ
водилась выкопка, концы корней все-таки обрываются, а именно 
концы ихъ суть т і  міста, которыми растеніе принимаетъ влагу и 
питаніе изъ земли. Понятно, что пересаженное растеніе прежде 
всего должно образовать иные корни, могущіе доставить ему пи
таніе. Откуда же берется матеріаль для образованія новыхь кор
ней, если питаніе растенія прекратилось? Само собою разуміется, 
что этотъ матеріаль должно доставлять само растеніе изь т іх ь  
веществъ, которыя накопились въ немъ до времени пересадки.

Ч імь больше будетъ этого строительнаго матеріала вь самомь 
растеній, тім ь скоріе должны зажить нанесенныя раны, тім ь 
скоріе и обильніе Д0.1ЖН0 быть образованіе новыхь корней. По
этому ясно, что растеніе, воспитанное при хорошихъ условіяхь, 
при вполні достаточномъ питаніи, должно лучше переносить пере
садку, нежели растеніе, находившееся въ питомникі на бідной 
почві. То же самое должно сказать относительно количества воды; 
при недостаточной поливкі растеніе будетъ плохо питаться, и 
всімь ИЗВІСТН0, что такое растеніе плохо переносить пересадку. 
Вь питомникі можно постоянно видіть, что т і  растенія, кото
рыя правильно поливались, иміють гораздо лучшіе корни, нежели 
растенія, вырощенныя безъ поливки. Все это, однако, не слідуеть 
понимать такимъ образомъ, что будто бы лучше давать растеніямь вь 
питомникі неограниченное количество навоза и воды; какъ везді, 
такь и здісь, должно держаться середины; особенно опреділеніе 
количества воды, которое должно давать растеніямь въ питомникі, 
весьма нелегкое діло и требуетъ со стороны садовника большаго 
вниманія, осторожности и отчасти опытности. Дать на это пра
вила нельзя; все зависитъ отъ містннхь обстоятельствь.

Если количество иміющагося налицо навоза не велико, то должно 
употреблять его преимущественно на т іх ь  містахь, гд і иміется 
въ виду воспитывать растенія, требующія боліє улучшенной почвы:
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сюда относятся яблоки на райскихъ дичкахъ, груши на айві, розы 
и боліє ніжнне кустарники.

Послі перекопки місто разравнивается; если иміется въ виду 
производить поливку орошешемъ, то слідуеть обратить вниманіе 
на то, чтобы было удобно проводить воду по возможности отъ 
одной главной канавки ко всімь кварталамъ, и чтобы каждый 
кварталъ можно было орошать съ одной стороны. Постоянною пе
реміною доставляюш;ихъ воду канавокъ теряется много времени и 
воды. Если вода находится довольно далеко отъ питомника, то сл і
дуеть довести ее до наивысшаго міста питомника по каменному водо
проводу, построенному на цементі или, по крайней м ір і, построен
ному на извести, при чемъ швы должны быть вымазаны цементомь. 
Изь этой канавы вода распределяется по краямь куртинъ или 
кварталовъ и направляется, когда слідуеть производить поливку, 
вь бороздки, предварительно приведенныя между рядами растеній. 
Бороздки прикрываются опять землею, какъ только орошеніе окон
чено. Необходимо ділать ряды вь такомъ направленій, чтобы везді 
было возможно провести между ними воду.

На Ю ГІ Россіи питомники безъ поливки, и именно орошеніемь, 
немыслимы, такъ какъ, если бы пришлось подвозить воду бочками, 
то воспитываемыя растенія обошлись бы слишкомъ дорого.

Необходимо разділить питомникъ такь, чтобы фруктовыя де
ревья ИМІЛИ свои отдельные кварталы, соединенные между собою, 
и, смотря потому, иміется ли вь виду продавать или у себя са
жать одно - двухъ - или трехь-літнія деревья, кварталы должны 
въ свою очередь разділяться на соотвітствующее количество отді- 
ловъ. Представимъ себі, что мы назначили 600 кв. саж. для пи
томника полуствольныхь грушъ, которыя мы желаемь продавать, 
когда ОНІ получили вторую подрізку для образованія кроны, и 
что назначенное пространство иміеть 10 саж. въ ширину и 60 
саж. вь длину. Это пространство слідуеть разділить на 5 рав- 
ныхъ частей, такимъ, образомъ, какъ показано на плані на стр. 
■46; каждому отділу даютъ обозначеніе цифрами или буквами. 
Положимь, что въ 1890 году рано осенью на А сажаются пики
рованные дички грушъ, вь 1891 году літомь они окулиру
ются, вь 1892 году они даютъ ростъ вышиною вь І '/г  и бо
л іє аршина, въ 1893 году весною деревья немного подрізаются
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10 саж.

Посадка 
осенью 1890.

Вакопка
1894.

Посадка 
осенью 1895.

Посадка 
осенью 1891.

Выкопка
1895.

Посадка 
осенью 1896.

И даютъ первый ростъ для образованія кроны; весною 1894 г. 
эти В’Ьтки немного подр'Ьзаются и даютъ второй ростъ для обра

зованія маточныхъ в'Ьтвей, а за т'Ьмь осенью 
выкапываются; такимъ образомъ отд'Ьлъ А 
остается подъ деревьями отъ осени 1890 г. 
до осени 1894 г. Посл’Ь выкопки, онъ хорошо 
удобряется и въ теченіе 1895 года на немъ 
разводятся овощи, а осенью того же года са
жаются опять дички, теперь для перем’Ьны — 
сливы. На отд'Ьл'Ь В дички сажаются осенью 
1891 г. и выкапываются осенью 1895 г., от
д'Ьлъ удобряется и въ теченіе 1896 года на 
немъ разводятся овощи, а осенью того же года 
сажаются дички сливъ, и т. д. съ каждымъ 
отд’Ь.томъ. Сколько же деревьевъ можно про
давать ежегодно съ пространства въ 600 кв. саж.? 
очевидно T0.1bK0 то количество, которое произ
водить пятая часть этого пространства, т.-е. 
отд’Ьлъ А. Если требуется разводить деревья 
сь кронами, то должно сажать дички вь раз
стояніи 1 арш. другъ отъ друга, а ряды 
должны им’Ьть то же рамое разстояніе между 
собою. Отд'Ьлъ А им'Ьетъ длину 12 саж. =  36 
арш., сл'Ьд. 36 рядовъ, ширина отд'Ьла 10 
саж. =  30 арш., получится 30 деревьевъ вь 
каждомъ ряду, а всего на отд'Ьл’Ь А 1080 
деревъ. Нельзя, однако, разсчитывать, чтобы 
каждое дерево удалось; 2 5®/о нужно сбросить 
на потерю, т.-е. 270, такъ что остается для 
продажи 810 деревьевъ. Другое д'Ьло, напр., съ 
персиками; на юг'Ь лучше окулировать персики 
къ миндалямь. Миндальныя косточки (безраз
лично, горькихъ или сладкихь сортовъ) соби
раются осенью, стратифицируются и образують 
до весны, при употребленіи этого способа, кор

ни, которые тотчасъ, при вннутіи косточекъ изь земли, не 
много укорачивають. На назначенномь для персиковаго питом

Посадка 
осенью 1892.

Выкопка
1896.

Посадка 
осенью 1897.

Посадка 
осенью 1893.

Выконка
1897.

Посадка 
осенью 1898.

Посадка 
осенью 1894.

Выкопка
1898.

Посадка 
осенью 1899.

10 саж.



ника м іс т і  протягивають пінурь, на которомь узлами обозначены 
разстоянія вь одинь аршинь; на этихь містахь сажають по 2 
пророспіихь сімени, и если оба развиваются, уничтожають одно 
изь нихь. Вь ІЮЛІ того же года молодыя деревья окулируются и 
дають рость вь слідующемь году, а еще черезъ годь осенью они 
продаются двухлітними растеніями. (Возрасть привитыхь или 
окулированныхь деревьевь считають всегда оть времени окулировки 
или прививки.) Больше 2'/2 годовь не слідуеть оставлять пер
сики на миндаляхь вь питомникі, потому что корни слишкомь 
сильно удлиняются и поэтому при внкопкі сильно повреждаются. 
Изь этого разсчета видно, что двухлітнее персиковое дерево можно 
продавать на половину дешевле, нежели 4-літнее грушевое дерево.

Возьмемь для приміра еще зонтичную акацію. Одногодовалые 
сіянцн сажаются осенью, зимою или рано весною на місто, гд і они 
впослідствіи должны быть окулированы; літомь слідующаго года 
они образують стволъ, который вь этомъ же году обыкновенно 
нельзя окулировать; еще черезъ годъ онъ окулируется на висоті 
около 3 арш. Необходимо поставить в с і глазки на одинаковой 
висоті, потому что зонтичныя акацій обыкновенно сажаются ря
дами, и поэтому необходимо, чтобы в сі штамбы были одинаковой 
вышины. Въ слідующемь за окулировкою году кроны еще малы и 
на нихъ образовалось только незначительное число вітокь, а по
тому деревья для продажи еще не годятся; для этого требуется 
еще одинь годъ, такъ что деревья могутъ быть пущены въ про
дажу только на пятомь году послі посадки дичковъ. Не в с і де
ревья, однако, окулируются или прививаются на такой внсоті; 
плодовыя деревья окулируются обыкновенно немного выше поверх
ности земли; нікоторне предпочитаютъ окулировать или приви
вать ихъ на томъ м іст і, гд і начинается крона. Въ носліднемь 
случаі лучше всего поставить на это місто, напр., для образованія 
полуствольныхь деревъ, штамбъ которыхъ долженъ йміть 1 */з арш., 
2 глазка другъ противь друга на 1 ‘ /2 арш. отъ земли и слідующіе 
2 глазка немного выше первыхъ, на двухъ остальныхь сторонахь 
штамба; изъ этихъ четырехъ глазковъ получаются въ слідующемь 
году 4 побіга, служащіе для образованія первыхъ четырехъ ма
точныхъ вітвей дерева. Иногда образуютъ первыя маточныя вітви 
изъ дичка и на нихъ производить копулировку или окулировку.
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Низкая окулировка им4етъ, однако, важное преимущество; именно, 
если молодое дерево зимою пострадаетъ отъ мороза, то обыкно
венно сохраняется та часть его, которая была подъ снігомь, и 
если впослідствіи, быть можетъ, и будетъ трудно образовать изъ 
него новое штамбовое дерево, то по крайней м ір і  не ногибаетъ 
благородный сортъ, и можно образовать изъ этого экземпляра пира
миду или кустообразную форму; въ крайнемъ случаі, побіги этого 
дерева могутъ служить для облагораживанія другихъ деревьевъ. 
Для образованія пирамидъ, шпалерныхъ или вообще малыхъ формъ 
илодовыхъ деревьевъ и пирамидъ изъ разновидностей декоратив
ныхъ деревъ, какъ, напр., изъ пестролистнаго калифорнскаго клена 
(Acer Negundo fol. var.), окулировка ділается надъ самою поверх
ностью земли. Такія пирамиды образуются очень скоро, если на 
подвой поставить по нісколько глазковъ; побігь изъ верхняго 
глазка даетъ удлиненіе ствола, а остальные глазки образуютъ 
боковыя вітки.

Большая часть кустарниковъ размножается или сіменами, если 
это чистые (постоянные виды, или черенками, если нельзя йміть 
сімянь, или если эти растенія представляють собою разновидно
сти, качества которыхъ не передаются сіянцамь. Однако, нікото
рне кустарники плохо принимаются черенками и ихъ окулирують 
или прививаютъ на близко къ нимъ стоящіе виды.

Розы на Ю ГІ Россіи большею частью легко размножаются че
ренками; важно только, чтобы употреблялись совершенно зрілне 
нобіги; сорта, вірно и легко укореняющіеся, какъ в с і R. semper- 
tiorens (т.-наз. місячння), в с і вьющіеся и нікоторня разновид
ности изъ другихъ групнъ, какъ, напр., La France, Paul Neyron, 
М-ше Alfred de Rougemont, Comtesse de Labarthe и многіе другіе, 
сажаются рано осенью на гряды и обильно укореняются до буду
щей осени; къ этому времени они' обыкновенно уже такъ сильны, 
что можно ихъ сажать прямо въ садъ или продавать; если же ни 
то, ни другое не иміется въ виду, то необходимо выкопать ихъ 
рано осенью, подрізать корни и вітки, и пересадить на сильно 
удобренное місто, гд і они въ слідующемь году обильно цвітуть 
и кь осени образуютъ большіе кусты. Черенки отъ сортовъ, не 
всегда хорошо укореняющихся, сажають осенью вь 4-вершковые 
горшки. На дно горшка ук.іаднвають слой черепковъ вышиною не
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меніе одного вершка, затімь насынають одинь вершокь хорошей 
дерновой земли, неремішанной сь нескомь, послі чего наполняютъ 
горшокъ не совсімь до края пескомъ. Въ такой горшокъ сажаютъ 
до 15 черенковъ, поливають сквозь мелкое ситечко и ставятъ 
горшки въ оранжерею на солнечное місто. Въ теченіе зимы че
ренки укореняются, ихъ разсаживаютъ весною по одному вь на
возные горшки, съ которыми они въ апрілі высаживаются на 
гряды. Первыя д в і неділи по внсадкі ихъ немного притіняють, 
затімь прикрываютъ поверхность грядъ короткимъ навозомъ, обиль
но поливають и вь теченіе літа часто разрыхляютъ поверхность 
грядъ. Эти растенія къ осени тоже ділаются годными для продажи, 
хотя они меніе сильны, нежели черенки, посаженные прямо въ 
грунтъ, но зато они иміють большее количество мелкихъ корней, 
которые къ тому же находятся не такъ глубоко вь землі, вслідствіе 
чего растенія легче выкапываются, безъ поврежденія корней.

Однако не всегда размножаютъ розы черенками, часто окули
ровкою, иногда прививкою. Подвоемъ для розъ употребляется ши- 
повникь (Rosa canina), размножаемый сіменами, или разновид
ность его, Rosa Manetti, или еще малоизвістний видъ Rosa laxa; 
въ тенломь климаті можно также употреблять, какъ подвой, силь
но растущіе сорта благородныхъ розъ, изь числа легко укореня
ющихся, какъ-то: Héroine de Vaucluse, Paul Neyron, Belle de Bal
timore и др.— Центифольныя розы, капуцинскія (желтыя, не чайныя) 
черенками не укореняются; ихъ нужно размножать отводками или 
окулировкою и прививкою. Прививка розъ въ грунту почти вовсе 
не принимается, почему прививаютъ преимущественно на дичкахъ, 
выращенныхъ въ горшкахъ. Дички, находящіеся въ горшкахъ, 
ставятъ въ половині декабря въ теплицу при 12— 15“ и спрыс
кивають ежедневно водою въ 20®, вслідствіе чего они скоро 
даютъ ростъ. Когда молодой ростъ достигь длины приблизительно 
вь 1 верш., можно начать прививать дички копулировкою или за 
кору; они очень легко принимаются. За неимініемь дичковъ можно 
употреблять корни шиновниковь, которыхъ содержать до при
вивки во влажномъ м хі, а послі прививки сажаютъ по одному 
вь небольшой горшокъ; это ділается тоже зимою вь теплиці. 
Больше всего принято производить окулировку розъ въ питомникі. 
Дички шиповника хорошо переносять морозь, но воснитаніе ихъ 

К л а у с е н ъ , У ч е б н и к ъ , ч а с т ь  и .  И зд . 2 - о е .  4
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требуетъ довольно много времени. Осенью собираютъ совершенно 
снільїе плоды шиповника и, не очищая изъ нихъ сЬмянъ, цельные 
плоды перемішивають съ влажнымъ пескомъ и кладутъ въ какой- 
либо сосудъ, который сохраняютъ при температурі около’ 10— 12“ 
до весны, когда сімена висівають на гряды. При такомъ уході 
сімена скоро всходятъ въ ту же весну; нри иномь способі сохра
ненія они всходятъ только весною будущаго года. Сіянци можно 
пикировать вскорі послі всхода, на хорошо удобренныя гряды. 
Если на нихъ нападеть біль, т.-е. на ихъ листьяхъ разовьется 
маленькій грибокь, отъ присутствія котораго они кажутся какъ бы 
обсыпанными мукою, то должно больныя растенія обсыпать н і 
сколько разь сірнимь цвітомь; можно также обрызгивать растенія 
жидкостью, приготовляемою слідующимь образомъ; 100 фунтовь 
воды смішивають съ 1 фунтомь сіри  и 1 ф. негашенной извести, 
СМІСИ даютъ вскипіть и употребляютъ ее, когда она остынетъ. 
Осенью молодыя растенія шиповника пересаживаютъ опять на 
сильно удобренное місто, причемъ имъ даютъ разстояніе въ 
арш. между рядами и '■/•і арш. между растеніями въ рядахъ; часть 
дичковъ будетъ при достаточной поливкі годна для окулировки 
літомь будущаго года, но большая часть оказывается обыкновенно 
еще слишкомъ слабою и можеть быть окулирована только еще 
черезъ годъ. Окулировка ділается какъ можно ближе къ землі; 
немедленно послі окулировки, верхушки побіговь дичковъ немного 
укорачиваются, но не окулировочнымь ножемъ, а другимъ, боліє 
грубымь. Если климать суровый и сорта ніжнне, то, послі снятія 
окулировочной обвязки, глазки закривають на зиму землею. Весною 
ихь освобождають отъ земли, дички срізають надъ самимь м і- 
стомь окулировки и тотчасъ ставять колншки около каждаго 
куста. Небольшіе колншки лучше всего ділать изь драници, и 
чтоби придать имъ больше прочности, поставить ихъ на 3 сутокь 
вь растворъ міднаго купороса; на 20-ведерную бочку берутъ 5 
фунтовь купороса и кладутъ камень на колншки, чтоби они нахо
дились подъ поверхностью раствора; то же можно ділать и съ ярли
ками и они держатся гораздо дольше; необходимо однако, чтоби 
л ісь  билъ совершенно сухой. ПІиповникь Manetti и Eosa laxa 
легко размножаются черенками, скоріе обнкновенннхъ шиповни- 
ковъ поспівають для окулировки и иміють боліє развітвленние
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корни; но R. Manetti иміеть тотъ недостатокъ, что онъ очень 
колючъ и чувствителенъ къ морозу; относительно Rosa laxa можно 
пока только сказать, что она им'Ьетъ зам'Ьчательно сильный ростъ 
и почти безъ колючекъ, но она еще не довольно испытана у насъ, 
чтобы можно было ее ВПОЛН'Ь рекомендовать. Для образованія полу- 
и высоко-ствольныхъ розъ поб'Ьгамъ дичковъ даютъ развиваться 
и окулирують ихь, когда они достигнутъ желаемой вышины; для 
образованія хорошихъ стволовь необходимы частая поливка, раз- 
рыхлеше ночвы и сильное удобреніе.

В'Ьчно-зеленые деревья и кустарники размножаются сЬменами, 
отводками и черенками, а н'Ькоторыя разновидности только при
вивкою. Черенки должно Д'Ьлать по окончаніи роста, приблизи
тельно, смотря по породамъ, отъ половины іюня до половины 
сентября. Ихъ сажаютъ въ парники, наполненные рыхлою, легкою 
землею съ пескомъ, держатъ во влажномъ воздух'Ь и притіняють; 
листья укорачивають на половину. Весною черенки высаживаютъ 
на открытыя гряды, гд і ихъ сначала притіняють вітками и еже
дневно обрызгивають. Сімена боліє рідкихь и прихотливыхъ по
родь, а равно и очень мелкія, лучше висівать весною вь ящики; 
молодые сіянцн слідуеть пикировать въ теченіе літа вь ящики 
же, и осенью или слідующею весною можно высаживать на гряды. 
Сімена боліє обнкновенннхъ растеній, какъ, напр., лавровишни, 
португальскаго и благороднаго лавра, Rhamnus Alaternus, самшита 
(Buxus), Mahonia, Chamaerops, Viburnum Tinus, можно сіять весною 
прямо на гряды, по при наступленіи сильныхъ жаровъ полезно 
притінять грядн. Это ділается безъ большихъ расходовъ слідую
щимь образомъ; сь обіихь сторонъ гряды вбивають вь землю колья, 
такимъ образомъ, чтобы они бнли внше земли около аршина; къ 
верхнимь концамъ этихь кольевь привязнвають проволокою другіе, 
боліє тонкіе, въ направленій по длині грядъ, а на нихь кладутъ 
хворость, преимущественно отъ хвойннхъ породъ. Пересадку и 
пикировку сіянцевь и укоренившихся черенковъ лучше ділать 
весною; при осенней пересадні они часто страдаютъ зимою; если 
же внсадку на гряды можно ділать въ конці літа, то такія рас
тенія еще до зимы усп'Ьють хорошо укорениться и въ будущемъ 
году будуть гораздо сильніе, нежели высаженння весною.

Хвойння растенія размножаютъ черенками, прививкою, сіме-
4*
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нами и Р’Ьдко —  отводками; послідній способъ употребляется съ 
пользою для размноженія н^которыхъ видовъ можжевельника.

Сімена ихъ висівають преимущественно въ ящики; посівь 
на гряды всегда боліє или меніе рискованъ; однако, нікоторне 
видн можно сміло сіять на грядн, какъ-то: обнкновенную сосну 
(Pinus sylvestris), таврическую сосну (Pinus laricio Pallasiana или, 
какъ ее називають садовники, Pinus taurica), ель обнкновенную 
(Picea excelsa), италіанскую сосну (Pinus Pinea), калифорнскую 
сосну (Pinus Sabiniana), кинарись нирамидальннй и горизонталь
ний (Cupressus fastigiata piramidalis и horizontalis), жизненное 
дерево (Thuja occidentalis), негніючку (Biota orientalis) и нікото- 
рие другіе види; остальние лучше висівать вь ящики, плошки 
или горшки. На грядн сімена висівають весною; земля для по
садки сімянь хвойннхъ растеній должна содержать очень мало 
глини, больше лиственной или такь-називаемой сосновой земли и 
песка; большія сімена, какъ-то; Р. Pinea и Р. Sabiniana втикають 
вь землю по одному, острнмъ концомъ внизь, такимъ образомъ, что
би верхній ихъ конець билъ едва подъ поверхностью земли; 
мелкія сімена висівають бороздками, котория закривають самою 
рихлою землею и поливають сквозь ситечко. Въ первое время можно 
оставлять гряды непритіненннми; но когда наступять жарн, дол
жно устроить притіненіе, какъ указано внше. Поливать можно че
резъ хворостъ; для полки и разрнхленія земли нужно снимать хво
ростъ, которий, но окончаніи этихъ работь, необходимо наложить 
опять. Вь конці августа хворостъ совсімь снимаютъ, и весною с і-  
янци пикируются. Сіянцн вь ящикахъ пикируются вскорі послі 
всхода опять вь ящики, вь которихь они остаются до будущей весни.

Черенки хвойннхъ растеній ділаются въ конці літа и въ на
чалі осени совершенно такъ же, какъ и черенки розъ. У сортовъ, 
побіги которЫхъ раньше одеревеніють, черенки ділаются раньше; 
побіги, употребляемые какъ черенки, не должны быть ни слишкомъ 
мягки, ни слишкомь тверды; точнихъ указаній тутъ дать невоз
можно; опитность и наблюдательность должни указать настоящій 
моментъ. Черенки содержать во влажномъ воздухі, при умірен
ной поливкі. Кь весні они обикновенно укореняются, когда ихъ 
и разсаживаютъ по одному вь горшки, а въ конці літа ихъ вн- 
саживаютъ на грядн.
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Для прививки хвойныхъ растеній должно йміть подвои въ горш
кахъ; лучше, если эти подвои успіли укорениться въ нихъ, т.-е. 
находились въ горшкахъ около года до прививки; можно, однако, 
тоже посадить ихъ въ горшки незадолго до прививки, но усніхь 
тогда боліє сомнителенъ. Подвоями могутъ служить сіянцн или 
укоренившіеся черенки; первые должно предпочитать. Возрастъ 
подвоевъ, т.-е. время, когда они годятся для прививки,зависитъ 
отъ породъ и быстроты развитія ихъ; такъ, напр., Cupressus ho
rizontalis, служащій хорошимъ подвоемъ для остальныхъ видовъ 
Cupressus, ділается годнымъ для прививки на третьемъ году послі 
посіва; сіянцн же Abies годны обикновенно только на пятомъ 
году. Прививку лучше производить въ ІЮЛІ и августі, но Cupressus 
въ октябрі; способи прививки; боковой прикладъ и боковой разрізь; 
обвязка производится шерстяными нитками, обмазка не требуется; 
привитыя растенія должно держать въ спертомъ воздухі, необхо
димо предохранять ихъ отъ прямыхъ солнечныхъ лучей, но не 
держать ихъ слишкомъ темно и влажно; мелкое обрнзгиваніе 2 
раза въ день, однако, полезно. Не должно торопиться обрізивать 
подвои надъ містомь прививки, хотя би и било видно, что при
вивка принялась; особенно Abies и Pinus иногда нронадаютъ отъ 
подрізки, произведенной слишкомъ рано послі прививки. Лучше 
всего оставлять подвои ненодрізанними до весни будущаго года. 
Для зимовки слідуеть ихь оставлять вь холодномъ парникі или 
вь другомъ немного защищенномъ м іст і; весною можно ихь под
різать и поставить къ нимъ колншки, для защиты отъ случайно
стей. Вь этомъ году растенія должнн оставаться еще вь горшкахъ, 
а вь КОНЦІ літа, когда рость уже совершенно прекратился, ихь 
можно висаживать въ грунтъ. При внсадкі растеній, содержав
шихся въ горшкахъ, необходимо хорошенько разділать комокъ, 
распутать корни, но не обтрусить землю, такъ какъ комокъ земли 
долженъ остаться цілнмь; корни, оплетающіе его, отділяются за
остренною палочкою, немного подрізнваются и затімь растенія 
сажаются въ свіже-перекопанния грядн такъ глубоко, какъ они 
СТОЯ.ІИ въ горшкахъ. При употребленіи навозннхь горшковъ (для 
мелкихъ растеній) они висаживаются вм істі съ горшками, изъ 
которихь можно предварите.1ьно вирізать дно. Послі внсадки 
растенія должно основательно полить.
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Если въ питомникі должны воспитываться хвойныя и ВІЧНО- 

зеленыя растенія до значительнаго возраста, то обязательно пере
саживать ихъ каждый второй годъ; въ противномъ случаі корни 
ділаются длинными, мало развітвленными и будетъ невозможно 
выкапывать растенія, какъ говорится, со стуломъ или съ комкомъ, 
что, однако, составляетъ необходимое условіе для успіха пере
садки такихъ растеній. Очень хорошо воспитывать такія большія 
растенія въ корзинахъ изъ ивовыхъ прутьевъ или ломоноса (Clema
tis); растенія сажаются въ корзинки, какъ въ горшки, и эти кор
зинки закапываются въ землю такъ, чтобы корневая шейка была 
на поверхности земли. Поливку должно производить правильно, 
особенно въ первое время. Если 3 или 4 года растенія не про
даются или не пересаживаются на місто назначенія, тогда необ
ходимо ихъ выкопать съ корзинами, которыя теперь уже сгнили, 
и сажать въ другія, большаго разміра, съ которыми ихъ опять 
сажаютъ въ землю. Земля въ питомникі для хвойныхъ и вічно- 
зе.1еныхъ растеній не должна быть слишкомъ рыхлою, скоріе не
много глинистою; правда, въ послідней растенія растутъ нісколько 
медленніе, но зато комки держатся хорошо и при пересадкі бу
детъ гораздо меньше потери.

Подрізка хвойныхъ растеній въ питомникі почти не произво
дится, за исключешемъ разновидностей Biota, какъ-то: апгеа, ele- 
gantissima, которыя ділаются боліє густыми и боліє правильными 
отъ подрізки; если у елей и пихтъ образуется нісколько голо- 
вокъ, то лишнія тоже вырезаютъ и оставляютъ только одну; во
обще хвойныя растенія не нуждаются въ подрізкі.

Другое діло— лиственные деревья и кустарники, вічно-зеленне 
и съ опадающими листьями. Изъ нихъ образуютъ подрізкою пи
рамиды или штамбовыя деревья съ кронами, а кустарники подрі- 
зываютъ ежегодно, для приданія имъ густоты и боліє правиль
ной формы. Деревья, сами по себі не легко образующія хорошій 
стволъ, должно подрізивать спустя годъ послі пересадки и при
томъ до поверхности земли, вслідствіе чего вырастаетъ много по- 
бiгoвъ изъ корневой шейки, изъ которыхъ выбираютъ лучшій для 
образованія штамба, а остальные уничтожаютъ. У нікоторнхь ви
довъ, однако, глазки, находящіеся на корневой шейкі, даютъ 
только слабые побіги, мало способные образовать штамбы, нанр..
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у Cercis, Celtis и Н'Ькоторыхъ другихъ; въ такомъ случаі лучше 
окулировкою поставить л^томъ хорошій глазокъ на корневую шейку 
или немного выше ея и слідующею весною подрізать подвой выше 
этого міста. Отъ окулировки всегда подучаются лучшіе стволы, не
жели отъ прививки.

Побіги, образующіеся на стволі ниже того міста, гд і должна 
находиться крона дерева, не должно уничтожать, потому что они 
необходимы для утодщенія ствола. Ес.1и они притягиваютъ къ себі 
слишкомъ много сока, доставляемаго корнями, въ ущербъ побі- 
гамъ, находящимся выше ихъ и назначеннымъ для образованія 
кроны, то літомь ихъ немного укорачиваютъ и повторяють эту 
операцію, еслибы на нихъ опять образовались сильно растущіе 
нобіги; года черезъ два ихъ совсімь уничтожаютъ, такъ какъ они 
исполнили свою задачу и уже больше ненужны. Вітви, назначен
ныя для образованія кроны, подрізнвають зимою (или поздно вес
ною или рано осенью) довольно коротко, чтобы вызвать образо
ваніе сильныхъ нобіговь, которые въ теченіе літа укорачиваются 
въ свою очередь и которые даютъ еще побіги, но уже меніе 
длинные и иногда даже обильно цвітущіе, какъ, напр., у Robinia 
Pseudacacia Decaisneana. Изъ вічно зеленыхъ деревьевъ и кустар- 
никовь образують посредствомъ подрізки прекрасный пирамиды 
и деревца съ кронами, какъ, напр., изь Prunus Lauro-Cerasus, 
Rhamnus Alaternus, Laurus nobilis. Viburnum Tinus и др.; дру
гіе въ подрізкі не нуждаются, какъ, напр. Magnolia grandi- 
flora.

Деревья съ кронами нуждаются вь первое время вь тычкахъ 
(кольяхъ). Колья должны быть совершенно гладки; лучше всего 
ділать ихъ изъ вершковыхъ сосновыхъ досокъ, дать имъ вполні 
высохнуть и поставить потомь на короткое время вь растворъ м ід
наго купороса (см. выше). Верхушка кольевь, которые нужно по
ставить кріпко, чтобы не шатались, должна находиться немного 
ниже нижней ВІТКИ кроны; обвязка должна быть сділана кріпко 
и довольно туго, чтобы нри в іт р і  деревья не терлись о колья, 
но вь теченіе літа и осени должно нісколько ра.зь перемінять 
ее, чтобы мочало не врізалось въ утолщающійся стволъ.

Выкопка растеній изъ питомника производится осенью, въ те
ченіе зимы и весною, когда н іть  мороза. Деревья и кустарники
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съ опадающими листьями выкапываются безъ земли, т.-е. пе тре
буется, чтобы къ корнямъ выкапываемыхъ растеній приставала зем.ія. 
Выкопка производится только тогда, когда земля отъ осеннихъ 
дождей на столько промокла, что ее легко копать; до этого вре
мени очень трудно копать, потому что земля слишкомъ тверда и, 
кромі того, корни очень хрупки и легко ломаются. Если же вы
копка непремінно требуется раньше этого срока, то должно пред
варительно сильно поливать растенія; единичные экземпляры можно 
поливать лейками, а если требуется выкапывать цілне ряды, то 
должно 2 раза сильно оросить между рядами. Самая выкопка 
производится cлiдyющимъ образомъ. Съ одного бока дерева выка
пывается яма шириною въ ‘ /2 арш. и глубиною, смотря по дереву, 
отъ ‘ /2 до 1 арш.; съ противуположной стороны лопата втыкается 
какъ можно глубже въ землю, приблизительно на 6 вершковъ раз
стоянія отъ ствола; зaтiмъ лопату медленно нагибаютъ и въ это 
время другой рабочій медленно же вытягиваетъ дерево но направ
ленію къ лопаті. Если дерево привитое или окулированное, то 
необходимо обхватывать его ниже міста прививки, въ противномъ 
случаі оно легко ломается на этомъ м іст і. Вічно-зелення и 
хвойныя растенія выкапываются со стуломъ; если растенія неболь
шія, то лопата втыкается въ землю вертикально вокругъ ихъ, при
чемъ, послі каждаго втнканія, нрижимаютъ ее нісколько разъ 
къ комку, чтобы онъ сталъ плотніе и не разсыпался; когда ра
стеніе обошли такимъ образомъ, втыкаютъ лопату какъ можно 
глубже въ землю и вынимаютъ комокъ; для вынимашя растеній съ 
довольно большими комками требуется двое рабочихъ, которые 
втыкаютъ свои лопаты въ землю другъ противъ друга и разомъ 
подымаютъ комокъ. Выкопанное такимъ образомъ растеніе ставятъ 
около ямы и осторожно отбираютъ руками лишнюю землю; зaтiмъ 
крестообразно разстилаютъ на землі дві длинныя мочалы, на крестъ 
кладутъ немного влажнаго мха, на который и ставятъ комокъ; 
комокъ окружаютъ мхомъ и туго обвязываютъ мочаломъ. При ви
копні большихъ растеній съ комкомъ сперва выкапывается вокругъ 
дерева широкая канава, такой ширины, чтобы рабочій впослід
ствіи могъ бы стать въ нее; толщина или объемъ комка зависитъ, 
конечно, отъ роста выкапываемаго растенія, но всегда .тучше д і 
лать сначала комокъ шире, нежели требуется, потому что всегда
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можно его уменьшить. Встрічающіеся при вьїкопкі канавы корни 
гладко подрезываются со стороны комка. Когда канава достигла 
такой глубины, что корни больше не встречаются, то кирками 
обиваютъ комокъ, постепенно выбрасывая изъ канавы освобождаю- 
ш;уюся при этомъ землю. Обиваніе земли производится вокругъ комка 
до техъ поръ, пока не будетъ возможно нагибать дерево съ ком
комъ на одну сторону, пока оно, какъ говорится, не оборвалось, 
т.-е. пока дно комка не отстало отъ земли. Тогда ставятъ комокъ опять 
прямо, и кирками и заостренными палками освобождаютъ его отъ 
лишней земли, по возможности, не повреждая корней. Уменьшен
ный такимъ образомъ комокъ нагибаютъ опять на бокъ и подъ 
него настилають крепкую рогожу, которую осторожно протяги- 
ваютъ такъ, чтобы комокъ сталъ въ середине ея. Затемъ приподни- 
маютъ края рогожи; если комокъ не очень великъ, то его прикры
ваютъ ею, въ противномъ случае къ ней пришиваютъ шпагатомъ 
другую рогожу. Для этой работы нужно нЄ сколько  рабочихъ: двое 
крепко обтягиваютъ рогожи вокругъ комка и двое другихъ обматы- 
ваютъ его сверхъ рогожи тонкими веревками, въ видЄ сЄ т к и ; н и ж 

н я я  часть ствола обвязывается рогожею и къ ней же прикрепляются 
концы  веревки. Крепко обвязанный комокъ теперь стоитъ въ я м Є; 

нужно выташ;ить его и поставить на повозку. Для этого выкапы
ваютъ спускъ или наклонную дорожку черезъ одну изъ стенъ ямы, 
такой ширины, чтобы комокъ могъ свободно пройти; дерево на
гибаютъ на сторону, противоположную спуску, а на спускъ кла
дутъ доску такимъ образомъ, чтобы одинъ конецъ ея находился 
подъ дномъ нагнутаго комка; если теперь опять приподнять де
рево, то оно будетъ стоять почти на д о скЄ; затемъ рабочіе бе
рутся за веревки, которыми обвязанъ комокъ, и, поднимая то одинъ, 
то другой бокъ комка, подвигаютъ его понемногу впередъ; въ 
это же время одинъ изъ рабочихъ старается подсовывать доску 
подъ комокъ. Какъ скоро комокъ сталъ совсЄ м ь  на доску, его 
обхватываютъ канатомъ, концы котораго держатъ нЄсколько рабо
чихъ; въ это время двое другихъ рабочихъ подсовываютъ желез
ный ломъ или деревянный рычагъ (вагу), съ двухъ противуполож- 
ныхъ сторонъ, подъ доску, на томъ мЄстЄ, гдЄ стоитъ растеніе, и 
стараются приподнять ее съ .комкомъ; остальные рабочіе въ это 
время тянутъ за канатъ. Однако, не должно разомъ тянуть оди-

— 57 —



каково сильно за оба конца каната, а неремінно, сильніе то за 
одинъ, то за другой конецъ; такимъ образомъ комокъ подвигается 
впередъ то однимъ, то другимъ плечомъ, для чего требуется зна
чительно меньше силы, нежели для подвиганія его прямо впередъ, 
безъ враш;аюш;аго движенія. Такимъ же образомъ комокъ ставится 
на повозку, которая должна быть по возможности на низкихъ ко- 
лесахъ. Усн^хъ пересадки большихъ растеній съ комкомъ еш;е 
бол’Ье обезнечивается, если употреблять ящикъ, бока котораго 
раскрываются на жел’Ьзныхъ шарнирахъ; имъ окружается комокъ, 
ср-Ьзанный такимъ образомъ, чтобы онъ плотно наполнилъ яш;икъ.

Главная ц'Ьль древеснаго питомника—воснитаніе молодыхъ пло
довыхъ деревъ и кустарниковъ, и поэтому будетъ не лишнимъ 
сказать зд’Ьсь еще Н’Ьсколько словъ относительно веденія работъ 
въ плодовомъ ПИТОМНИК'Ь.

Раньше всего должно позаботиться о разведеніи дичковъ въ 
достаточномъ количеств’Ь и поэтому первоначально о полученіи 
хорошихъ сім янь. Лучше всего не обращаться за ними въ заве- 
ДЄНІЯ, торгующія сЬмянами; сл'Ьдуетъ стараться отыскать въ окрест- 
НОСТЯХЪ ДИКІЯ плодовыя деревья Т'Ьхъ породъ, отъ которыхъ нужны 
С’Ьмена и, по возможности, выбрать между ними самые сильные, 
здоровые экземпляры, для сбора отъ нихъ С'Ьмянъ. Для плодовыхъ 
деревьевъ употребляются разные дички, смотря потому, Им'Ьется ли 
въ виду получить сильно растущіе, долгов'Ьчные экземпляры для 
культуры въ обыкновенныхъ плодовыхъ садахъ, или же слаборас- 
тущіе, мен'Ье долгов'Ьчные, но скоріе дающіе плоды и подвергае
мые бол іє  тщательной культурі. Для яблонь употребляются въ 
первомъ случаі с ія н ц н  кислицы или сливолистной яблони (Ругив 
ргипіГоІіа); послідніе отличаются хорошо развітвляющимися кор
нями; во второмъ случаі употребляютъ дусенъ и райскую яблоню, 
изъ нихъ послідняя растетъ слабіє первой. Грушевыми подвоями 
служатъ: для полученія большихъ деревьевъ— сія н ц н  дикой груши, 
дляполученія малыхъ—айва; айва размножается сіменами, отводками 
и черенками. Подвоями для сливъ употребляютъ сія н ц н  сливъ отъ 
сильно-растущихъ сортовъ; между распространенннми въ Крнму 
сортами можно особенно указать на изюмъ-эрикъ, дающій отлич
ные стволы; за неимініемь сіянцеву, можно также употреблять 
корневые побіги сливъ, но корни такихъ деревъ глубоко не про-
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никаютъ, и когда деревья ділаются большими, то при сильномъ 
в іт р і  они легко сваливаются. Сливовыя косточки не всегда хорошо 
всходятъ; поэтому полезно совершенно зрілне цільнне плодн остав
лять місяца на два въ бочкі или кадкі въ навозной жижі, и затімь, 
отмывь косточки, сейчасъ же висіять ихъ, или стратифицировать 
до весни. Для прививки черешенъ и вишенъ употребляютъ сіянци 
черешенъ; вишни, окулированния къ черешнямъ, растутъ гораздо 
сильніе, нежели окулированния къ вишнямъ же; употребляютъ 
также для вишенъ и черешенъ антипку, т.-е. душистую вишню 
(Prunus Mahaleb), размножаемую сіменами; эти дички мало прихот- 
ЛИВИ по ОТНОШЄНІЮ къ П 0Ч В І, но не ДОЛГОВІЧНИ, и образуютъ деревья 
только средней величины. Для персик овъ дичками служатъ мин- 
дали, сливи и тернъ. Миндаль хорошо растетъ на известковой 
П 0Ч В І, хорошо пропускаюш;ей воду; сливы требуютъ больше влаги, 
чім ь миндаль, и персики, привитие къ сливамъ, меніе страдаютъ 
отъ мороза, нежели привитие къ миндалямъ. Персики, окулиро- 
ванние къ терну, даютъ слаборослыя, недолговічния деревья, но 
скоро даюпі,ія плоди. Абрикоси можно окулировать къ сіянцамь 
абрикосовь и сливъ; на первихъ они растутъ сильніе, на вторыхъ 
они требуютъ боліє влаги. Сладкіе каштани размножаются сіме
нами и затімь окулируются глазками крупноплоднихь сортовъ. 
Грецкій ор іхь  также размножается сіменами, которыя висівають 
осенью; въ слідуюш;емь году, осенью, сіянци сажаются вь горшки 
и въ февралі ихь прививаютъ вь теплиці; по моимь наблюденіямь, 
прививка по способу Миллера даетъ наилучшіе результати. Однако 
не обязательно прививать ихь; сіянцн тоже даютъ хорошіє, хотя 
МЄ.1КІЄ плоди. Очень крупний сортъ грецкаго оріха, по моему 
МНІНІЮ, не стоитъ разводить, потому что половина плодовъ бн- 
ваеть всегда пустою; тонкокожій сортъ, напротивъ, очень достоинъ 
разведенія, однако его нельзя разводить сіменами, а слідуеть при
вивать. Грецкій ор іхь  съ разсіченними листьями представляетъ 
очень декоративное дерево, но отъ сімянь я ниразу не полу- 
чилъ ни одного дерева сь разсіченними листьями, такъ что и его 
надо прививать. Этоть сортъ трудно образуетъ хорошій стволъ, 
если уже вь первомъ году не бнло обраш;ено должнаго вниманія 
на его воснитаніе. Леш;ину (лісной ор іхь) и фундуки размно
жаютъ отводками; смородину и крнжовникъ— отводками и череп-
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ками; если на ю гі Д'Ьлаютъ черенки во второй ноловин'Ь сентября, 
то они принимаются в с і до одного. Малина размножается корне
выми отпрысками. Ерупноплодный кизиль— сЬменами и отводками: 
посл'Ьдніе однако хорошо укореняются только на второй годъ, 
С'Ьмена всходятъ на второй годъ и ділаются годными для при
вивки еш;е спустя 2 года; для окулировки сіянцн поспівають 
черезъ 3 года; прививка въ грунту принимается не легко.

Для посадки на місто, гд і деревья должны бнть прививаемы 
или окулированн, должно употреблять только пикироваппне, т.-е. 
предварительно, по крайней м ір і, одинъ ра.эъ пересаженнне дички, 
чтобн корни ИМІЛИ по возможности больше развітвленій. Посадку 
дичковъ на Ю Г І должно производить рано осенью; даже если на 
дичкахъ находится еш;е нісколько листьевъ, то это не помішаеть 
успіху посадки,—  ихъ срізають; корни подрізнвають приблизи
тельно на /̂з ихъ длинн. Не требуется, однако, подрізнвать ко
рень отдільно у каждаго дичка; лівою рукою обхватнвають пу
чокъ дичковъ у корневой шейки и большимь острнмъ, садовнмь 
ножемъ разомъ подрізнвають корни всего пучка. Молодне стволы 
я никогда не подрізнваю и вь теченіе своей 20-літней практики 
я убідился, что лучше не подрізнвать, чімь подрізнвать ихъ, 
какъ это совітуется во всіхь  руководствахь. Вслідствіе подрізки 
получается масса развітвленій на стволахъ, которня затрудняють 
окулировку; правда, что при подрізкі стволы скоріе утолш;аются, 
но если дички были пикированы, иміють хорошіє корни, и если 
земля вь питомникі не слишкомъ плоха и суха, и если, наконецъ, 
посадка производится рано осенью, то в с і дички будуть безъ под
різки достаточно толсты для окулировки слідуюш,имь літомь. До 
подрізки корней дички сортируются на 3 части: на самне сильнне, 
средніе и слабне; слабне бросаютъ и сначала сажають самне силь
нне. Подъ названіемь „самне сильнне“ не должно подразумівать 
дички сь самими сильними или толстими стволами; такіе дички 
обикновенно иміють меніе хорошо развітвленние корни; силь
ними назнваются въ данномъ случаі сіянци съ лучшими кор
нями. Если лучшихь дичковъ для наполненія даннаго простран
ства не хватаеть, то берется еще часть второго сорта; остатки 
второго сорта сажаются обратно на пикировочния грядн, какъ 
запасъ на будущій годъ.



П ослі посадки, дички слідуеть сильно полить и повторять 
поливку, если не выпадаютъ дожди.

Разстояніе между рядами и деревьями въ рядахъ должно быть 
въ 1 арш., если предполагается продавать или высаживать на 
місто назначенія деревья въ 3— 4-літнемь возрасті; если они 
должны быть выкопаны одно- или двухъ-годовалыми, то можно 
дать между рядами ®/4, а въ рядахъ '/з арш. Если только обстоя
тельства дозволяють, то не должно скупиться съ пространствомь; 
слишкомъ тісная посадка всегда иміеть дурныя нослідствія. При 
посадкі земля неизбіжно кріпко затаптывается; поэтому необхо
димо нісколько дней послі поливки все обсаженное пространство 
хотя не глубоко перекопать. Для разрыхлешя поверхности почвы 
многіе употребляютъ сапаніе, но должно безусловно предпочесть 
перекопку, особенно, если земля довольно мокра. При перекопкі 
рабочій отступаеть назадь, т.-е. не наступаеть на перекопанное 
місто; при сапапіи онь идетъ впередъ и затаптываетъ то, что 
онъ только-что разрыхлялъ.

Весною земля опять перекапывается; вь теченіе весны и літа 
до окулировки, сорныя травы нісколько разь высапываются, а стоя- 
ш;ія близко около деревцевъ вырываются руками; по м ір і  необхо
димости дички поливаются. Когда приближается время окулировки, 
т.-е. въ половині іюня, дички очищаются отъ боковыхь побіговь, 
находящихся выше ихъ корневой шейки приблизительно на 4 верш., 
и 2— 3 дня до окулировки еще разь орошаются. Спустя неділи 
три послі окулировки, обвязка снимается и накладывается опять, но 
значительно слабіє; если оставлять первую обвязку доліе 3 не
діль, то она врізивается въ стволъ или, по крайней м ір і, м і- 
шаетъ свободному движенію сока. Если при перевязкі оказывается, 
что иной глазокъ не принялся, то такой дичокъ обозначается, 
напр., привязнваніемь кь его верхушкі мочала, чтобы потомь 
было легко найти его. Когда в с і ряды нересмотрінн, составляется 
списокъ, сколько глазковъ и какихъ сортовъ требуется для допол
нительной окулировки, для „починки“ , какъ говорять садовники. 
Спустя еще 4 неділи, обвязка отъ посліднихь окулировокь ослаб- 
•тяется, а оть первыхъ снимается совсімь, и при этомъ опять 
отмічають дички, на которыхъ окулировка не принялась. Эти 
дички прививаютъ въ прикладъ, на ю г і—осенью или зимою, на
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с ів ер і— весною, тіми самыми сортами, которыми были окулиро
ваны въ этихъ рядахъ. Прививки, сдіданния осенью, даютъ 
ростъ сильніе, нежели сділанння весною. Въ теченіе зимы или, 
если обстоятельства этого не донускаютъ, рано весною, дички ср і
зають надъ самимъ глазкомъ окулировки, и раны замазываютъ 
варомъ. Часто принято оставлять надъ глазкомъ ненекъ длиною 
около 1‘ /г вершк., для нривязывашя къ нему молодого благород
наго нобіга (рис. 33 и 34); но въ боліє или меніе вітреннхь 
містностяхь, и если нитомникъ не особенно защищень, все-таки 
является необходимость ставить колья кь деревьямь; поэтому 
лучше срізать дичекъ непосредственно надъ глазкомь, а не остав
лять пенекь, срізаніе котораго внос.іідствіи представляетъ труд
ность, всдідствіе его одеревенінія, —  нерідко случается даже 
и опытнымъ дюдямь ранить при этомъ благородный побігь. 
Лучше всего, послі срізанія дичковъ, поставить немедленно ко
лышки.

Если на каждомъ дичкі было поставлено по 2 глазка, что 
можно совітовать ділать, когда работа производится неопытными 
руками, и если оба глазка принялись, то дичекъ срізается надъ 
нижнимь глазкомъ.

В сі дикіе побіги, показнвающіеся на дичкахъ, срізаются у 
ихь основанія, по не обрываются; однако, если пришлось окулиро
вать къ толстымь абрикосовымь и миндалевымь дичкамъ, то лучше 
не заразь уничтожать в с і дикіе побіги; отъ сильнаго напора сока 
изь корней, который вслідствіе этого направляется только въ бла
городный побігь, такіе дички иногда погибаютъ.

Если, какъ это должно предпочитать, глазки были поставлены 
на сіверной стороні дичка, то колышки слідуеть ставить на 
южной стороні. Если земля довольно тверда и постановка кольевъ 
ділается затруднительною, то въ такомъ случаі ділають сначала 
дыры помош;ію тонкаго желізнаго дома. Благородные побіги, по 
м ір і  ихъ удлиненія, привязываются къ колышкамь, но слабо, 
чтобы при утолш,еніи стволовь, мочало не врізалось вь нихь. Изъ 
этихъ нобіговь образуется впослідствіи штамбъ дерева; поэтому, 
если обдагороживаніе было сділано посредствомъ прививки и обра
зовалось нісколько нобіговь, выбираютъ между ними боліє силь
ный и ПОДХОДЯІЦІЙ, а остальные уничтожають.
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у  Н'Ькоторыхъ нородъ образуются на стволик'Ь въ нервомъ же 
ГОДУ боковые поб'Ьги, особенно у персиковъ, вишенъ и абрикосовъ. 
у  посл'Ьднихъ часто бываетъ даже такъ, что ростъ верхушки оста
навливается и изъ глазковъ, находящихся ниже, образуется одинъ 
или Н'Ьсколько сильныхъ побеговъ. Изъ этихъ боковыхъ поб'Ьговъ
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Рис. 33. Рис. 34.

Привязка онулянтовь къ пенькамъ.

выбираютъ тотъ, который находится ближе всЬхъ къ верхнему 
концу, и привязываютъ его къ колышку; у всЬхъ остальныхъ вы- 
щипываютъ верхушки, когда поб'Ьгъ достигнетъ длины около 
двухъ вершковъ. То же Д'Ьлаютъ со всЬми поб'Ьгами, образующи



мися на СТВОЛИК'Ь у остальныхъ нородъ. У яблонь и у грушъ это 
образованіе боковыхъ поб'Ьговъ случается ріже; одно собенно 
часто зам'Ьчается только у косточковыхъ породъ. Вл'Ьдствіе этого 
выш;ипыван1я питательный сокъ получаетъ направленіе къ вер
хушк'Ь поб'Ьга; стволикъ лучше удлиняется и д'Ьлается бол'Ье 
прямымъ. Ни въ какомъ случа'Ь не должно совершенно уничто
жать эти поб'Ьги или т і  пучки листьевъ, которые образуются 
иногда уже въ первомъ году на стволахъ яблонь и грушъ; они 
содійствують не только утолщенію ствола, но и вообш;е питанію 
деревца.

Если иміется въ виду дать молодымъ деревьямъ пирамидаль
ную форму, то это выш;ииыван1е вовсе не производится. На при- 
щипанныхъ побігахь, особенно у абрикосовъ, образуются въ этомъ 
же году опять побіги, которые въ свою очередь приходится при
щипывать, когда они достигнутъ длины 1^2 вершка.

Обыкновенная форма, въ которой воснитываютъ плодовыя де
ревья —  высокоствольная и полуствольная. Посліднюю должно 
предпочитать, потому что высокоствольныя деревья гораздо больше 
страдаютъ отъ вітра. У нолуствольныхъ деревьевъ стволъ дол
женъ быть вышиною въ 1 /̂з арш. На этомъ м іст і  должно нахо
диться нижнее развітвленіе, т.-е. нижняя маточная вітвь.

При правильномъ уході, деревья вырастаютъ въ первомъ же 
году боліє, чімь на 1‘ /з арш., такъ что въ слідующемь году 
можно уже начинать образованіе кроны. Иміются, однако, слабо 
и криво растущіе сорта, которые трудно образуютъ хорошіє 
стволы. Сь такими сортами поступаютъ слідующимь образомъ: 
окулирують на дичекъ сильно растущій сортъ, и когда побігь 
оть него достигь желаемой высоты, кь его верхушкі прививаютъ 
глазки или черенки того плохо растущаго сорта, который же.лаютъ 
размножить.

Должно различать дві различныя формы кроны: котлообразную 
и пирамидальную. Иные породы и сорта боліє способны къ обра
зованію одного, другіе къ образованію другого вида кроны. По
этому нельзя принимать для всего питомника исключительно ту 
или другую форму; форма зависитъ отъ сорта, сь которымъ мы 
иміемь діло, и иногда даже отъ свойства отдійьнаго дерева: когда 
мы видимь, что данное дерево само склоняется кь образованію
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одной или другой изъ этихъ двухъ формъ, то мы и должны со
хранить эту форму для него.

Часть дерева, отъ корневой шейки до первой вітки, назы
вается собственно штамбомъ; его продолженіе кверху называется 
стволомъ; стволъ иесетъ на себі маточныя вітви; на нихъ нахо
дятся плодовыя ВІТВИ  и В ІТК И , древесныя ВІТКИ  и побіги ‘ ).

Котлообразная крона не иміеть 
ствола; на штамбі находится 3— 4 пер- ^
вичныя маточныя вітви, которыя вно- 
СЛІДСТВІИ развітвляются. Эти вітви 
должны стоять по возможности на раз
ныхъ сторонахъ штамба, такимъ об
разомъ, чтобы, смотря на дерево сверху, 
они составляли бы крестъ на верх- 
пемъ КОНДІ штамба (рис. 35).

Для полученіи такого развітвленія 
подрізнвають штамбъ на второмъ году 
послі окулировки. Для того, чтобы штам
бы были по возможности одинаковой вы- Р ис. 35.
шины, вирізивають палочку длиною
въ 1Ч-2, арш. и приставляють ее кь дереву. Соображаясь съ па
лочкою выбираютъ на м іст і  выше 1 ‘/г арш. 4 глазка, изъ кото
рыхъ должны быть образованы развітвленія. Глазки стоятъ у пло
довыхъ деревьевъ вокругъ вітки по спиральной" ЛИНІИ, и потому 
такого совершенно правильнаго распреділепія ихь, какое свой
ственно, напр., клену, ожидать нельзя. У клена два глазка стоятъ 
другъ противъ друга, и если, напр., изь двухъ противустоящихъ 
одинъ обращень кь югу, а другой кь сіверу, то изъ слідую- 
щихъ двухъ нротивуноложныхъ одинъ обраш,ень кь востоку, дру
гой кь западу. У плодовыхъ деревьевь распреділеніе глазковъ 
слідуеть другому закону, поэтому расположеніе вітвей не можеть 
быть нравильнымь четырехугольнымь. Выбирая 4 глазка выше ІЧ2 
арш., приходится иногда пропустить глазокъ и выбрать другой, 
стояпцй выше; пропускаемый глазокъ внрізнвается.
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Когда 4 глазка выбраны, то штамбъ подрезывается надъ 
верхнимъ изъ нихъ. Изъ этихъ четырехъ глазковъ образуются 
довольно сильные побеги, будущія маточныя в Є т к и . Ниже ихъ, 
на штамбе, находятся прищипанныя въ прошломъ году в Є т - 

ки, или, особенно у яблонь, грушъ и черешенъ, короткія вЄ- 
точки, которыя прошлымъ летомъ несли па себЄ пучки листьевъ. 
Если на этихъ вЄточкахь побЄги иміють около І '/з  вершк. 
длины, то они прищипываются, и нрищипнваніе новторяется 
до конца августа; тогда онЄ срЄзаются у своего основанія, 
такъ какъ онЄ болЄе не нужны; онЄ исполнили свою задачу, 
т.-е. содЄііствовали утолщенію штамба, и еслибы мы оставили 
ихъ дальше, то онЄ стали бы очень толстыми и, послЄ отнятія 
ихъ, на штамбе оказалось бы много большихъ рань. Четыре
будущія маточныя вЄтви въ это время вырастаютъ и даютъ, осо
бенно у абрикосовь, сильные боковые побЄги. У этихъ деревьевъ, 
вслЄдствіє ихъ сильпаго роста, всЄ четыре побЄга прищипыва

ются, когда они достигнуть длины около 
10 вершк., и при томъ такъ, чтобы
два верхніе глазка, падь которыми 
производится нрищипнваніе, имЄли бы 
боковое направленіе, т.-е. бнли бн обра
щены не ко внутри дерева и пе къ 
земле, а къ ближайпіей вЄткЄ. БсЄ 
остальные побЄги па этихъ четырехъ 

І’ис. 36. прищинываются надь третьимъ ли
стомъ, такъ что теперь главннй притокъ сока будетъ направлень 
вь 8 побЄговь, и дерево, если мн смотрЄли бн на него съ верху, 
представилось бн намъ такимь, какъ показано на рисункЄ (рис. 30).

У остальныхъ породъ развитіе обыкновенно идетъ не такъ 
скоро; у нихь вь первомъ году, послЄ нодрЄзки для образованія 
кроны, прищиинвають только тЄ боковые нобЄги, которые обра
зуются на четырехъ первичныхъ нобЄгахь, но концы послЄднихь 
пе прищиинвають, а даютъ имъ удлиняться; у персиковъ и ви
шенъ образуются иногда столь сильнне побЄги на первичныхъ 
вЄтвяхь, что тогда съ ними можно ностуиать также, какъ и съ 
первичннми вЄтвями абрикосовъ. Эти не прищипашше побЄги 
подрезываются зимою ійі 2 боковые глазка такимъ образомъ, какъ
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было описано літнєє прищиниваніе у абрикосовъ; и здісь также 
получается 8 побіговь, только однимъ годомъ позже.

Этимъ и кончается воспитапіе плодоваго дерева въ питомникі.
Для образованія пирамидальной кроны, штамбъ сначала подрі- 

зывается совершенно такъ же, какъ и при обра.зовапіи котлооб
разной; только выше глазка подрізки оставляется ненекъ дли
ною въ 1‘/2— 2 вершк. Этотъ ненекъ назпаченъ для привязнвапія 
къ нему нобіга изъ глазка подрізки, чтобы дать ему вертикаль
ное направленіе. Этотъ верхній побігь  будетъ производить удли
неніе штамба, называется стволомъ и несетъ на с е б і маточныя 
ВІТВИ. П обіги изь трехъ глазковъ, ниже глазка подрізки, будуть 
маточными вітвями. На нихъ образуются, часто въ первомъ же 
году, побіги, которые прищинываются, когда они достигнуть длины 
отъ 1‘/2 до 2 вершк. На п о б іг і  для образованія ство.за, на такъ- 
называемой стр іл к і, часто образуются также нобіги въ этомъ же 
году, но ихъ не сл ідуеть прищипывать, потому что они, или но 
крайней м ір і  часть ихъ, должна служить для образованія маточ
ныхъ вітвей въ будущемъ году. Въ слідующ емь году стрілка 
подрізивается, смотря по росту дерева, на 5— 8 глазковъ; сильпо- 
растущее дерево подрізнвають длинніе, т.-е. на оставляемой час
ти сохраняютъ 8 глазковъ; слаборастущее дерево подрізнвается 
короче, т.-е. оставляють только 5 глазковъ. Гдазкомъ подрізки 
выбираютъ такой, который находится на противуположной стороні 
ствола относительно прошлогодняго глазка подрізки, ч ім ь дости
гается бол іє  прямое развитіе ствола. Боковыя вітки, будущія ма- 
точныя ВІТВИ, подрізнваются приблизительно на /̂3 ихъ длины, 
на наружный глазокъ, т.-е. обращенный кь наружной стороні де
рева, при чемъ верхняя вітка нодрізнвается короче (съ нея сни
мается больше), а нижняя длинніе (снимается меньше).

Послі этой нодрізки, изъ глазка подрізки образуется самый 
сильный побігь, служащій для удлиненія вітки: остальнне побіги 
іірищиннваются или разннми операціями переділнваются въ пло
довыя вітви. Исполненіе этихь работъ будетъ объяснено боліє 
подробно въ слідуюпі,ей части.

') Гіазкоігі> подр'Ьзкп пазнвается такой, пад'ь кото])Ымь была сдГ.лаиа 
ііодрі.зка.

-------- =>®с=--------
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Плодовый садъ— місто, куда сажаютъ въ извістномь порядкі 
плодовые деревья и кустарники для боліє или меніе продолжи
тельной культуры, съ цілью воспользоваться плодами. Въ однихъ 
плодовыхъ садахъ разводятъ исключительно высокоствольныя и 
полуствольныя деревья съ кронами, въ другихъ— между ними на 
время сажаютъ слаборастущія деревья, никогда не достигающія 
большихъ разміровь, въ третьихь— сажаютъ только малыя и сла
борастущія деревья. Меньше искусства въ уході требуютъ отъ 
садовника первые, всего больше требуютъ послідніе сады. Вла- 
дільцн садовь часто ділають ту ошибку, что даютъ своимъ пло- 
довымь садамь съ самаго начала слишкомь большіе размірн; они 
упускають при этомъ изъ виду то, что невозможно или, по край
ней м ір і, очень трудно вь большомъ саду настолько тщательно 
ухаживать за деревьями, насколько это нужно для того, чтобы 
они не остались малосильными и не оказались мало плодородными. 
Владілець сада разочаровывается неудачею, начинаетъ жаліть 
средства и трудъ на уходъ за садомь и, наконецъ, забрасываеть 
его совсімь, говоря, что не стоить заниматься садоводствомь, такъ 
какъ климать и почва не подходящіе, такь какъ у насъ н іть  
свідущихь садовниковь и т. д. Ошибка состояла только въ томъ, 
что размірь сада быль сначала слишкомъ великъ; слідовало бы 
завести маленькій плодовый садъ и дать деревьямъ самый тща
тельный уходъ; тогда были бы достигнуты хорошіє результаты, 
послі чего постепенно можно было бы увеличивать садъ. Малень
кій вполні хорошо обработанный плодовый садъ, безъ сомнінія, 
дасть больше дохода, нежели большой, запущенный или плохо 
обработанный. Кромі того, рідко можно съ достовірностью ска-
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зать впередъ, какіе сорта плодовыхъ деревьевъ лучше всего удаются 
въ изв^стныхъ містностяхь, при извістннхь климатическихъ и 
почвенныхъ условіяхь; лучше сначала вь маленькомь саду испро
бовать разные сорта, а затімь уже ділать большія насажденія 
изъ т іх ь  сортовъ, которые оказались самыми подходящими для 
данныхъ условій.

Не должно думать, что всякое місто годно для разведенія 
плодоваго сада. На горахь и въ открытомъ полі садъ плохо удается; 
необходима защита, особенно съ сіверной, сіверо-восточной и вос
точной сторонъ; южные, юго-восточные и юго-западные склоны 
горь, но не крутые, а отлогіе, можно считать благопріятньгми м і
стами, равно какъ и широкія, но не тісння и узкія долины. Хотя, 
конечно, желательно, чтобы місто, назначенное для плодоваго сада, 
ИМІЛ0 по возможности хорошую почву, но и неплодородную почву 
можно всегда исправить удобреніемь. Для этого годится всякій 
навозь, но лучшимъ удобреніемь должно считать компостъ. Ко
нечно, никому не придеть вь голову разводить плодовый садъ на 
болоті, на чистомь пескі или вь камняхъ. Однако, еслибы ока
залась подпочвенная вода ближе І '/г  арш. отъ поверхности, то 
должно сділать дренажъ (см. огородничество).

Если земля не особенно рыхла и питательна, то слідуеть все 
пространство, предназначенное для сада, перекопать плантажемъ, 
глубиною въ 1 Чі арш., и эту работу должно окончить хотя бы за 
6 місяцевь или лучше за цілий годь до посадки. Это особенно 
важно тамъ, гд і земля шиферная, при перекопкі которой выво
рачиваются на верхъ большіе куски шифера, которые, однако, че
резъ годь совершенно распадаются и образуютъ хорошую, пита
тельную почву. Во время перекопки плантажемъ очень удобно 
удобрять землю, но не должно класть свіжій навозъ глубоко въ 
землю, гд і онъ очень медленно перегораеть оть недостатка воздуха. 
Когда місто перекопано плантажемъ, то убираютъ пни и камни 
и разравнивають поверхность по возможности лучше. Если оказы
вается ненужнымь перекапывать все місто плантажемъ, то выка
пываютъ ямы для посадки; глубина ямъ должна быть 17* арш., 
и чімь он і шире, тім ь лучше. Верхній хорошій слой земли кла
дется съ одной стороны ямъ, а нижній съ другой. Выкопка ямъ 
должна быть окончена за 6 місяцевь до посадки; вь теченіе этого
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времени выброшенная земля оставляется подъ дійствіень воздуха, 
черезъ что она улучшается. За місяць до посадки ямы наполняютъ 
до половины, для чего берутъ землю вблизи ямъ, т. е. лопатами 
собираютъ ее съ поверхности на глубину приблизительно въ 3 
вершка и набрасываютъ ее въ ямы; въ теченіе місяца земля зна
чительно садится и будетъ меньше садиться послі посадки.

Ямы могутъ быть четырехугольныя или круглыя. Если по
садка производится осенью, что особенно должно совітовать на 
Ю Г І Россіи, то полезно, до набрасиванія земли, напустить въ ямы 
воду (г д і это возможно), и начать набрасывать землю тогда, когда 
вода уйдетъ въ грунтъ. Если все пространство было перекопано 
плантажемъ, то ямы ділаю ть только такого разміра, чтобы было 
возможно свободно помістить корни сажаемаго дерева.

Разстояніе между ямами оставляютъ весьма различное. Оно за
виситъ отъ породъ деревьевь и оть почвы. Грушамъ и яблонямь 
дается разстояніе отъ 4 до 5 саж., абрикосамъ и черешнямъ 4 саж., 
сливамъ и вишнямъ 3 саж., персикамь 2 саж. Эти разстоянія от
носятся къ деревьямъ, привитымъ къ сильнорастуш;имъ дичкамъ, 
и они значительно міняются, если деревья привиты кь слабо- 
растущимь дичкамъ.

Кто желаеть развести плодовый садъ съ цілью по возмож
ности доліе пользоваться плодами, тому можно посовітовать смі- 
шанную посадку. Главными породами будутъ въ такомъ случаі 
груши и яблони, которымъ дается разстояніе въ 5 саж. Между 
двумя С0СІДНИМИ рядами такихъ породъ сажають рядъ слаборас- 
тущихь деревьевъ; равнымъ образомъ и вь главныхь рядахъ между 
двумя СОСІДНИМИ деревьями сажаютъ по одному такому же слабо- 
растущему дереву. Подобная посадка изображена на рис. 1 и 2. 
Слаборастуш,ими породами могутъ быть вь такомъ случаі персики 
иди груши на айві, яблони на райскихъ яблоняхь или сливы на 
терні. Когда деревья главной посадки настолько разрослись, что 
потребують всего міста, что бываетъ приблизительно черезъ 15 
діть, тогда деревья промежуточной посадки удаляютъ; они уже 
отжили свой вікь, принесли значительное количество плодовъ, 
между тім ь деревья главной посадки только теперь начинають 
давать полный доходь. Деревьямъ главной посадки дается полу- 
штамбовая форма съ кронами; деревьямъ промежуточной посадки—

1*



кустообразная или пирамидальная форма, или изъ нихъ образуютъ 
кордоны тамъ, гд і они стоятъ ц4лымъ рядомъ. При такой посадкі 
поміщаютея на десятині, если, напр., она иміеть 60 саж. длины 
и 40 саж. ширины, 8 рядовъ главной посадки и въ каждомъ ряду 
по 12 деревъ, итого 96 деревъ; затімь 8 рядовъ промежуточной 
посадки, въ каждомъ ряду по 24 дерева, т.-е. 192 дерева, и кромі 
того еш;е въ каждомъ ряду главной посадки по 12 деревъ, т.-е.
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96 деревъ, итого 288 карликовыхъ деревъ. Если положить, что, 
начиная съ 5-го года послі посадки, каждое изъ этихъ карлико
выхъ деревъ даетъ средній урожай въ 10 ф., то получимъ ежегодно 
72 пуда; считая хотя по 2 руб., иміемь 144 руб., а въ течете 
10 л іть  1440 р. Эта сумма была бы совершенно потеряна, если
бы не было сділано промежуточной посадки.



Разбивка или обозначеніе м ість для посадки ділается быстро 
и легко слідующимь образомъ: по направленію одной линіи про
тягивають щнуръ и по этому шнуру протягивается рулетка, за 
неимініемь которой употребляють простую деревянную сажень. 
Первое місто отмічають палочкою, которую втыкаютъ на разсто
яніи 2 саж. оть начала линіи; второе місто отмічають опять 
черезъ 2 саж. Затімь беруть д в і проволоки, длиною каждая въ
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Рис. 2. Посадка, выполненная по рисунку 1.

2 саж.; на концахъ ихъ находится петля, въ которую надівають 
довольно толстую палку. Въ двухъ сосіднихь отміченннхь містахь 
ставять по одной изъ этихь палокь и двумя свободными концами 
проволокъ проводять полукругъ по тому направленію, гд і долженъ 
находиться второй рядъ деревьевъ; гд і оба круга пересікаются, 
тамъ ставять коль; затімь йдуть кь слідующимь двумь міткамь



и т. д., пока не дойдутъ до конца ряда; тоже повторяють и во 
второмъ ряду. Такимъ образомъ, разстояніе между деревьями бу
детъ во всЬхъ направлен1яхъ равно двумъ саженямъ. Эту работу 
можно исполнить и съ одною проволокою, но тогда должно очер
чивать кругъ настолько длинніе, чтобы онъ пересікался съ кру
гами, очерченными изъ двухъ сосЬднихъ точекъ.

Если приходится разводить плодовый садъ на склоні, то должно 
стараться расположить ямы такъ, чтобы зимою и весною, когда 
таетъ сн'Ьгъ, по возможности меньше воды ушло внизъ; кромі

Рис. 3. Бороздки А Ті В т скланамъ.

того,. ОТЪ одной ямы до другой проводятся бороздки. (Рис. 3 и 4). 
Въ такихъ случаяхъ также очень полезно перекопать місто 
плантажемъ горизонтальными полосами, параллельными склону 
горы. Для проведенія такихъ горизонтальныхъ линій употребляется 
очень простой инструментъ, если не иміется нивеллиръ или ва- 
терпасъ. На прямую ровную лату (тонкій брусокъ) прикріпляется 
въ середині деревянный равнобедренный треугольникъ; разстояніе 
между нижними концами двухъ бедръ разділяется какъ можно 
точніе на дві половины, и посередині дідается мітка; на верх
немъ конці треугольника прикріпляется веревка, къ нижнему концу 
которой привязывается маленькая гиря (лотъ). На любую точку 
склона ставятъ или кладутъ одинъ конецъ латы, а другой опу-



скаютъ или приподнимаютъ до т іх ь  поръ, пока лотъ не будетъ 
находиться какъ разъ противъ мітки. Тогда вбивается колышекъ 
на томъ м іст і, гд і теперь находится конецъ латы, которымъ 
водили до сихъ поръ, а другой конецъ латы переносится къ этому 
колышку и лата кладется по направленію искомой линіи; повто
ряется передвиганіе латы вверхъ и внизъ до т іх ь  поръ, пока опять 
лотъ не будетъ находиться противъ мітки и т. д. Эту работу мо
жетъ исполнить простой рабочій; хотя и можетъ случиться неболь
шая ошибка, но она будетъ не настолько значительна, чтобы йміть 
вліяніе на діло. Отъ полученной линіи отміривается теперь вторая, 
на разстояніи 1 сажени отъ первой, и пространство между этими
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Рис. 4; РазрЬзъ посадки на склон'Ь; въ ям4 А передняя сторона сооружена 
изъ дерна, а въ В— изъ камня.

двумя линіями предназначается для перекопки плантажемъ. Отъ 
второй ЛИНІИ отміривается, смотря по сажаемымъ породамъ, раз
стояніе въ 4, 3 ИЛИ 2 саж. и нивеллировка начинается снова. 
Такимъ образомъ, между полосами, перекопанными плантажемъ, 
остаются полосы твердыя, неперекопанныя; вода всасывается пе
рекопанными полосами и удерживается въ нихъ неперекопанными.

Относительно выбора сортовъ для посадки было уже сказано 
выше, что лучше сначала испробовать разные сорта относительно 
годности ихъ для данной містности, если не иміются у сосіднихь 
садоводовъ положительныя данныя, какіе именно сорта удаются



лучше. При оц ін к і сортовъ, однако, не должно йміть въ виду 
одно только качество плодовъ; нужно обратить вниманіе на уро
жайность, на устойчивость противъ вітровь, мороза, засухи и т. д., 
а также и на время цвітенія. Должно избігать рано цвітущихь 
сортовъ, потому что они часто страдаютъ отъ весеннихъ утренни- 
ковъ. Если садъ разводится съ коммерческою цілью, то должно 
сажать, по возможности, меньше сортовъ. Большое разнообразіе въ 
сортахъ въ высшей степени неудобно въ хозяйственномъ отношеніи. 
Для купца важно разомъ собрать большое количество одинаковыхъ 
плодовъ, которые онъ можетъ сбыть гораздо легче, чім ь смісь 
разнообразныхъ сортовъ; охрана и сборъ плодовъ также облегча
ются при небольшомъ числі сортовъ. Нельзя совітовать для юга 
Россіи разводить зимніе сорта; такимъ сортамъ необходимо долго 
висіть на деревьяхъ до времени сбора; въ противномъ случаі 
плоды морш;атся и не получаютъ свойственныхъ имъ качествъ. 
Между тім ь осенью обыкновенно свиріпствують вітрн, сбиваюш;іе 
плоды. Осенніе и поздніе осенніе сорта должно предпочитать.

Въ любительскомъ саду должно, наоборотъ, стараться йміть 
хотя небольшое число сортовъ, но за то такихъ, которые могли бы 
постоянно снабжать столъ плодами; поэтому необходимо йміть 
літніе, осенніе, поздніе осенніе и зимніе сорта, а между послід- 
ними и такіе, которые держались бы до созріванія новыхъ плодовъ.

Пріобрітенію знанія плодовъ значительно содійствуеть разве
деніе такъ-наз. сортовыхъ иди пробныхъ деревьевъ. Весною пере
капывается плантажемъ небольшое пространство земли, наприм., 
25 кв. саж. и, въ случаі надобности, удобряется; рано осенью 
сажаются 2-хъ-годовалые дички, въ разстояніи 4-хъ аршинъ другъ 
отъ друга, которые весною подрізнваются приблизительно на 
10— 12 вершк. отъ земли. Побігу, получаемому изъ глазка под
різки, дается прямое направленіе; изъ остальныхъ побіговь выби
раются 2 или 3 на разныхъ сторонахъ ствола; остальные приш;и- 
пывають, когда они достигнутъ длины около 2— 3 вершк. Весною 
слідующаго года къ боковымъ віткамь прививаютъ по одному сорту 
къ каждой В ІТ К І , а стрілку подрізають приблизительно на пол- 
аршина. Опять оставляють побігь для удлиненія ствола и 2 или 3 
боковыхъ побіга. Вь теченіе літа уничтожаютъ прищипанныя вь 
прошломъ году вітки. Весною слідующаго года къ боковымъ в іт-
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камъ прививаютъ другіе сорта, а стрілку опять подр4зываютъ и 
т. д. Такимъ образомъ въ теченіе четырехъ л'Ьтъ можно соединить 
на одномъ дерев'Ь отъ 8 до 12 сортовъ; тогда и къ стр'Ьлк'Ь при
вивается какой-нибудь сортъ. Во изб'Ьжаніе ошибки въ назван1яхъ 
привитыхъ сортовъ, лучше всего надписывать на каждой в'Ьтк'Ь 
масляною краскою нумеръ и д'Ьлать въ книгі соотв'Ьтствуюш;ія 
отм'Ьтки; наприм.: II рядъ, 5-е дерево, № 4, Орлеанскій ренетъ, 
причемъ, конечно, должно быть упомянуто, съ какого м'Ьста счи
таются ряды и деревья въ рядахъ.

Весьма важный вопросъ представляетъ возрастъ еажаемыхъ 
деревьевъ. Очень молодое дерево, безъ сомн'Ьнія, будетъ меньше 
страдать отъ пересадки, нежели старое дерево, потому что еш,е 
не им^етъ толстыхъ и длинныхъ корней и легче выкапывается 
безъ значительныхъ поврежденій; но зато оно легче страдаетъ 
отъ сухости и требуетъ больше ухода и знанія со стороны садов
ника при образованіи ствола и кроны. Кром'Ь того, посл'Ь пере
садки оно скоро образуетъ большіе корни, которые мало разв'Ьт- 
вляются; всл'Ьдствіе этого деревья будутъ сильн'Ье, лучше про- 
тивустоятъ бурямъ, но плодоношеніе ихъ замедляется; ч'Ьмъ бол'Ье 
им'Ьетъ дерево мелкихъ, мочковатыхъ корней, т'Ьмъ скор'Ье оно 
начинаетъ давать плоды. Старое дерево посл'Ь пересадки скоро, 
иногда въ сл4дуюп1;емъ же году, даетъ плоды, но оно никогда не 
будетъ сильнымъ и долгов'Ьчнымъ экземпляромъ. Если условія во 
всЬхъ отношешяхъ благопріятни, если деревья будутъ дов'Ьрены 
садовнику, хорошо знающему свое д’Ьло, и если, наконецъ, Им'Ьется 
въ виду боліє прочность И долговічность сада, нежели скорійшее 
плодоношеніе, то можно совітовать сажать одногодовалыя деревья; 
въ противномъ случаі лучше сажать 3-хъ или 4-xъ-лiтнiя; боліє 
старыя деревья можно сажать только тогда, когда, не взирая ни 
на какія послідствія, желаютъ только по возможности скоро по
лучить плоды.

Когда, какъ было сказано выше, ямы наполнены землею до 
половины, ставятъ въ середині ихъ колья. Если иміется въ виду 
разводить полу штамбовыя деревья, штамбъ которыхъ долженъ 
йміть 6‘ /г арш., то колья должны быть длиною въ І'/г арш. съ 
прибавлен1емъ глубины ямы или плантажа, т.-е. 1‘ Л арш., всего 
слід. 2^и арш.; они не должны быть длинніе, скоріе могутъ быть
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немного короче; въ нервомъ случа'Ь верхній конецъ ихъ легко 
нричиняетъ раны маточнымъ в'Ьтвямъ, когда дерево шатается дій- 
ств1емъ вітра. При ставкі кольевъ должно обраш;ать вниманіе на 
то, чтобы они стояли во всЬхъ нанравлешяхъ прямыми рядами. Эта 
работа отнимаетъ довольно много времени, но объ этомъ не сл'Ь
дуетъ жал'Ьть потому, что ничто не нроизводитъ въ плодовомъ саду 
такого ненріятнаго впечатл'Ьнія, какъ неправильные ряды. Колья 
должны быть гладкіе и ровные. Посл'Ь установки кольевъ присту- 
наютъ къ посадкі. Для этой работы должно выбрать по возмож
ности тихую и пасмурную погоду; особенно должно избігать р із
каго вітра. Для посадки лучше всего йміть 4 человіка: одинъ 
разноситъ деревья и кладетъ ихъ около ямъ, второй пoдpiзaeтъ 
корни, а двое остальныхъ сажаютъ. В сі переломанные корни не
обходимо гладко подрізать, при чемъ плоскость сріза должна быть 
обращена книзу; очень длинные корни немного укорачиваютъ, а 
в сі мелкіе оставляютъ цільними. Крона дерева, если она уже 
была образована въ питомникі, мало подрізивается; только по
біги для удлиненія укорачиваются приблизительно на '/з ихъ 
длины или даже меньше. Сильныя вітки подрізиваются немного 
короче, т.-е. оставляютъ меньше, слабыя подрізиваются длинніе, 
такъ чтобы послі подрізки всі вітки были приблизительно оди
наковой длины. Слишкомъ сильная подрізка при пересадкі, безъ 
сомнінія, вредитъ. Корни пересаженныхъ деревьевъ имiютъ много 
ранъ и, какъ бы осторожно ни выкапывали, значительная часть 
концовъ мелкихъ корней обрывается. В сі эти раны должны по 
возможности, скоро зажить, такъ какъ дерево, пока не образуются 
новые концы корней, не можетъ питаться или, в ірн іе, только 
слабо питается. Глазокъ подрізки маточныхъ вітвей долженъ быть 
наружнымъ, чтобы вирастающій изъ него пoбiгъ имiлъ направ
леніе къ наружной стороні дерева.

Пока пoдpiзывaютъ дерево, двое рабочихъ приготовляютъ яму 
для посадки; если земля не успіла достаточно осість, то ее 
слегка притаптываютъ; зaтiмъ дiлaютъ въ середині ямы ко
нусовидное возвишеніе и на это возвышеше ставятъ дерево; это 
ділается для того, чтобы корни дерева приня.ш направленіе не 
вполні горизонтальное, а наклонное книзу. Для опреділенія глу
бины посадки кладутъ поперекъ ямы рейку, и корневая шейка
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должна находиться на уровні рейки. Однако въ очень сухихъ 
м4стностяхъ можно сажать и ниже, такъ что шейка можетъ быть 
на 1 или на вершка ниже рейки; въ такомъ случаі однако 
не должно наполнять ямы до края, а только прикрывать шейку 
землею. Если приходится сажать въ очень влажныхъ мicтaxъ, то 
шейка можетъ быть на 1 верш, выше рейки, и въ такомъ случаі 
земля вокругъ дерева должна возвышаться настолько же надъ 
окружаюш;имъ мicтoмъ. Когда дерево поставлено въ яму, набра
сываютъ понемногу земли, употребляя сначала ту, которая сперва 
была выброшена изъ ямъ, т.-е. ту, которая была ближе къ поверх
ности земли. Очень полезно при этомъ набрасывать слоями хоро
шій компостъ или, за нeимiнieмъ его, старый навозъ.

Земля распреДІЛЯЄТСЯ руками между корнями, причемъ, послід- 
нимъ дается, по возможности, равное разстояніе между собою. Необ
ходимо, чтобы в с і пространства между корнями были наполнены 
землею; особенно часто случается, что подъ самымъ деревомъ 
остается пустое пространство, чего cлiдyeтъ избігать. Нерідко 
земля, выброшенная изъ ямъ, вслідствіе дождей, особенно, если 
она очень глинистая, слеживается въ одну компактную массу: въ 
такомъ случаі необходимо предварительно размельчить ее сап
ками; не cлiдyeтъ набрасывать землю большими глыбами. Когда 
яма еш,е не coвciмъ наполнена, въ нее наливаютъ до 4 леекъ 
воды. Эта поливка безусловно необходима весною; осенью же— только 
въ такомъ случаі, если употребляемая при посадкі земля недо
статочно мелка и рыхла, и потому есть основаніе опасаться, что, 
несмотря на тш.ательную посадку, все-таки корни не везді плотно 
обхвачены землею; въ такомъ случаі вода заливаетъ ихъ мелкими 
частицами земли, глины и навоза. До поливки полезно слегка при
таптывать землю вокругъ дерева; но если земля очень сыра и глини
ста, то этого cлiдyeтъ избігать. Послі поливки ямы окончательно 
наполняются землею. Очень полезно прикрывать потомъ землю во
кругъ деревьевъ навозомъ; для прикритія можно употреблять свіжій 
навозъ, но только не cлiдyeтъ класть его около самаго ствола, а 
необходимо отступить отъ него на полтора или на два вершка. Если 
посадка производилась осенью, то этотъ навозъ во время мороза 
защиш;аетъ землю отъ глубокаго промерзанія, а во время дождей 
навозная жижа постепенно всасывается землею; если посадка была
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произведена весною, то навозъ препятствуетъ быстрому высыхан1ю 
земли. Черезъ нисколько м'Ьсяцевъ, т.-е. весною или осенью, смотря 
по тому, когда онъ былъ положенъ, навозъ можно подкопать. Если
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Рис. б. Привязка къ одному колу, 
съ моховою подушечкою.

Рис. 6. Прививка къ двумъ коламъ, 
съ моховыми подушечками.

онъ подкапывается весною, то въ началі літа полезно прикры
вать землю вокругъ деревьевъ сорными травами, которыя въ это 
время выпалываются между деревьями; этимъ садовникъ избавляется
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отъ отвозки ихъ; нужно только кріпко притаптывать ихъ чтобы, 
0НІ лежали боліє плотнымъ слоемъ и тогда подъ ними земля 
будетъ меньше высыхать.

Рис. 8.

Рис. 9.

Рис. 10.

Рис. 11.

Рис. 7. Поддержка дерева тремя 
колами.

Рис. 8 и 9. Нрикріпленіе кольевъ 
къ брускамъ. Рис. 10 и 11. При- 

кріпленіе кольевъ кольцами.* -----
Привязыван1е посаженныхъ деревьевъ производится только спустя 

неділю послі посадки; привязывать ихъ тотчасъ же нельзя, такъ 
какъ земля садится неравномірно и деревья остались бы, такъ

І



сказать, повышенными къ кольямъ и между корнями образовались 
бы опять пустыя пространства.

Привязка производится разными способами; рисунки 5, 6, 7, 8,
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Рис. 12. Прикріпленіе косою упорною.
Рис. 13. ПрикрЬпленіе къ ко

роткому коду.

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 объясняютъ такъ хорошо эти спо
собы, что всякое описаніе д’Ьлается излишнимъ. Въ теченіе д'Ьта 
должно, смотря по погод'Ь, бол’Ье или мен’Ье часто поливать де-
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ревья, и поливать основательно; на легкой ночвЫ должно выливать 
по 4, а на тяжелой по 2 ведра на каждое дерево. Гд4 можно 
воспо.1ьзоваться орошеніемь, тамъ, конечно, эта работа значительно

Рис. 16. Кольцо системы Гоше 
изъ круглаго ж еліза или толстой 

телеграфной проволоки.

Рис. 16. То же кольцо, но уже 
обмотанное мягкими предметами.

Рис. 14. Прикрінленіе двумя ЖЄ-іІЗЯНМИ 
кольцами съ подушечками внутри.

облегчается; необходимо наблюдать за т'Ьмъ, чтобы вода не была 
проведена въ одну линію отъ одного дерева къ другому, а чтобы 
оросительная канава была сд'Ьлана между двумя рядами деревьевъ

I



и вода изъ нея была бы отводима поперечными канавками къ де
ревьямъ поочередно, то направо, то наліво. Часто орошаютъ такъ, 
что напускаютъ воду на первое дерево, отъ него, не отводя ее въ 
сторону, на второе и т. д., пока веда не дойдетъ до послідняго 
дерева въ данномъ ряду. Взрослымъ уже сильно укоренившимся 
деревьямъ этотъ способъ не особенно вредитъ, но свіжепосажен- 
нымъ деревьямъ онъ положительно вреденъ, особенно если вода 
происходитъ изъ холоднаго источника. Спустя приблизительно не
ділю послі поливки, полезно разрыхлить почву вокругъ деревьевъ, 
потому что отъ поливки, особенно же отъ орошенія, зем.чя ділается 
очень твердою. Послі поливки и послі разрнхленія земли при
крывается опять бурьяномъ, листьями, соломою, а еще лучше ста
рымъ навозомъ.

По окончаніи посадки должно составить списокъ посаженнымъ 
деревьямъ, въ такомъ виді, какъ было описано выше; напр.:

Кв. I, ряды считаются съ сівера на югъ; деревья въ рядахъ 
съ востока на западъ; посадка 1890; 3-хъ-літними деревьями.

1-й рядъ:
1-е дер. ПІампанскій ренетъ, изъ Никитскаго сада.
2-е дер. Кальвиль білнй зимній, отъ г. NN.
И т. д.
Если, что, конечно, желательно, весь рядъ состоитъ изъ одного 

сорта, то пишется просто:
1-й рядъ, 20 деревьевъ. Масляная Диля.
Однако, не всегда удобно узнавать названіе сорта только имія 

подъ руками книгу; поэтому неизбіжно иривішивать къ деревьямъ 
ярлыки. Легкіе ярлыки ділаются изъ драницы, гладко оструганной 
ножемъ съ обіихь сторонъ; чімь они тоньше, тім ь боліє долго 
они держатся; ихь привязываютъ къ тонкой проволокі такъ, что
бы одинъ конець ея былъ коротокъ, а другой длинніе; длинный 
конець заворачивается пять или шесть разь вокругь желізнаго 
гвоздя, вслідствіе чего образуется спираль; этими проволоками об
хватываютъ вітку и закручиваютъ оба конца между собою. Когда 
вітка утолщается, то спираль раздается и нроволока не врізн- 
вается вь вітку, что часто случается безъ такой предосторожности; 
врізавшаяся проволока наносить деревьямь иногда очень опасныя 
раны.
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Зимою слідующаго года деревья нужно подрізать, хотя въ 
первый годъ послі посадки они обыкновенно даютъ только слабый 
ростъ. Въ II части на стр. 65 и слід, было описано обрізаніе
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Рис. 17. Обвязка ко.іючими вітвями.

кроны дерева и описанъ уходъ за нею въ первые годы. Такой же 
уходъ продолжается и даліе. Главное вниманіе обращается на то, 
чтобы ВІТВИ и ВІТКИ не стояли слишкомъ густо, чтобы он і не 
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брали направленія внутрь дерева, и чтобы маточныя вітви были 
прикрыты плодовыми вітками. Такъ какъ впослідствіи придется 
говорить боліє подробно о подрізкі, то мы ограничиваемся здісь 
только этими короткими указаніями.

Послі подрізки земля вокругъ деревьевъ перекапывается въ 
одну лопату, при чемъ подкапывается навозъ или компостъ. Не 
должно перекапывать только около самаго дерева; чімь шире пере
капывается місто, тім ь лучше для дерева. Очень полезно 2 раза 
въ годъ обмазывать стволы и нижнія части маточныхъ вітвей 
смісью изъ свіжаго коровьяго навоза, глины и извести. Білий 
цвіть извести, отражая теплоту, заш;ищаеть стволы оть сильнаго 
нагріванія, которое особенно вредно на ю гі въ январі и февралі 
місяцахь, когда солнце уже довольно сильно гріеть. Оть теплоты 
сокъ начинаетъ двигаться въ деревьяхъ, ткани расширяются и 
тогда даже незначительные ночные морозы, сжимая кору, произво
дятъ трещины на деревьяхъ. Літомь эта замазка защищаетъ отъ 
сильнаго нагріванія и вслідствіе этого отъ обжоговь. Для защиты 
противъ зайцевъ лучше всего обвязывать деревья вітвями колю
чихъ кустарниковъ (рис. 17).
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Подрезка плодовыхъ деревьевъ.

Главная ціль подрізки состоитъ вь томъ, чтобы направлять 
сокъ дерева въ т і  части, гд і онь наиболіе нужень для образо
ванія или древесныхъ, или плодовыхъ вітвей и цвітовь. Поэтому 
подъ словомь подрпзт не должно подразумівать только зимнюю 
подрізку, а в с і т і  операцій, которыя преслідують вышеуказан
ную ціль; сюда относятся: літняя подрізка, нрищипнваніе, выламн- 
ваніе и обламнваніе, нагибаніе и иривязнваніе. Посредствомъ под
різки мн удерживаемь или возбуждаемь діятельность растенія вь 
т іх ь  частяхь, вь которнхь безь подрізки она скоро остановилась бн; 
подрізкою мы удлиняемъ жизнь плодовыхъ вітвей и этимъ дости- 
гаемь того, что маточныя вітви остаются постоянно покрнтнми 
ими. Безъ подрізки маточныя вітви скоро стали бы голыми на 
значительномъ пространстві и служили бы лишь каналами для 
проведенія сока кь концамъ вітвей. Такія деревья стали бы



большими, занимали бы много міста и давали бы меньше нлодовъ, 
нежели т і ,  которыя правильно подрізани. Направляя, посредствомъ 
подрізки, больше сока въ плодовыя вітви, мы этимъ самымъ увели- 
чиваемъ объемъ и количество плодовъ. Подрізка даетъ возмож
ность правильно распреділить вітви дерева, такъ что он і всі 
одинаково воспользуются світомь и воздухомъ,— этими необходи
мыми условіями для ихъ Д0ЛГ0ВІЧН0СТИ и обильнаго плодоношенія. 
Подрізкою же мы иміемї ВОЗМОЖНОСТЬ дать деревьямъ такія формы, 
которыя донускаютъ возможность легкой защиты ихъ отъ неблаго- 
пр1ятныхъ ВЛІЯНІЙ погоды и пользованія для культуры такими м і
стами, гд і безъ подрізки деревья вовсе не могли бы расти; такъ, 
напр., мы можемъ прикрывать стіни нашихъ домовъ шпалерными 
деревьями, которыя, пользуясь значительною теплотою и находясь 
въ полной защиті, даютъ обильный урожай. Однако, необходимо, 
чтобы подрізка была правильная; подрізка легкомысленная или 
произведенная неумілою рукою скоріе вредитъ, нежели приноситъ 
пользу.

Для того, чтобы уміть правильно подрізивать, необходимо 
вполні знать дерево, его развитіе и жизнь, —  знать, изъ какихъ 
частей, при т іх ь  или другихъ обстоятельствахъ, разовьются впо
слідствіи т і  или другія части. Поэтому не могу не посовітовать 
тому, кто желаетъ основательно ознакомиться съ этою частью садо
водства, постоянно наблюдать за развитіемь дерева, вислідить его 
во всіхь  періодахь, во всіхь  мелкихъ частяхь и непремінно сл і
дить за послідствіями т іх ь  операцій, котория онь произвель на 
немъ. Никакія книги, никакія обьясненія не вь состояніи пере
дать вь точности то громадное разнообразіе, которое замічается 
вь развитіи разнихь частей плодовихь деревьевь. Кромі того, 
каждий родъ плодовыхъ растеній иміеть свойственный ему образь 
развитія; такь, напр., яблони и груши сильно отличаются отъ пер- 
сиковь вь своемъ рості, вь отдільнихь частяхь и въ образованіи 
плодовихь вітокь; сливи, абрикоси, вишни и черешни составляютъ 
нічто среднее между яблонями и грушами сь одной, и персиками 
съ другой сторони. Поэтому неудобно излагать подрізку плодо
выхъ деревьевъ вообще; лучше разсматривать каждий родъ вь от- 
дільности, хотя бы при этомъ нікоторое повтореніе оказалось 
почти неизбіжнимь.
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Подрізка грушеваго и яблочнаго деревьевъ.

Развитіе этихъ двухъ родовъ плодовыхъ деревьевъ и способъ 
образованія у нихъ плодовыхъ вітвей совершенно одинаковы; по
этому все, что относится до подрізки яблонь, примінимо и къ под
р із к і грушъ. Если мы К О Є -Г Д І упоминаемъ о грушевомъ дереві, 
то подразуміваемь и яблоневое.

у  грушеваго дерева мы различаемъ древесные, лиственные и 
плодоносные глазки.

Древесный глазокъ малъ, продолговатъ, конической и острой 
формы; онъ прикрытъ чешуйками боліє или меніе темнаго корич
неваго цвіта; часть вітки между двумя ближайшими глазками 
называется междоузліемь, длина котораго служитъ однимъ изъ 
характерныхъ признаковъ для различенія разновидностей. Древес
ный глазокъ, который находится на верхнемъ конці побіга или 
вітки, раскрывается весною и изъ его середины вырастаетъ побігь, 
несуш;ій листья. Глазокъ, которымъ заканчивается вітка, назы
вается конечнымъ; остальные глазки получаютъ названія, смотря 
по місту прикріпленія ихъ. У свободно стояш;ихъ деревьевъ разли
чаютъ наружный и внутренній глазокъ; первый обращенъ къ на
ружной, второй ко внутренней стороні дерева; у шпалерныхъ де
ревьевъ различаютъ передній и задній глазокъ, и т. д., какъ у 
персиковаго дерева. Глазокъ грушеваго дерева состоитъ изъ глав
наго глазка и двухъ придаточныхъ, по одному съ каждой стороны; 
послідніе называются также запасными; они мало замітни и у 
слабо развитыхъ глазковъ вовсе не замічаются; присутствіе ихъ 
можно доказать, если срізать глазокъ у самаго основанія, при 
чемъ они представляются въ виді маленькихъ темныхъ пятенъ 
по обіимь сторонамъ оси главнаго глазка. У сильно растущихъ 
деревьевъ запасные глазки иногда развиваются вм істі съ глав
нымъ глазкомъ, и это случается особенно часто тогда, когда этотъ 
глазокъ находится на такомъ м іст і, гд і онъ пользуется сильнымъ 
притокомъ сока, какъ, напр., у конечнаго глазка; обыкновенно же 
придаточные глазки остаются спящими. Естественное ихъ назначе- 
НІЄ— замінить главный глазокъ, если онъ, или развивающійся изъ



него поб'Ьгъ, почему либо погибъ. Впрочемъ, запасные глазки ни
когда не образуютъ сильныхъ поб4говъ, а даютъ обыкновенно 
короткіе и слабые поб'Ьги. Этимъ свойствомъ мы можемъ пользо
ваться при подрізк’Ь для полученія плодовыхъ В'Ьтокъ. На ста
рыхъ в'Ьтвяхъ, особенно у основанія ихъ, находятся еще глазки, 
мало или вовсе незам'Ьтные, остающіеся Н'Ьсколько л'Ьтъ въ не- 
развитомъ состояніи и даже совершенно исче.зающіе, если ихъ не 
возбудитъ къ росту какая нибудь особая вн'Ьшняя причина, какъ, 
напр., отнятіе выше ихъ находящейся части в'Ьтки. Эти глазки, 
называемые спящими, служатъ для образованія новыхъ молодыхъ 
В'Ьтокъ при обновленій деревьевъ или въ случа'Ь гибели той в'Ьтви, 
у основанія которой они находятся. Кром'Ь упомянутыхъ глазковъ, 
на дерев'Ь находятся еще такъ назыв. дикіе глазки, совершенно не 
зам'Ьтные на поверхности коры; они образуютъ поб'Ьги всл'Ьд
ствіе короткой подр'Ьзки. Они могутъ встр'Ьчаться на всЬхъ частяхъ 
деревьевъ, хотя они и не всегда развиваются.

Лиственный глазокъ отличается отъ древеснаго глазка т4мъ, 
что изъ него вырастаетъ не побЬгъ, а только пучокъ листьевъ. 
Пучокъ листьевъ есть собственно не что иное, какъ сокращенный 
поб4гъ, который не пользовался достаточнымъ количествомъ пищи, 
чтобы образовать междоузлія, отсутствіемь которыхъ этотъ пучокъ 
листьевъ отличается отъ древеснаго или плодоваго побіга. Изъ 
лнственнаго глазка постепенно образуется плодоносная в'Ьточка, 
ЄС.ІИ мы не вм'Ьшиваемся въ развитіе; но направляя въ него под- 
р'Ьзкою большее количество сока, мы можемъ выгнать изъ него 
древесный поб'Ьгъ. Лиственные глазки находятся преимущественно 
па нижней части в'Ьтокъ и на плодовыхъ в4твяхъ, вообще тамъ, 
ГД'Ь д'Ьйствіе сока незначительно. Въ первомъ году своего образо
ванія лиственный глазокъ нисколько не отличается отъ древеснаго 
глазка, разві только тЫмъ, что онъ немного меньше; въ сл-Ьдую- 
щемъ же году изъ него вырастаетъ пучокъ листьевъ, который т'Ьмъ 
богаче листьями, ч'Ьмъ ближе онъ находится къ концу в’Ьтви; въ 
слЬдующемъ за т'Ьмъ году зд'Ьсь развивается еще бол'Ье богатый 
іистьями пучокъ и, наконецъ, на вершин'Ь этой короткой віточки 
образуется бутонъ, т.-е. цв'Ьточная почка. (См. ниже: короткая 
плодовая в'Ьтвь, стр. 26).

Смотря по разновидностямъ и по м'Ьстамъ прикр'Ьпленія этихъ
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віточекь къ в'Ьтви (т.-е. по количеству получаемой ими пищи), 
подобное преобразованіе совершается иногда однимъ годомъ раньше 
или годомъ позже, и количество листьевъ, окружающихъ глазокъ, 
можетъ служить приблизительнымъ указан1емъ, въ которомъ году 
эта віточка даетъ плоды.

Плодоносный глазокъ или бутонъ отличается отъ древеснаго и 
лиственнаго глазковъ т'Ьмъ, что онъ много толще, кругліє и весною 
развивается раньше остальныхъ; обыкновенно онъ появляется на 
плодовыхъ в'Ьтвяхъ на третьемъ году ихъ образованія. У слабо- 
растущихъ, очень плодовитыхъ сортовъ и у истощенныхъ деревьевъ 
онъ иногда появляется даже на концахъ древесныхъ побіговь. 
То же самое случается, когда літній ростъ дерева (см. ниже) очень 
слабъ; въ такомъ случаі на м іст і побіга является иногда бутонъ. 
Въ отличіе отъ персиковаго и абрикосоваго деревьевъ бутонъ груше
ваго дерева заключаетъ въ себі значительное количество цвіточ- 
ныхъ почекъ, между тім ь какъ у персика и абрикоса въ каждомъ 
бутоні находится только по одному цвітку. Посредствомъ разныхъ 
операцій можно содійствовать образованію бутоновь на древесныхъ 
побігахь, которые не нужны для формированія деревъ, и которые 
для этого переділнваются въ плодовыя ВІТКИ.

Мы уже сказали, что побігь есть развернувшійся въ стебель 
глазокъ, который въ теченіе зимы находился вь состояніи покоя 
или отдыха. Листья, находящіеся около основанія побіга, сидять 
ближе другъ кь другу, нежели находящіеся выше. Листья назна
чены для питанія дерева и составляютъ вь этомъ отношеніи такой 
же важный органъ, какъ и корень. Вь особенности же листья пи
тають глазки, находящіеся у ихъ основанія, или, какъ говорится, 
въ пазухахь листьевъ; три или четыре нижнихъ листка, считая 
отъ основанія побіга, обыкновенно не иміють глазковъ въ своихъ 
пазухахь, и это обстоятельство должно йміть въ виду, когда впо
слідствіи мы будемъ говорить объ обламнваніи, прищипнваніи или 
объ обр ізк і на 2 глазка. Когда побігь изъ травянистаго состоя- 
НІЯ нерешелъ въ одеревенілое, когда онъ сбросиль сь себя листья и 
закончился вполні развитымъ глазкомъ, т.-е. въ началі зимы, тогда 
онь принимаетъ названіе вітки. Побіги вырастають на віткахь, 
образовавшихся вь прошломъ году, иногда изъ дикихъ и изь 
спящихь глазковъ; чімь дальше они находятся отъ основанія
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В'Ьтки, тім ь сильн'Ье они развиваются; ч'Ьмъ ближе кь основанію, 
тім ь они короче и слабіє. Подрізнвая, нанримірь, вітку на во
семь глазковь, мы нолучимь изь глазка подрізки сильный дре
весный побігь, который получаеть названіе побіга удлиненія, 
потому что онъ назначень для удлиненія той вітки, на’ которой 
онъ находится; ниже его развивается еще нісколько довольно 
сильныхъ побіговь, которыхъ называютъ древесными; в сі остальные 
побіги называются плодоносными или плодовыми, не потому, что 
они сейчасъ же дають плоды, а потому, что они назначены для 
плодоношенія впослідствіи; боліє длинные и тонкіе изъ нихъ, 
находящіеся подъ древесными побігами, называются плодовыми 
прутиками; короткіе и толстые, находящіеся ниже плодовыхъ пру
тиковъ, получаютъ названіе копьецовь; самые короткіе, состоящіе 
только изь пучковъ листьевъ, будуть впослідствіи короткими пло
довыми вітвями. Иногда являются побіги изъ спящихь глазковь, 
именно на такихъ містахь вітки или вітви, гд і движенію сока 
представляется какое-нибудь пренятствіе, какъ, напр., ниже кру- 
тыхъ сгибовь или колінь; подобные побіги развиваются обыкно
венно очень сильно, растутъ скоро, совершенно отвісно и при- 
влекаютъ къ себі значительное количество сока, назначеннаго для 
частей дерева, находящихся дальше отъ корней; они обыкновенно 
толсты, визрівають плохо и глазки на нихъ находятся въ боль
шомъ разстояніи другь отъ друга. Эти побіги называются водя
ными или волчками; при правильномъ формированіи деревъ должно 
уничтожать ихь, пока они еще вь первой стадій своего развитія, и 
не допускать образованія изъ нихъ вітокь; у старыхъ деревьевъ, 
на которыхъ они иногда развиваются вь большомъ количестві, 
появленіе ихъ указываеть на то, что соку уже трудно дійствовать 
на оконечности вітвей, и что пора обмолаживать деревья, при 
чемъ пользуются волчками для образованія изь нихь вітвей. Мно
гія деревья даютъ два раза въ теченіе літа удлиненіе роста; съ 
начала весны изъ глазковъ образуются побіги, развитіе кото
рыхъ завершается обыкновенно къ концу мая; потомъ побігь не
много отдыхаеть, т.-е. не удлиняется, а въ конці іюня или въ 
началі іюля его конечный, глазокъ снова открывается и даетъ еще 
побігь. Вслідствіе того, что сокъ всегда стремится сь большей 
силою кь концамъ вітки и.іи побіга, глазки, находящіеся ближе
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къ концу, развиваются сильніе и даютъ поэтому впослідствіи бо
л іє сильные побіги; поэтому между глазками той части побіга, 
которая выросла въ началі года, будутъ самыми сильными т і  
глазки, которые находятся ближе къ конечному глазку; когда изъ 
5Т0Г0 послідняго глазка вырастаетъ опять побігь, то и на немъ 
повторяется тоже самое, т.-е. глазки, находящіеся ближе къ 
верщині побіга, будутъ сильніе ниже лежащихъ; такимъ обра- 
аомъ получаются, такъ сказать, 2 серій глазковъ: внизу находятся 
слабо развитые глазки, которые, по м ір і  приближенія къ літнему 
конечному глазку, ділаются сильніе и сильніе; затімь опять 
йдуть слабые глазки, ділающіеся тім ь сильніе, чімь ближе они 
находятся къ осеннему конечному глазку. На это обстоятельство 
необходимо обратить вниманіе при подрізкі, потому что изъ сла- 
баго глазка побігь будетъ всегда слабіє, нежели изъ сильнаго, 
хотя бы посредствомъ подрізки с.табый глазокъ сталь конеч
нымъ, и получиль бы поэтому самый сильный притокъ сока.

Мы уже виділи, что побігь называютъ віткою, когда онъ 
сбросилъ съ себя листья и вполні одервеніль. Вітка получаетъ 
названіе вітви, когда она вь свою очередь несетъ вітки; вітви 
находятся на стволі или на конці штамба, вітки на вітвяхь, 
побіги на віткахь, листья и глазки на побігахь. Вітки носять 
т і  же самыя названія, которыя принадлежать побігамь; древес
ныя вітки служать для удлиненія и для увеличенія числа маточ
ныхъ вітвей; однако, не всегда все образовавшееся количество в і 
токь бываетъ нужно; верхняя изъ древесныхъ вітокь, т.-е. вітка 
для удлиненія, бываетъ всегда нужна, но ниже ея находящіяся 
бывають иногда лишними, и въ такомъ случаі ихь переділи- 
ваютъ, посредствомъ разныхъ операцій, вь плодовыя вітви. Если 
ихь уничтожить совсімь, то на этомъ м іст і получилась бы го
лая часть маточной вітви, не производящая ничего. Плодовые 
прутики оставляются цілими, если они не длинніе 5 вершк., въ 
противномъ случаі они укорачиваются; копьеца развиваются безь 
нашего содійствія вь плодовыя вітви желаемой длины; короткія 
плодовыя ВІТВИ образуются изъ лиственныхъ глазковъ обыкновенно 
въ теченіе трехъ літь.

Между вітвями мы различаемъ большія или маточныя вітви 
и малыя или плодовыя вітви; первыя разділяются на первичныя,
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вторичныя и третичныя, смотря по тому, находятся ли он і не
посредственно на штамбі или на стволі, или же на другихъ в іт 
вяхь; вторичныя находятся на первичныхъ, третичныя на вторич- 
ныхъ вітвяхь. Оні состав.іяють, такь сказать, тіло или остовь де
рева, несуть на себі п.тодовыя вітви и вітки и приводять кь нимь 
сокь; при подрізкі стараются прикрывать ихь плодовыми в іт 
вями вь равномь разстояніи другь оть друга. Кроні маточныхъ 
вітвей, различаютъ штамбъ и стволъ; штамбомъ называютъ часть 
дерева отъ корневой шейки до первыхъ развітвленій; стволомъ—  
отъ первыхъ развітвленій до конца; вітка, которою заканчи
вается стволъ, называется стрілкою. Каждое дерево должно йміть 
хотя бы короткій штамбъ, но присутствіе ствола не составляетъ 
необходимости; у иныхъ формъ, какъ, напр., у котлообразныхь, 
его уничтожають и тогда иміется только штамбъ, маточныя и
п лодовы я ВІТВИ.

Малыми вітвями называются плодовыя вітви, назначенныя 
исключительно для плодоношенія; он і образуются изь плодовыхъ 
прутиковъ, копьецовь, лиственныхъ глазковъ и такихъ древесныхъ 
вітокь, которыя оказались ненужными для образованія вітвей и 
были поэтому переділанн вь плодовыя вітви.

У грушевыхъ деревьевъ, предоставленныхъ самимь себі, ма
точныя ВІТВИ ділаются постепенно голыми, т.-е. он і лишаются 
плодоносныхъ вітвей на /̂з или “/♦ ихъ длины; но у деревьевъ, под- 
вергаемыхь подрізкі, он і не должны йміть никакихъ голыхь мість, 
но должны быть покрыты плодовыми вітвями въ равномъ разстояніи 
между собою. Плодоносный вітви должны быть короткими, длиною 
приблизительно въ 2—2‘ /з вершка, но если оказалось нужнымь оста
вить ихъ боліє длинными, чтобы принудить сильно растуш;ее де
рево давать плоды, то слідуеть стараться постепенно ихъ укорачи
вать и доводить до настоящей длины.

Плоды у грушевыхъ деревьевъ никогда не являются на побі
гахь и такь рідко на віткахь, что можно, какъ общее правило, 
сказать, что они родятся только на вітвяхь. Дерево, предостав
ленное самому себі, производить въ иные годы такое громадное 
количество плодовъ (но за то очень мелкихъ), что оно истощается 
и требуетъ нісколькихь л іть  отдыха, чтобы быть опять въ со
стояніи дать плоды; посредствомъ подрізки можно правильно рас-
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преділить плодоношеніе и им'Ьть ежегодно плоды; излишнее коли
чество бутоновъ или плодоносныхъ вітвей выр'Ьзываютъ, а дре
весныя В'Ьтки иногда нодр'Ьзываютъ короче, чтобы этимъ за
ставить дерево образовать больше древесныхъ и меньше плодо
выхъ В'Ьтокъ. Въ Н'Ькоторыхъ плодовыхъ садахъ въ Германій под- 
р4зываютъ одинъ годъ одну половину дерева на плодъ, т.-е. длинно, 
а другую половину на древесные поб'Ьги, т.-е. коротко, и въ 
сл'Ьдуюш;емъ году м'Ьняютъ эту подр'Ьзку такъ, чтобы та половина, 
которая дала плоды дала бы теперь поб'Ьги, а та, которая дала 
поб'Ьги, дала бы плоды.
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К о р о т к а я  п л о д о в а я  в ® т в ь .

Короткія плодовыя ВІТВИ образуются, какъ мы вид'Ьли выше, 
изъ такихъ глазковъ, которые получаютъ мало сока; они обра.зу- 
ются постепеннымъ удлиненіемь лиственнаго глазка, который мы, 
въ первомъ году его образованія, узнаемъ только по м'Ьсту его 
нахожденія; самъ онъ не отличается отъ древеснаго глазка. Во 
второмъ году онъ окружается н'Ьсколькими листьями, ПОСЛ'Ь опа- 
ДЄНІЯ которыхъ мы зам'Ьчаемъ лишь очень незначительное удли
неніе, которое едва ли можно еще называть віткою; оно состоитъ 
только изъ нісколькихь складокъ, образовавшихся на м іст і при
кріпленія листьевъ. Въ третьемъ году число окружающихъ его 
листьевъ увеличивается и въ конці літа (а при очень сла
бомъ притокі сока, только въ слідующемь году) образуется на 
КОНЦІ віточки довольно толстый глазокъ, который заключаетъ въ 
себі бутоны. По опаденіи листьевъ замічается, что число скла
докъ еще увеличилось и вітка, теперь вполні сформированная, 
получаетъ названіе короткой плодовой вітки. Весною слідующаго 
года она зацвітаеть и можеть дать плоды. Въ течете літа, ниже 
міста прикріпленія плода, развиваются одинъ или нісколько 
лиственныхъ глазковъ, которые требуютъ опять трехъ л іть  для 
образованія на своихъ концахъ бутоновъ. Послі снятія плода, м і
сто прикріпленія его ножки оказывается толстымь, мясистымъ



наплывомъ, который получаетъ названіе сумочки. Подобныя ко
роткія плодовыя в'Ьтви также называютъ иногда плодушечкой 
(рис. 18). Эти плодовыя вітви однако обыкновенно не долго-
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Рис. 18. А —  подушечка, верхушеч
ная почка которой £  уже цвіла и 
образовала глазки С и / ) ;  здісь р і 

зать нечего.

Рис. 19. Плодовая віточка, для усиле- 
НІЯ развитія которой сділань продоль

ный надріз'ь коры оть а до с.

Рис. 20. Надрізи; а —крышеобразныи, 
исполненный пилою; Ь— тоже, ножемъ; 

С— полулунный; й — поперечный.

вічнн; поэтому должно стараться усиливать ихъ, т.-е. обра
тить въ нихъ больше сока, что достигается продольнымъ над- 
різомь, какъ показываетъ рисунокъ 19, или надрізами раз-



■шчной формНі какъ видно на рисункі 20. Если изъ глаз
ковъ на короткой плодовой вітви образуется во время пло
доношенія, или въ слідуюш,емь году, поб'Ьгъ, то его сл4дуетъ 
поддерживать, потому что онъ обезнечиваетъ долгов'Ьчность в'Ьтви. 
Однако случается, что эти поб'Ьги принимаютъ слишкомъ сильное 
развитіе; въ такомъ случа'Ь поступаютъ съ ними, какъ будетъ ука
зано ниже при уход'Ь за лишними древесными поб'Ьгами и в'Ьтками. 
Случается, однако, и такъ, что въ первомъ же году лиственный 
глазокъ уже ділается бутономъ; это замічается особенно на ябло- 
няхъ, привитыхъ къ райскимъ яблонямъ, и на грушахъ, приви
тыхъ къ айвамъ, при шнуровой формі; глазки, находяш,іеся ближе 
къ основанію вітки, получили мало сока и остались холостыми 
лиственными; глазки, находящіеся ближе &ъ концу вітки, полу
чили больше сока и образовали бутоны; глазки, находящіеся на 
самомъ конці вітки, получили еще больше сока и дали побіги. 
Посредствомъ надрізовь удается иногда направить въ такіе глазки 
именно опреділенное количество сока: не такъ много, чтобы изъ 
глазковъ образовались побіги, но достаточно для того, чтобы 
могли образоваться бутоны.

Короткая плодовая вітвь, развітвляясь послі каждаго плодо
ношенія, получаетъ наконецъ слишкомъ много развітвленій, такъ 
что каждое изъ нихъ не можетъ пользоваться достаточнымъ ко- 
.шчествомъ сока, чтобы давать хорошо развитые плоды: дерево 
начинаетъ давать мелкіе плоды въ большомъ количестві и скоро 
истощается. Поэтому необходимо внрізивать отъ времени до вре
мени часть этихъ развітвленій, оставляя т і ,  которыя моложе и 
кріпче, и которыя находятся въ большемъ разстояніи другъ 
отъ друга, чтобы образовавшіеся плоды не сиділи слишкомъ густо 
и одинъ не мішаль бы другому (рис. 21). Короткія плодовыя 
ВІТВИ являются въ боліє значительномъ количестві на деревьяхъ, 
которыя остались безъ подрізки или были подрізанн очень длинно, 
потому что въ такихъ случаяхъ все количество сока, предназна
ченное для маточной вітви, распреділяется между многими глаз
ками, изъ которыхъ верхніе получаютъ много, а нижніе мало сока 
и вслідствіе этого слабо развиваются; появленіе въ большомъ ко
личестві короткихъ плодовыхъ вітвей доказываетъ намъ, что мы 
подрізивали дерево слишкомъ длинно и что слідуеть впредь р і-
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зать короче. У молодыхъ, сильно растущихъ деревъ оні являются 
сравнительно въ маломъ количеств^, но чЫмъ старше ділается 
дерево, тім ь ихъ образуется больше; поэтому молодое дерево под- 
різнвается длинніе, а старое короче. На деревьяхъ, привитыхъ 
къ слабо растущимъ дичкамъ, какъ-то на райскія яблони и айву, 
также появляется больше короткихъ плодовыхъ вітвей, нежели 
на деревьяхъ, привитыхъ къ сильно растущимъ дичкамъ, чімь и 
объясняется, что карликовыя деревья даютъ скоріе плоды, нежели 
полу- и высокоствольныя деревья.

Рис. 21. А —вітка съ тремя цветочными почками, обрізанная въ Д  такъ какъ 
и другія в’Ьтви иміють ихъ; £ — плодовая вітка, подушечка. Если С я Е 

не завяжутъ плодовъ, то всю вітвь обновляють зеленою обрізкою вь в .

Еопьецо находится на вітвяхь выше лиственныхъ глазковъ и 
ниже плодовыхъ прутиковъ; оно получило сока больше, чімь пер
выя, но меніе, чімь посліднія, а поэтому стало длинніе ко- 
роткихь плодовыхъ вітвей и короче плодовыхъ прутиковъ. Оно 
легко узнается по своему короткому, толстому росту, образованіемь 
почти прямого угла сь вітвью, на которой оно находится, и 
острымъ глазкомъ, которымь оно заканчивается; этотъ глазокъ
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иногда такъ остеръ, что принимаетъ видъ колючки, отчего и про
изошло названіе копьеца. Оно им'Ьетъ обыкновенно широкую пятку 
и длину въ 2 —  4 вершка. Верхній глазокъ, именно когда онъ 
представляетъ видъ колючки, часто не развивается, но не р’Ьдко 
случается, что онъ развивается; въ такомъ случа'Ь, онъ въ пер
вомъ году, ПОСЛ'Ь образованія копьеца, окружается пучкомъ изъ 
3 — 5 листьевъ, въ сл’Ьдуюш;емъ году количество листьевъ дохо- 
дитъ до 5 или 7, а въ конці этого года глазокъ обыкновенно 
ділается бутономъ; этотъ бутонъ соединенъ съ копьецомъ посред
ствомъ очень короткой, морш;инистой вітки, которая сплошь по
крыта рубцами (листовыми слідами), оставшимися на містахь при
кріпленія листьевъ. Въ слідующемь году бутонъ зацвітаеть и, 
пока плодъ созріваеть, глазокъ, находящійся ниже его, перехо
дить вь СОСТОЯНІЄ бутона, такь какъ онъ началъ свое развитіе 
однимь годомъ позже, нежели верхній глазокъ, или, по крайней 
м ір і, развивался медленніе, потому что нолучаль меньшее коли
чество сока. На копьеці находятся обыкновенно, смотря по его 
ДЛИНІ, 3, 4 или 5 глазковъ, которые такимь образомъ одинъ 
послі другого преобразуются въ бутоны. Впрочемъ случается и 
такъ, что два верхніе глазка заразь ділаются бутонами и тогда 
вь слідующемь году третій глазокъ ділается бутономъ. На су- 
МОЧКІ, образовавшейся послі и во время плодоношенія, выра
стаетъ часто побігь, иногда копьецо, иногда плодовый прутикъ; 
подобное явленіе, важное для насъ на короткой плодовой в ітк і, 
не иміеть ц інн  на копьецахъ, потому что копьецо само состоитъ 
изъ гладкихъ междоузлій, и поэтому не такъ легко бідн іеть  со- 
комь, какъ морщинистая короткая плодовая вітвь. Кромі того, 
копьецо иміеть именно такую длину, какую мы желаемь йміть 
въ плодовой ВІТВИ. Поэтому подобныя образованія уничтожаютъ, 
т.-е. срізивають у самаго основанія; лиственные же глазки, по- 
являющіеся на сумочкі или ниже ея, оставляютъ, потому что они 
черезъ 3 года будутъ бутонами. Но если, какъ это иногда слу
чается, копьецо было слишкомъ длинно, то его укорачиваютъ 
надъ вторымь глазкомь, считая сверху, какъ скоро этотъ глазокъ 
перешелъ въ СОСТОЯНІЄ бутона, если такое укорачиваніе сділать 
раньше, т.-е. когда количественный глазокъ еще не закончился 
сформированнымъ бутономъ, тогда изъ него образуется, вмісто



ожидаемыхъ плодовъ, поб’Ьгъ, въ которомъ мы вовсе не нуж
даемся.

Копьецо должно считать лучшею и прочнейшею изъ плодо
выхъ в'Ьтвей; оно соедпняетъ въ себ'Ь удобную длину съ гладкою 
наружною поверхностью, необходимою для свободнаго притока сока; 
оно переходить безъ нашего сод'Ьйствія въ плодовую в’Ьтвь же- 
лаемаго разм'Ьра, и вся наша забота состоитъ .шшь въ устраненіи 
на ней лишнихъ побіговь; поэтому копьецо не должно трогать 
ножомъ до перваго плодоношенія, а напротивъ тш;ательно беречь 
его, какъ обезпеченіе обильнаго и продолжительнаго плодоношенія. ‘ 
Копьецо есть собственно не что иное, какъ Н'Ьсколько лиственныхъ 
глазковъ, соединенныхъ на гладкомь побіг'Ь, и каждый изь этихь 
глазковъ долженъ пройти черезъ такія же преобразованія, черезъ 
какія и лиственный глазокъ, пока онъ не сд'Ьлается бутономъ. У очень 
плодовитыхъ видовъ копьецо заканчивается, иногда уже вь пер
вомь году своего образованія, хорошо развитымъ бутономъ, но это 
все-таки исключеніе; обыкновеннымь срокомь до перваго плодоно
шенія должно считать 3 года.

Плодовый прутикъ находится на вітви выше копьецовь и ниже 
древесныхъ побіговь; онъ получиль сока больше первыхъ и сталъ 
поэтому длинніе ихъ, и меньше, чім ь послідніе, почему и слабіє 
побіговь. Характерные его признаки— тонкость, гибкость и часто 
загибаніе своего конца назадь; впрочемъ онъ мало отличается отъ 
древесныхъ побіговь, и часто трудно сказать, что должно считать 
древесной ВІТКОЙ и что плодовымъ прутикомь. Нижніе плодовые 
прутики різко отличаются отъ верхнихъ древесныхъ побіговь, но 
верхніе плодовые прутики очень сходны сь нижними древесными 
побігами. Плодовый прутикъ образуетъ сь вітвью, на которой онъ 
находится, острый уголь и этимъ легко отличается отъ копьеца; 
его длина колеблется между 2 и 5 вершками; вітки, длинніе 5 
вершковъ, мы относимь кь древеснымь побігамь.

Плодовые прутики представляють первое плодоносное образо
ваніе, появляюш,ееся на молодыхъ деревьяхъ; они находятся въ боль
шомъ количестві на сильныхъ деревьяхъ и особенно на такихъ, ко
торыя привиты къ дичкамъ. Плодовый прутикъ, въ первый же годь 
своего образованія, несетъ иногда на конці бутонъ, который 
цвітеть вь слідуюш;емь году; послі п.іодоношенія онъ получаетъ
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такой же уходъ, какъ и плодовый прутикъ, который даетъ плоды 
послі третьяго года.

Въ первомъ году плодовый прутикъ несетъ отъ 4 до 6 хорошо 
развитыхъ глазковъ и у своего основанія 2 или 3 спяш;ихъ глазка. 
Во второмъ году глазки распускаются, два верхніе окружаются 
пучкомъ изъ 3— 5 листьевъ, а третій и четвертый глазки иміють 
отъ 2 до 3 листьевъ; нижніе остаются обыкновенно безъ дальній
шаго развитія. Иногда конечный глазокъ образуетъ въ томъ же 
году бутонъ, но на сильныхъ и молодыхъ деревьяхъ это почти не 

'случается. Въ третьемъ году конечный глазокъ, а иногда и 2 или 
3 книзу за нимъ слідующіе, переходять въ состояніе бутона. 
Глазки, находящіеся непосредственно подъ ними, даютъ 4 или 5 
листьевъ. На четвертомъ году верхніе глазки даютъ плоды, а ниже 
стоящіе глазки переходять въ состояніе бутона. При зимней под
р ізк і, послі перваго плодоношенія, слідуеть подрізнвать плодо
вый прутикъ ниже того міста, гд і были плоды и надъ глазкомъ, 
который въ теченіе прошлаго года перешелъ вь состояніе бутона; 
если же глазокъ ниже сумочки еще не перешелъ въ состояніе 
бутона, то слідуеть оставить нижнюю сумочку, потому что 
вь противномъ случаі верхній глазокъ, не образовавшій еще бу
тона, образуетъ побігь. Вь слідующемь году, слід, на пятомь, 
плодовый прутикъ иміеть 1 или 2 бутона, которые дають плоды; 
въ слідующемь затімь году зимняя подрізка производится опять 
падь верхнимь бутономъ. Такимъ образомъ продолжаютъ укорачи
вать плодовый прутикъ послі каждаго плодоношенія, до т іх ь  
поръ, пока онъ не будетъ доведень до требуемой длины, отъ 1‘ /2 
до 2 вершковъ. Сь этого времени уходъ за нимъ такой же, какъ 
и за другими плодоносными вітвями. Боліє скорому переходу вь 
бутоны нижнихъ глазковь на плодовомъ прутикі можно содійство
вать нагибаніемь и нривязнваніемь его, вслідствіе чего сокь бу
детъ сильніе дійствовать на нижніе глазки, но не такь сильно, 
чтобы вызвать изь нихь побіги.
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Древесныя в*тки.

Выше было уже сказано, что древесныя вітки могутъ быть 
лишними или нужны для образованія изь нихь маточныхъ вітвей.



Въ первомъ случаі ихъ должно переділять въ плодовыя вітви, 
потому что, если уничтожить ихъ совершенно, то вітвь, на кото
рой ОНІ стоятъ, сділалась бы на этомъ м іст і  голою. Это пре
образованіе древесныхъ вітокь въ плодовыя составляетъ одно изъ 
существенныхъ затрудненій при образованіи малыхъ формъ. Сокъ 
всегда стремится сильніе къ оконечности дерева, по крайней м ір і  
до извістнаго возраста его, и при сильномъ развитіи, особенно же 
у молодыхъ деревьевъ, образуетъ нерідко изъ верхнихъ 3 или 4 
глазковъ древесные побіги, изъ которыхъ намъ необходимъ 
обыкновенно только верхній; стремленіе же сока къ остальнымъ по
бігамь довольно трудно ослабить, а между тім ь  правильность 
формы и отчасти плодоношеніе дерева, до извістной степени, 
зависятъ оть удачнаго уменьшенія силы этихъ вітокь.

Представимъ себі, что вітка была подрізана зимою на 7 глаз
ковъ, что в с і они хорошо развиваются,— самые нижніе слабіє, а 
верхніе сильніе. Самый верхній, побігь удлиненія, намь нужень; 
в с і остальные побіги должны быть плодовыми вітками, но дві 
вітки, находящіяся непосредственно ниже побіга удлиненія, ра
стутъ слишкомь сильно и ділаются древесными побігами. Много 
писали и много спорили относительно лучшаго способа преобразо
ванія этихъ вітокь вь плодовыя вітви длиною оть 2 до 4 верш- 
ковь; одчи совітують прищипиваніе молодого побіга, другіе —  
обламываше его въ конці літа, третьи обрізаніе вполні одереве- 
нілой вітки на кольцо при зимней подрізкі и т. д. В сі эти способы 
иміють свои хорошія и свои дурныя стороны, и приміненіе каж
даго изъ нихь должно зависіть оть условій, и ціль лучше всего 
достигается употребленіемь того или другого способа, смотря по 
обстоятельствамъ.

Одно изь главныхь обстоятельствь, сь которымъ приходится 
считаться въ практикі при внборі приміненія того или другого 
способа, безъ сомнінія, составляетъ количество деревьевь и времени, 
которое иміется вь нашемь распоряженіи для ухода за ними. Если вь 
теченіе года мн можемъ посвятить каждому дереву относительно 
короткое время, то мн принужденн употребить способъ, не требую- 
ЩІЙ много времени, хотя чрезъ это наша ціль достиглась бн 
медленніе. Въ такомъ случаі лучш^ дійствовать слідующимь 
образомъ: лишняя древесная вітка, во время зимней подрізки, 

Клаусенъ, Учебникъ, часть ш . 2-ое изд. 3
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подрезывается па 4 глазка, или, если вітка очень сильна, то на 
5 или на 6 глазковъ. Обыкновенно два верхнихъ глазка (изъ этихъ 
4) даютъ боліє или меніе сильные нобіги; остальные, т.-е. ниж
ніе два, даютъ пучки листьевъ; это объясняется т і м ї \, что верхніе 
глазки получаютъ больше сока, чімь нижніе. Изъ слабаго развитія 
нижнихъ двухъ глазковъ мы можемъ уже заключить, что они на
ходятся на пути къ переходу въ состояніе бутона; и дійствите.іьно, 
эти 3 глазка именно т і ,  на которые мы разсчитываемъ для полу
ченія плодовыхъ вітокь; верхніе же 2 побіга служать то .їь к о  для 

оттягиванія сока оть нижнихъ. Если бы мы подрізали прямо надъ 
нижними глазками, то получили бы изъ нихь побіги, между тімь 
какъ намъ нужны бутоны. Въ теченіе всего года, если н іть  вре
мени заняться деревьями или, по крайней м ір і, всіми подрізан- 
ными вітками, он і остаются вь такомъ положеній, и только при- 
слідующей зимней подрізкі мы укорачиваемь вітвь надъ нижней 
изь этихъ двухъ вітокь и нижнюю подрізиваемь на 2 глазка. 
Такимъ образомъ выше нижнихъ пучковъ листьевъ мы иміемь 
опять 2 глазка, которые опять служать для оттягиванія лишняго 
сока отъ будуш,ихь бутоновъ. Въ третьемъ году мы повторяемъ 
ту же подрізку, и літомь этого года верхній изь двухъ пучковъ 
листьевъ, иногда оба, переходять вь состояніе бутона. Преобразо
ваніе совершается медленно, но зато вірно; на это потребовалось 
3 года и оно совершилось потому, что глазки получали ни слиш
комъ много, ни слишкомъ ма:ло сока. Какъ скоро будетъ замічено, 
что хотя только верхняя изъ двухъ короткихъ плодовыхъ вітокь 
заканчивается бутономъ, мы можемъ сміло подрізать вітвь не
посредственно надь містомь прикріпленія короткой плодовой вітви 
съ бутономъ, потому что какъ бы сильно ни было бы стремленіе 
сока вь бутоні, изъ него уже не можетъ образоваться побігь. 
Такимъ образомъ наша ціль достигнута: на м іс т і  древесной вітки 
мы получили плодовую вітвь желаемой длины.

Мы виділи, что это преобразованіе совершилось въ теченіе
3 л іть  и что намь каждый годъ при зимней подрізкі при
шлось употреблять не боліє одной минуты для каждой ВІТКИ. 

Однако, то же самое преобразованіе мы можемь вызвать въ тече
т е  одного года, если въ нашемь распоряженіи иміется достаточно 
времени, чтобы часто заниматься деревьями въ теченіе літа и
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постепенно слідить за ними. Въ такомъ случаі поступаютъ сл і
дующимь образомъ. На ю г і въ конці апріля, на с ів ер і— позже, 
побіги достигаютъ длины приблизительно 3 вершк.; въ это время 
ихъ прищипываютъ надъ четвертымъ листомъ снизу, не считая, 
однако, самыхъ нижнихъ листьевъ, стоящихъ очень густо и не 
иміющихь, какъ уже выше было сказано, глазковъ въ своихъ па- 
зухахъ. Это нрищипнваніе есть собственно не что иное, какъ та же 
подрізка, про которую мы только-что говорили; она только не от- 
к-тадывается до зимы, а производится еще весною, когда на по
бігахь уже довольно хорошо развились 4 листа. Вслідствіе при- 
щипнванія, изъ верхнихъ двухъ глазковъ образуются, спустя не
діли дві, побіги, точно такимъ же образомъ, какъ весною обра
зуются побіги послі зимней подрізки на 4 глазка. Когда на 
нижнемъ изъ этихъ двухъ побіговь 2 листа уже хорошо разви
лись, подрізнвають первоначальный побігь надъ нижнимь изь 
двухъ вторичныхъ или раннихъ побіговь, и этотъ побігь при- 
щиннвають надъ вторнмъ листомъ.

Въ ІЮЛІ или въ августі повторяють эту операцію надь но
вими побігами, такь чтоби више главнихь глазковь, на превра- 
щеніе которихь вь бутони разсчптываютъ, постоянно находились 
2 глазка или побіга, назначенные для отнятія лишняго сока. Та
кимь образомь, обращая вь теченіе літа притокъ сока въ ниж
ніе 2 глазка настолько, насколько это нужно, чтобы они хорошо 
питались, но не на столько, чтоби они дали побіги, обикновенно 
уже вь К0НЦІ літа переводять верхній изъ этихъ двухъ ниж
нихъ глазковь въ состояніе бутона; слідовательно прищипиваніемь 
достигли въ теченіе одного літа то, что зимнею подрізкою до
стигается, какъ ми виділи више, только въ теченіе 3 літь. Тре
буется, конечно, много времени, чтоби постепенно слідить за со-* 
стояніемь каждаго побіга, чтоби можно было во-время произвести 
прищипиваніе. При слідующей зимней подрізкі прищипанная вь 
прошломъ году вітка подрізивается надь верхнимь бутономъ. 
Случается иногда и такъ, что уже послі перваго прищипиванія 
верхній глазокъ, вмісто того, чтоби дать побігь, даетъ бутонъ, и 
въ такомъ случаі, конечно, больше нечего ділать сь этимъ побі- 
гомь. Но биваеть и такь, что пока вь будущемъ году подобный 
бутонъ зацвітеть и дасть плоды, изь одного или даже двухъ
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глазковъ, находящихся ниже его, образуются поб’Ьги; въ такомъ 
случа’Ь необходимо обратить нижніе глазки на этомъ поб’Ьг'Ь, или

Рис. 22. а— поб'Ьгъ, прищипанный въ Ъ, отчего образовались преждевременные 
побіги с и й; необходимо удалить весь побігь с надъ е, поб'Ьгъ й прищип

нуть въ /■.

когда ихъ два, то нижніе глазки на нижнемъ поб'Ьг'Ь, въ бутоны, 
посредствомъ повторяемаго прищипиванія, какъ указано выше.

Вообще развитіе этихъ поб'Ьговъ можетъ принимать разныя 
формы, и невозможно дать точныя наставленія, какъ д'Ьйствовать



въ каждомъ отд'Ьльномъ случа'Ь; достаточно помнить, что должно 
всегда выбирать 2 хорошихъ глазка ближе къ маточной вітви и 
стараться обратить въ нихъ такое количество сока, чтобы они 
скоро перешли въ состояніе бутоновъ, для чего оставлять выше
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Рис. 23 Тотъ же поб'Ьгъ послі обрізки въ е; оставленный пoбiгъ й, по при- 
ЩИПКІ въ f, далъ побігь д, который прищипанъ в ъ  А.

ИХЪ 2 поб’Ьга, которые оттягивали бы слишкомъ сильный притокъ 
сока и Т’Ьмъ предотвраш;али бы образованіе поб'Ьговъ изъ нижнихъ 
глазковъ.

Рисунки 22 и 23 хорошо поясняютъ приш;ипываше.



Для скорійшаго образованія бутоновъ изъ нижнихъ глазковъ 
нобіга иногда употребляютъ скручиваніе побіга, особенно, если 
онъ не очень силенъ. Въ такомъ случаі верхушка побіга при- 
ш;ипывается и пoбiгъ скручивается 2 или 3 раза вокругъ соб
ственной оси; зaтiмъ нагибаютъ его петлею, обвивая нагнутый 
конецъ нісколько разъ вокругъ нижняго конца побіга (рис. 24).
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Рис. 24. Л—поб'Ьгъ, скрученный въ 5  и прищипанный въ С.

Вслідствіе ЭТОГО сокъ будетъ дійствовать сильніе на глазки, на
ходящіеся ниже изгиба (коліна), но часть его поднимается выше, 
для заживленія нанесенныхъ скручиван1емъ ранъ, и въ нагнутый 
верхній конецъ, почему и нечего опасаться, что изъ нижнихъ 
глазковъ разовьются побіги. Однако это все-таки случается, хотя 
и рідко; въ такомъ случаі скрученный побЫгъ пoдpiзывaютъ ниже



коліна, а нобігь, развившійся тоже ниже коліна, прищипывается 
на 2—3 глазка.

Чтобы переділать зимніе древесные побіги въ плодовые, упо
требляютъ иногда также подрізку на кольцо. Еольцомъ называется 
въ данномъ случаі кольцеобразное морщинистое возвышеше, на
ходящееся вокругъ основанія вітки. Вітку cpiзaютъ у своего 
основанія, оставляя нетронутымъ кольцо; въ этомъ кольці нахо
дятся запасные глазки, которые могутъ развиться вслідствіе от
нятія вітки. Однако они развиваются не всегда, и въ такомъ слу
чаі получается голое місто на маточной вітви; если же они и 
развиваются, то нанесенная рана все-таки оказывается довольно 
значительною и часто плохо заживаетъ; поэтому нельзя рекомен
довать этотъ способъ.
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Подр'Ёзка персиковаго дерева.

У персиковаго дерева различаютъ древесные глазки и цвіточ- 
ные глазки или бутоны; первые отличаются отъ посліднихь ко
ническою, заостренною формою; послідніе— круглы, толсты и при
крыты легкимъ пухомъ; изъ древесныхъ глазковъ весною выра
стаютъ побіги, а изъ бутоновъ— цвітн. Кромі того, отличаютъ про
стые, двойные, тройные и многосложные глазки; эти названія опре- 
ДІЛЯЮТСЯ числомъ находящихся на одномъ м іст і  глазковъ. Про
стые глазки обыкновенно являются древесными, рідко бутонами; 
двойные глазки обыкновенно состоятъ изъ одного древеснаго 
глазка и изъ одного бутона; у тройныхъ глазковъ часто средній 
глазокъ древесный, а боковые являются бутонами, но бываетъ 
также, что в с і три лиственные; въ носліднемь случаі средній 
глазокъ даетъ самый сильный побігь; на это обстоятельство 
должно обратить вниманіе при подрізкі. Если желательно полу
чить сильный побігь, то оставляютъ только одинь средній гла
зокъ и оба боковыхъ выламывають; для полученія же слабыхъ’ по
біговь выламываютъ средній и оставляютъ оба боковыхъ глазка. 
У многосложныхь глазковь средній глазокъ— древесный, а окру- 
жающіе его глазки— бутоны.

У шпалерныхъ деревьевь различаютъ передніе глазки, нахо-



дящіеся на передней стороні, отъ заднихъ, находящихся на зад
ней сторон’Ь, т.-е. на сторон’Ь в’Ьтокъ, обращенной къ ст’Ьн’Ь; за
т'Ьмь различаютъ нижніе глазки, находящіеся на нижней сторон'Ь 
горизонтальныхъ в'Ьтокъ, и верхніе, находящіеся на верхней сто
рон’Ь Т’Ьхъ же в4токъ.

У свободно стоящихъ деревьевъ наружные глазки суть т'Ь, ко
торые обращены къ наружной стороні дерева, а внутренніе обра
щены ко внутри дерева; боковые глазки находятся по боковымъ 
сторонамъ вітокь.

Побіги разділяють на дві группы: побіги для удлиненія и 
побіги для плодоношенія. Побіги удлиненія служать для удли
ненія маточныхъ вітвей и должны пользоваться самымъ сильнымъ 
притокомъ сока: чімь они сильніе, тім ь лучше формируется де
рево. Плодовые побіги должны прикрывать маточныя вітви снизу 
до верху, вь извістномь разстояніи другъ отъ друга; они должны 
быть средней силы, толщиною приблизительно съ карандашь; на 
нихъ должны находиться древесные глазки и бутоны; у основанія 
ихъ, при извістномь способі подрізки, необходимо присутствіе 
нісколькихь хорошо развитыхъ древесныхъ глазковь. Водяные 
побіги или волчки также бываютъ на персикахь, какъ и на гру- 
шахь, и иміють т і  же характерные признаки. Майскими буке
тами мы называемь короткіе побіги, длиною до 2 вершковъ, на 
КОНЦІ которыхъ находится многосложный глазокъ; они даютъ 
очень хорошіє плоды, но часто пропадають послі перваго плодо
ношенія. Ранними, или преждевременными, или ложными побі
гами называются такіе, которые развиваются изъ глазковъ, обра
зовавшихся вь томъ же самомъ году, и которымъ слідовало бы 
развиться лишь на слідующій годъ; при правильномъ формированіи 
деревьевь они сильно мішають и причиняють много затрудненій.

Выше мы уже виділи, что побіги называются вітками, когда 
'они окончили рость и сбросили листья. Мы различаемъ поэтому 
также вітки для удлиненія и для плодоношенія.

Плодовыя ВІТКИ, образовавь плоды, скоро переходять вь со
стояніе вітви, ничего не производятъ, и такимь образомъ дерево 
снизу постепенно становится голымь; поэтому мы принуждены еже
годно ихь обновлять, если желаемь держать дерево постоянно по- 
крытымь снизу до верху плодовыми вітками. Какъ этого достиг
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нуть, увидимъ ниже; здісь только замітимь, что побіги и вітки, 
заступающіе місто проптлогоднихъ плодовыхъ вітокь, называются 
побтами и втпками замгьщенія. Маточныя вітви разділяются 
также на первичныя, вторичныя и третичныя, а плодовыя вітви пер
сиковаго дерева называются еще узловатыми, потому что, вслідствіе 
ежегодной нодрізки находящихся на нихъ вітокь, они состоятъ 
какъ бы изъ узловь.
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Рис. 26, 26 и 27. Л— верный ср’Ь:и>, £  — слишкомъ удаленный отъ глазка,
I) —  слишкомъ низко начатый; въ С и Е  ноказаны точками в^рныл

направленія.

Зимняя подрізка иміеть цілью поддержать равновісіе между 
частями дерева и удалить т і  вітки или части вітокь, которыя ока
зываются излишними, или вредными для правильнаго и сильнаго раз
витія дерева. Она исполняется ножемъ или секатёромь. Срізн, 
сділаннне ножемъ, всегда глаже и чище, и поэтому легче зажи
вають, тогда какъ секатёрь всегда немного раздавливаетъ конецъ 
вітки; зато работа секатёромъ идетъ гораздо скоріе, нежели но
жемъ; поэтому можно совітовать подрізать секатёромъ т і  части 
дерева, которыя впослідствіи совершенно удаляются, какъ, напр., 
верхніе концы плодовыхъ вітокь, а ножемъ производятъ т і  срізн, 
которые всегда остаются на дереві, какъ, напр., концы вітокь



удлиненія. При срізнЕЯНІи вітокь сл’Ьдуетъ приставлять ножъ 
противъ глазка, надъ которымъ ср’Ьзъ долженъ производиться, и 
ср’Ьзывать такъ, чтобы ср’Ьзъ кончался надъ самымъ глазкомъ: 
надъ глазкомъ не долженъ оставаться ненекъ, но ср’Ьзъ не дол
женъ такж»е обнажать древесину съ противоположной стороны 
глазка (рис. 25, 26, 27).

Во время зимней подрізки или немедленно послі нея произ
водится внламнваніе глазковъ; оно иміеть цілью уничтожить т і  
глазки, которые не должны развиться. Оно производится на в іт
кахь удлиненія и на віткахь плодовыхъ; на шпалерныхъ де
ревьяхъ выламываются передніе и задніе глазки, а у свободно 
стоящихъ— внутренніе и иногда наружные. На плодовыхъ віткахь 
выламываются, глазки, сидящіе между нижними бутонами и дре
весными глазками, которые должны находиться у основанія пло
довыхъ вітокь; иногда выламываются и эти самые нижніе глазки, 
смотря по тому, какой употребляется способъ подрізки. У трой
ныхъ глазковъ, когда они в с і древесные, выламываются или оба 
боковые, или средній, смотря по ЦІЛП, которую иміють вь виду. 
Мы уже виділи, что средній глазокъ даетъ всегда боліє сильный 
побігь, чім ь боковые; поэтому оставляютъ средній глазокъ, если 
желаютъ получить сильный побігь, какъ, напр., побігь для удли
ненія; если боковой глазокъ на в іт к і  удлиненія тройной, то вы
ламывають средній глазокъ, имія въ виду, что изь боковыхъ глаз
ковъ должны образоваться плодовыя вітки, т.-е. побіги умірен
ной силы. Тутъ слідуеть, впрочемъ, принять во вниманіе, гд і 
находятся эти глазки; если они находятся близко кь верхнему 
концу ВІТКИ, т.-е. къ глазку подрізки, то слідуеть выламывать 
средній глазокъ, потому что можно ожидать, что они очень сильно 
разовьются, такъ какъ сокъ всегда стремится кверху и сильніе 
дійствуеть на глазки, стоящіе ближе къ концу, чімь на т і ,  ко
торые расположены ближе кь основанію вітки; послідніе, особенно 
самые нижніе, очень слабо развиваются; поэтому у такихъ трой
ныхъ глазковь, которые находятся- на невыгодныхъ, относительно 
полученія сока, містахь, выламываются оба боковыхъ глазка. То же 
самое должно сказать и относительно глазковъ на горизонтальныхъ 
віткахь; находящіеся на верхней стороні развиваются всегда го
раздо сильніе, нежели глазки на нижней стороні; поэтому у пер-
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выхъ оставляютъ изъ тройныхъ глазковъ оба боковыхъ, у посл'Ьд
нихъ— средній глазокъ.

На віткахь удлиненія находятся обыкновенно тоже бутоны. 
Такъ какъ эти вітки собственно не должны давать плодовъ, чтобы 
не ослаблять плодовыхъ побіговь, которые должны на нихь раз
виться, то на нихъ бутоны обыкновенно выламываютъ; вь нікоторнхь 
случаяхъ однако ихь допускають до развитія, напр., если на верх
ней стороні горизонтальной вітки, близко къ глазку подрізки, на
ходится одинъ двойной глазокъ, состоящій изъ древеснаго глазка 
и бутона,— здісь можно оставить бутонъ, разсчитывая на то, что 
завязнваніе плода настолько отниметь сока у побіга, что онь 
останется средней силы. Изь предыдущаго видно, что внламнваніе 
глазковъ всегда оказнваеть значительное вліяніе на развитіе раз- 
ннхъ частей дерева, а потому слідуеть примінять это средство 
съ осторожностью. Если мн выломимь в с і глазки, которне по 
нашему расчету лишніе, то мн подвергаемся двумь онасностямь; 
во-первыхъ, мн обращаемь весь сокь въ оставшіеся глазки, вслід
ствіе чего они могутъ дать слишкомь сильнне побіги; во-вторнхь, 
можеть случиться, что глазки, на которне мн разсчитнвали, не 
разовьются, и тогда мн не иміемь вь нашемь распоряженіи 
никакихъ глазковъ, которнми мы могли бн замінить недостающіе 
побіги. Напротивъ, примінивь внламнваніе глазковь уміренно, 
мн предотвращаемь непріятння случайности, причемъ вь нашемь 
распоряженіи остается средство устранить оставленнне для запаса 
глазки, т.-е. внламнваніе побіговь.

Время внламнванія побіговь начинается сь первнмь развитіемь 
ихъ и продолжается во все время роста дерева. Лишніе побіги, 
на которне уже бнло указано внше, внламываются, если глазки не 
были устранены; эту внломку необходимо производить постепенно, а 
не сразу по всему пространству дерева. Верхніе побіги на дереві 
ділаются обикновенно слишкомь сильными, нижніе слишкомъ сла
быми; приміняя къ верхнему концу внламнваніе побіговь, а не внла
мнваніе глазковъ, мн даемъ соку дійствовать на большое число побі
говь и этимъ самнмъ ослабляемъ ихъ ростъ; напротивъ, уменьшая, 
количество побіговь внламнваніемь глазковъ, мн усиливаемъ раз
витіе оставшихся побіговь. Поэтому, соединяя эти дві операцій, 
мн, при разумномь ихъ приміненіи, можемь существенно вліять
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па правильное развитіе и плодоношеніе персиковаго дерева. Выла- 
мнваніе поб’Ьговъ производится лучше всего острымъ прививоч
нымъ ножемъ; отнюдь не сл’Ьдуетъ отрывать поб’Ьги, потому что 
раны, такимъ образомъ нанесенныя в’Ьткамъ, очень трудно зажи- 
ваютъ и легко ведутъ къ заразительной для деревьевъ бол’Ьзни, 
им’Ьюш;ей cл’Ьдcтвieмъ истеченіе камеди (клея), которая впосл’Ьд- 
СТВІИ не Р'Ьдко нричиняетъ гибель в’Ьтви.

Прищипываше поб'Ьговъ состоитъ въ томъ, что отнимаютъ ног
тями, или посредствомъ какого-нибудь инструмента, мягкій, еш,е 
травянистый конецъ побіга. Это имieтъ цілью остановить разви
тіе этого побіга. Дійствіе приш;ипывашя будетъ тiмъ сильніе, 
чiмъ больше мы отш;ипываемъ и чiмъ меніе гладка произведен
ная рана. Листья притягиваютъ къ себі сокъ, перерабатываютъ 
его, и переработанный сокъ распространяется изъ нихъ обратно во 
в с і части дерева, но особенно же въ раступі;ій конецъ побіга, на 
которомъ они находятся; срізнвая верхній конецъ побіга, мы 
лишаемъ посл'ідній части листьевъ, и онъ будетъ меніе силенъ; 
для ослабленія, мы можемъ также срізивать часть листьевъ или 
подрізнвать на половину ихъ пластинки. Обш;имъ правиломъ можно 
установить, что обыкновенно побіги для удлиненія не приш,ипы- 
ваются, такъ какъ изъ нихъ должнн образоваться вітви, служа- 
ш;ія каналами для проведенія сока въ верхнія части дерева, а 
потому на нихъ должно бнть какъ можно меньше узловъ, которне 
всегда препятствуютъ свободному движенію сока и этимъ самнмъ 
усиливаютъ развитіе боковыхъ пoбiгoвъ, а эти побіги должны быть 
плодовыми и поэтому средней силы. Но это правило не безъ 
исключенія, потому что приш,иннваніе побіга удлиненія можно 
примінять къ такимъ шпалернымъ деревьямъ, у которнхъ штамбъ 
и стволн стоятъ въ вертикальномъ направленій и, слідовательно, 
сильно притягиваютъ сокъ, направляя его въ верхнія части дерева, 
особенно въ побіги удлиненія, вслідствіе чего маточння вітви, 
находяш;іяся въ меніе внгодномъ горизонтальномъ положеній, обн- 
кновенно слабо питаются. Къ подобннмъ деревьямъ относится, напр., 
пальметта. У двойной пальметтн можно прищиннвать пoбiгъ удли
ненія вертикальной вітви, если одна изъ в’Ьтвей много сильніе 
другой, съ цілью установить равновісіе между ними. Кромі того, 
приш,ипнваніе производится на пoбiгaxъ, находяш;ихся на плодо-
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выхъ вЫткахъ, и на нобегахъ, нредназначенныхъ для плодоноше
нія на слідующій годъ. У первыхъ, находящихся или на конці 
плодовой ВІТКИ, или между плодами, или около міста прикріп
ленія плодовъ, конецъ прищипывается, когда они настолько раз
вились, что могутъ исполнить свою задачу, т.-е. притягивать сокъ 
къ плодамъ. Побіги, находящіеся при основаній плодоносныхъ 
вiтoкъ, прищипываются разнымъ образомъ, потому что они имiютъ 
различное назначеніе: одинъ изъ нихъ долженъ въ cлiдyющeмъ 
году служить для плодоношенія и нодрізнвается при зимней под
р із к і приблизительно на 6— 7 вершковъ; другой же долженъ йміть 
при основаній только два хорошо развитыхъ глазка, надъ кото
рыми онъ будетъ пoдpiзaпъ, для полученія двухъ пoбiгoвъ замі
щеній.
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Образованіе плодоносныхъ ветокъ, узловатыхъ в іт
вей н уходъ за ннмн.

При образованіи плодоносныхъ вiтoкъ и при уході за ними 
должно йміть въ виду слідующія четыре правила: 1) плодонос- 
ныя ВІТКИ должны правильно прикрывать нижнюю и верхнюю сто
роны горизонтальныхъ и правую и лівую стороны вертикальныхъ 
маточныхъ вітвей; разстояніе же между ними должно быть около 
3 вершковъ; 2) плодоносныя вітки должно ежегодно обновлять 
такими побігами, которые находятся какъ можно ближе къ осно
ванію производящей ихъ вітки; 3) толщина плодовыхъ вiтoкъ 
должна быть приблизительно равна толщині обыкновеннаго каран
даша и 4) цвіїочннй бутонъ, стоящій безъ побіга, или же выше 
котораго не находится побіга, даетъ мало надежды на развитіе 
изъ него нлода, хотя и случается, что плодъ изъ него развивается 
и безъ помощи побіга. Ясно, что каждое пустое місто на маточ
ныхъ вiтвяxъ не только непріятно для глаза, но и нричиняетъ 
убытокъ, потому что тогда часть поверхности шпалерной стінн 
остается безъ пользы. Съ другой стороны также важно, чтобы 
побіги, изъ которыхъ должны образоваться плодовыя вітки, 
могли пользоваться какъ можно большимъ влiянieмъ воздуха и 
світа и чрезъ это могли бы покрываться хорошо развитыми глаз



ками и бутонами. Разстояніе между побігами, изъ которыхъ дол
жны образоваться плодовыя вітки, должно быть отъ 2‘ /-' до 3 
вершковъ. Основаніе такому правильному распреді.іенію вiтoкъ 
должно быть положено уже тогда, когда молодая вітка, послі зимней 
нодрізки, покрывается побігами. Во время внламнванія пoбiгoвъ, 
мн оставляемъ на этихъ вiткaxъ только т і  побіги (у горизонталь- 
ннхъ на верхней и нижней сторонахъ, у вертикальннхъ—направо и 
наліво), которые находятся въ указанномъ разстояніи. Но не всегда 
вcтpiчaeтcяпoбiгъ именно на томъ м іст і, гд і намъ нужно образовать 
плодоносную вітку. Въ такомъ случаі мн принуждены восполь
зоваться, вмісто верхняго или нижняго глазка, заднимъ или пе- 
реднимъ глазкомъ. Предпочтепіе должно давать заднему глазку, 
потому что, въ такомъ случаі, неправильность будетъ меніе за
мітка и, кромі того, пoбiгъ изъ передняго глазка трудніе дер
жать въ уміренномь развитіи, а это необходимо нри образованіи 
плодоносныхъ вiтoкъ. Если подобное пустое місто образуется по 
какнмъ-либо причинамъ послі внламнванія пoбiгoвъ, когда уже 
н іть  лишнихъ побіговь, которыми мы могли бн замінить недо- 
стающій, то въ такомъ случаі можно на требуемомъ м іст і, въ 
КОНЦІ літа, вставить глазокъ посредствомъ окулировки; но это 
можно сділать только тогда, когда пустое місто образовалось на 
годоваломъ п об іг і, кора котораго еш,е настолько тонка, что эта 
операція удобоисполнима. Если же пустое місто образовалось на 
старой ВІТВИ, то въ такомъ случаі слідуеть направить туда пло
довую вітку, которая находится ниже этого міста; она привязн- 
вается такъ, чтобн она шла параллельно маточной вітви. При 
зимней подрізкі ее подрізнвають такъ, чтобн она произвела по
біги  на томъ м іст і, гд і не хватаетъ вітки.

Когда вітка правильно прикрилась побігами на т іх ь  містахь, 
гд і этого требуетъ данная форма, то должно слідить за равпо- 
мірно сильнимь развитіемь этихъ побіговг; побіги, находя
щіеся ближе кь концу ВІТКИ, будутъ самими сильними; побіги, 
стоящіе ближе кь основанію вітки —  самими слабими; первне 
ослабляють прищипиваніемь, отнятіемь части листьевъ и нагиба
ніемь; вторне усиливаютъ тім ь, что више ихь мість прикріп
ленія на в іт к і  ділають надрізи. При слідующей зимней под
р із к і в с і эти побіги, которне теперь уже стали вітками, под-
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різнваются на 2 нижнихъ глазка, изъ которыхъ весною разовьются
2 поб'Ьга; одинъ изъ нихъ предназначается для плодоношенія въ 
будуш;емъ году, другой —  для подрізки на зам'Ьш;еніе, т.-е. на 2 
нижнихъ глазка. Первый прищипывается, если замічается, что онъ 
принимаетъ слишкомъ сильное развитіе; если же онъ иміеть сред
нюю силу, то его не трогаютъ; второй прищипывается съ цілью 
содійствовать развитію нижнихъ, на немъ находящихся глазковъ; 
поэтому онъ прищипывается короче перваго. При слідующей зим
ней подрізкі коротко прищипанный побігь нодрізнвается надь 
двумя нижними глазками, чтобы вызвать изъ нихъ опять 2 побіга; 
другая же вітка нодрізнвается приблизительно на 6— 7 вершковъ. 
Если послі прищипиванія образуются ранніе побіги, что почти 
всегда случается, то одиночный ранній побігь прищипывается 
на 2 глазка; если раннихъ побіговь нісколько, то первоначаль- 
пий побігь подрізивается надь нижнимь ранннмъ побігомь, а 
этоть послідній прищипнвается на 2 глазка. Можно ускорить обра
зованіе 2 побіговь, если еще вь первомь году образованія ихъ на 
В ІТ К І , т.-е. на будущей маточной вітви, прищипать эти побіги 
на 2 глазка.

У сильно растущихъ деревьевъ и на такихъ містахь, гд і 
иміется сильний притокъ сока, получаются вь этомъ же году 2 
хорошо развитихъ побіга, которне получаютъ такой же уходъ, 
какъ и т і  побіги, которне образовались послі зимней подрізки на
2 глазка. Лучше всего употреблять оба способа, смотря по обстоя
тельствамъ; такъ, напр., употреблять нрищипнваніе на побігахь, 
находящихся ближе къ концу вітки, а затімь подрізку произво
дить на т іх ь , которые находятся ближе къ основанію вітки. 
Если тім ь или другимъ способомъ получились плодовая вітка и 
у ея основанія подрізанная на 2 глазка вітка, то при зимней 
подрізкі в с і древесные глазки, находящіеся на нижней части 
плодовой вітки, до нижняго бутона, выламивають или же вскорі 
послі зимней подрізки внламнваютъ побіги, развившіеся изъ 
этихь глазковъ (см. внше: „внламнваніе глазковь и побіговь“). 
Побіги, находящіеся внше плодовъ или около нихъ, прищипн- 
ваются позже (см. внше: „прищипиваніе“ ). Побіги, образовавшіеся 
изъ двухъ глазковь на коротко подрі.занной в іт к і, получаютъ 
такой уходъ, какой описань више.
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Если на плодовой в іт к і  не завязалось плодовъ, ее срізають 
тотчасъ послі опаденія цвітовь, если она находится на такомъ 
м іст і, гд і получаетъ мало сока; отнятіемь ея мы обращаемь 
больше сока въ т і  побіги, которые находятся у ея основанія и 
развитію которыхъ должно содійствовать; если же, наоборотъ, 
вітка находится на м іст і, гд і замічается сильный притокъ сока, 
и ГД І поэтому есть основаніе опасаться, что побіги для заміще
ній будутъ слишкомъ сильны, то оставляють эти ПЛОДОВЫЯ ВІТКИ, 

ДЛЯ того, чтобы он і притягивали кь себі часть сока и тім ь ослаб
ляли бы побіги заміщенія. При слідующей же зимней подрізкі 
он і срізаются у самаго основанія, т.-е. совсімь уничтожаются.

Другой способъ подрізки плодовыхъ вітокь приміняется сь 
пользою только у шпалерныхъ деревьевь, потому что при немъ 
существенное вліяніе иміеть нагибаніе вітокь. Въ первомь году 
образованія побіга слідять за усиленіемь и ослабленіемь его; 
при зимней подрізкі укорачивають его на 6— 7 вершк., притомъ 
выламывають глазки, находящіеся ниже перваго бутона, по не 
всі, какь при первомь способі, а оставляють 2 самыхъ нижнихъ 
глазка; затімь нагибаютъ плодовую вітку и привязывають ее. 
Вслідствіе нагибанія сокъ будетъ дійствовать слабіє на верхнюю 
и сильніе на нижнюю часть вітки, такь что оставленные 2 глазка 
могутъ хорошо развиваться. Если они одинаково сильно развива
ются, то ихъ обоихъ оставляють, чтобы этимъ ослабить развитіе 
каждаго; если же они слабо развиваются, то одинь изь нихь вы- 
різивають, чтобы этимъ усилить развитіе другого. При слідую 
щей зимней подрізкі, послі уничтоженія прошлогодней плодовой 
вітки, оставляютъ одинъ побігь, подрізнвають его, нагибаютъ 
и т. д. Плодовня вітки безь плодовъ уничтожаютъ, смотря по 
обстоятельствамъ, т.-е. имія вь виду, слідуеть ли усилить или 
ослабить находящійся у ихь основанія побігь, весною, літомь 
или при слідующей зимней подрізкі.
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Подрізка черешенъ и вншенъ.

Хотя эти деревья обикновенно не подрізнвають, но Не.1ЬЗЯ 

отрицать, что подрізка иміеть на ихъ плодоношеніе существен



ное вліяніе; она ділается необходимою, когда деревья воспиты
ваются въ правильныхъ формахъ, какъ, напр., въ шпалерныхъ.

Если мы подрЫзываемъ вітку, иміюш;ую, положимъ, 20 глаз
ковъ, на 12, то этимъ мы усиливаемъ развитіе остающихся глаз
ковъ, особенно нижнихъ, которые безъ подрізки часто очень слабо 
или вовсе не развиваются, вслідствіе чего на маточной вітви по
лучаются голыя міста. Изъ глазка подрізки получается побігь 
для удлиненія вітки, а ниже его древесныя ВІТКИ, число которыхъ 
находится въ зависимости отъ силы дерева и отъ длины подрізки: 
чім ь короче різали, тім ь больше получается древесныхъ побі
говь. Если подрізанная вітка составляетъ удлиненіе ствола, то, 
смотря но формі, которую желаютъ образовать, нужны 1, 2 или 
3 древесныхъ побіга; если же эта вітка представляетъ удлиненіе 
маточной вітки, то обыкновенно нужень только одинь древесный 
побігь. Вь такомъ случаі лишніе древесные побіги переділн
ваются вь плодовыя вітви. Съ этой цілью при слідующей зим
ней подрізкі он і подрізнваются на З глазка. Должно, однако, 
йміть вь виду, что у черешенъ и вишенъ самне нижніе глазки 
обикновенно бутонн, не могущіе дать побіга; ихъ считать не 
должно, а должно считать только древесные глазки.

Зимою нельзя отличить бутонн оть другихъ глазковъ и по
этому подрізку .плодовихь вітокь этихь деревьевъ должно отло
жить до начала весни, когда уже ясно можно различить древесине 
глазки отъ бутоновь; послідніе кругли, а первне иміють кониче
скую и заостренную ф о р м у Развитіе оставленныхъ трехъ древес
ныхъ глазковъ можетъ быть очень различно: встрічаются слідую
щіе четыре разныхъ случая развитія ихъ. 1) В сі 3 глазка даютъ пучки 
листьевъ; вь такомъ случаі ціль садовода сразу достигнута, потому 
что эти пучки листьевъ представляють собою будущія плодовыя 
вітви; въ пазухахь листьевъ образуются бутонн, а самый средній 
глазокъ есть лиственний; этотъ глазокъ въ будущемъ году, пока бу
тонн цвітуть и дають плоды, образуетъ новый пучекъ листьевъ, и 
т. д. Часто, однако, пучекъ листьевъ заканчивается не однимь, а 
нісколькими лиственными глазками; въ такомъ случаі образуется 
нісколько пучковъ листьевъ, т.-е. плодовая вітвь развітвляется 
вслідствіе чего, конечно, плодоношеніе сильно увеличивается, у  
неподрізанннхь деревьевъ пучки листьевъ или плодовня ВІТВИ  
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сохраняются 6— 7 л'Ьтъ, а затемъ он'Ь обыкновенно высыхаютъ; 
посредствомъ укорачнванія верхнихъ частей дерева можно обра
тить въ нихъ сокъ на большее число годовъ. Случается, однако, 
и такъ, что изъ лиственнаго глазка, находяш;агося на конц'Ь пло
довой в'Ьтви, вырастаетъ поб'Ьгъ; если изъ лиственныхъ глазковъ, 
окружавшихъ при основаній глазокъ, давшій нобЫгъ, образовались 
пучки листьевъ, то этотъ поб'Ьгъ совершенно уничтожаютъ; если 
же онъ одинъ, то его нодр'Ьзываютъ, какъ сказано выше, на 3 
глазка. 2) Верхній глазокъ даетъ поб'Ьгъ, а оба нижніе даютъ по пучку 
листьевъ. Въ такомъ случа'Ь в'Ьтвь нодрізнвается надъ верхнимъ 
пучкомъ листьевъ. 3) Оба верхніе глазка даютъ побіги и только 
нижній даетъ пучекъ листьевъ; тогда вітвь укорачивается надъ 
нижнимъ побігомь, и этотъ побігь подрізивается опять на 3 
глазка. 4) В сі три глазка дають древесные побіги; въ такомъ слу
чаі вітвь подрізивается надь нижнимь изь нихь, который, вь 
свою очередь, подрізивается на З глазка.

Ниже древеснихъ нобіговь, которне, какь ми виділи, подрі
знваются на З глазка, образуется часто слабий побігь, которнй 
представляетъ какь бн переходную форму оть пучка листьевъ кь 
древесному побігу; онь несеть только на своемъ конці листвен
ный глазокъ, а остальнне глазки на немь —  в с і бутонн. Его уко
рачивать нельзя и его должно считать невигоднимь образованіемь 
на дереві. Пучекъ листьевъ образуется только на его конці, а 
своимъ длиннымь ростомь онъ нарушаеть правильность дерева. 
Если онъ находится на такомъ м іст і, гд і образовалось бн очень 
замітное пустое пространство, въ случаі, если мн уничтожили бн 
его, то приходится поневолі оставлять этотъ побігь и надіяться 
на то, что у его основанія образуется пучекъ листьевъ, какъ это 
изрідка и случается. Если же онъ не крайне нужень, то внгод- 
Н ІЄ  уничтожить его. Ниже этого нобіга образуются на подрізан- 
ной в іт к і, безъ нашего содійствія, пучки листьевъ, обезпечиваю- 
ш;іе плодоношеніе дерева.

Подрізка абрнкосовъ и сливъ.
Эти деревья образуютъ бутонн на древеснихъ віткахь, какь 

персики, и даютъ короткія плодовня ВІТКИ, какъ груша, съ тою 
только разницею, что бутонн всегда бивають на одногодовалнхъ
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удлиненіяхь. На сливахъ бутоны, находящіеся на длинныхъ дре
весныхъ ноб'Ьгахъ, Р'Ьдко даютъ плоды, на абрикосахъ же это слу
чается чаще.

При подр'Ьзкі об'Ьихъ породъ главную роль играетъ прищи- 
пнваніе. Вс'Ь поб'Ьги, ненужные для образованія маточныхъ в'Ьт
вей, прищипываются въ теченіе літа, и образовавшіеся на нихъ 
ранніе поб'Ьги прищипываются опять, такъ что, особенно у абри
косовъ, въ первомъ же году образуется разв'Ьтвленная плодовая 
в'Ьтвь. Если Н'Ьтъ времени для прищипиванія, то съ поб'Ьгами 
сливъ и абрикосовъ можно поступать, какъ съ поб'Ьгами у черешенъ.

Образованіе разныхъ формъ плодовыхъ деревьевъ.

Выше было уже сказано, что въ большихъ плодовыхъ садахъ, 
деревьямъ главной посадки дается высокоствольная или полу- 
ствольнал форма, что сл'Ьдуетъ предпочитать штамбы величиною 
въ 1^/2—2 арш,, и что кронамъ этихъ деревьевъ даютъ пирами- 
дальныя или котлообразныя формы. Еще при описаніи ухода за 
деревьями въ ПИТОМНИК'Ь было указано, какъ образуютъ такія 
кроны; остается указать на дальн'Ьйшій уходъ и на последующую 
подрізку этихъ кронъ. Главнымъ образомъ должно им'Ьть въ виду, 
чтобы маточныя в’Ьтви стояли не слишкомъ густо и не слишкомъ 
Р'Ьдко; чтобы ОНІ в с і образовали по возможности одинаковый уголъ 
со стволомъ, если крона пирамидальная, и чтобы стр'Ьлка или 
в’Ьтка удлиненія ствола была бы по возможности пряма и верти
кальна. В сі лишнія древесныя В'Ьтки неред'Ьлываются по выше 
указаннымъ способамъ въ плодовыя, для чего приходится упо
треблять преимущественно зимнюю подрізку на 4 глазка, потому 
что при боліє или меніе большихъ размірахь садовъ и вслід
ствіе того, что деревья довольно высоки, едва-ли будетъ возможно 
употреблять прищипиваніе, которое, какъ мы виділи выше, при
ходится часто повторять въ теченіе літа.

Если маточная вітвь слишкомъ виситъ, то ее притягиваютъ 
(т.-е. приподнимаютъ) къ стволу, — если она слишкомъ верти
кальна, то ставится распорка, посредствомъ которой ей даютъ бо
ліє наклоненное положеніє. Можно также привязивать эти вітви 
къ брускамъ, сділанннмь, лучше всего, изъ драницы; брусокъ
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сперва прикріпляють къ стволу въ такомъ направленій, какое 
желаютъ дать вітви, а затімь послідняя привязывается къ нему. 
Этоть же самый пріемь употребляется для внпрямленія вітки, 
для удлиненія ствола или, если эта вітка почему-либо погибла, 
для заміщенія ея верхнею боковою віткою (рис. 28, 29, 30, 31, 
32 и 33). Если нижнія маточныя вітви еще слабы, то вітка для 
удлиненія ствола подрізивается очень коротко, чтобы обратить 
больше сока въ нижнія маточныя вітви. Если маточныя вітви 
одного и того же яруса между собою неодинаковой силы, то сла-
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Рис. 28. Вітвь а сяишкомъ поднялась 
и распоркою ее приводять въ положе- 
ніе Ъ\ обрізка ділается почерточкамь.

Рис. 29. То же дерево послі обрізки 
и укріпленія распорки.

бійшія подрізнваются очень длинно или вовсе не подрізнваются, 
а сильння подрізнваются коротко.

Рисунокъ 34 представляетъ совершенно правильную пирами
дальную крону. Далеко не в с і плодовня деревья способнн обра
зовать такія прекраспня пирамидальння кронн, и есть сорта, со
вершенно неспособнне къ образованію вообще пирамидальныхь 
кронъ. Вь такомъ случаі не должно стараться во чтобн то ни 
стало образовать такія кронн, а образовать такія формн, кь ко-
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торымъ деревья оказываются боліє способными, въ силу ихъ есте- 
ственныхъ свойствъ.

Ч'Ьмъ бол'Ье долгое время продолжаютъ правильную подр'Ьзку 
деревьевъ, Т'Ьмъ, конечно, лучше; вслідствіе того ,однако, что число 
вітвей постоянно увеличивается и деревья ділаются постепенно 
выше, эта работа требуетъ все ббльшаго и большаго времени. Кро
м і того, со времени начала плодоношенія деревьевъ, они начи- 
наютъ образовать уже значительно меньшее количество лишнихъ 
древесныхъ вітокь, а получается больше плодовыхъ прутиковъ и

Рис. 30. Вітви а, Ъ, с надо поднять до линій с1, е, f  помощью перевязокъ; 
черты показывають и іста  для обрізки.

копьецовъ, потому что дерево отдаетъ много строительнаго мате
ріала на образованіе и питаніе плодовъ. Если деревья долго не 
даютъ плодовъ, то причину этому должно искать въ недостаточ- 
номъ количестві мелкихъ корней. Въ такомъ случаі слідуеть 
откапывать корни, но не ближе 2 или 3 арш. отъ ствола (смотря 
по возрасту дерева) и гладко подрізнвать ихъ; эта подрізка вы
зываетъ обильное образованіе мочковатыхъ корней и обыкновенно 
деревья начинаютъ давать плоды вскорі послі этой операцій. 
Безплодіе деревьевъ можетъ зависіть также отъ глубокой посадки;



въ такомъ случай должно свезти верхній слой земли настолько, 
чтобы корневая шейка дерева осталась бы на поверхности земли. 
Причина неплодовитости скрывается иногда въ самомъ сорті де
рева; тогда должно перепривить его къ другимъ заведомо плодо- 
витымъ сортамъ.

Отъ времени до времени должно осматривать деревья, уни
чтожать лишнія вітви, и тамъ, гд і он і стоятъ слишкомъ густо, 
выпиливать лишнія.

Пирамиды.

Пирамиды можно образовывать изъ в сіхь  родовъ плодовыхъ де
ревьевъ; однако лучше всего он і удаются у грушъ и яблонь. 
Груши на дичкахъ обыкновенно растутъ слишкомъ сильно для 
образованія этой формы, поэтому слідуеть предпочитать для обра
зованія пирамидъ деревья, окулированныя кь сильно растуш;имь 
айвамъ, какъ, напр., константинопольской. Яблони дають отлич- 
ныя пирамиды, если он і привиты кь сибирской яблоні; персики 
образують хорошія пирамиды, но, насколько я замітиль, они въ 
этой формі не особенно плодовиты; вишни и сливы очень спо
собны къ образованію этой формы; черешни образують пирамиды 
только тогда, когда он і привиты къ душистой вишні (Prunus Ma
haleb) или къ вишнямъ. Абрикосы, при внимательномь уході, сна 
чала дають хорошія пирамиды  ̂ но долго поддерживать ихъ въ 
этой формі трудно.

Различаютъ разные виды пирамидъ: обыкновенныя, правиль- 
ныя и крылатыя пирамиды. Первыя д в і формы иміють очень ко
роткій штамбъ, а стволъ снизу до верху прикрыть маточными в іт 
вями, стоящими или по спиральной линіи вокругъ ствола, какъ у 
обыкновенной пирамиды, или ярусами, какъ у правильной пира
миды. На вітвяхь не допускають развітвленій и он і должны 
быть прикрыты только плодовыми вітвями. Разстояніе между ма
точными вітвями, полагая, что он і стоятъ по спиральной линіи 
вокругь ствола, должно быть приблизительно въ 2^2 вершка, такъ 
чтобы на протяженіи одного аршина ствола находилось прибли
зительно 7 маточныхъ вітвей, а на пирамиді, вышиною вь 4 арш., 
28 вітвей.
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Пирамиду сл'Ьдуетъ д'Ьлать не больше 7 арш. вышиной, ноне- 
речникъ ея внизу долженъ быть приблизительно въ 3 арш.; ниж
няя в4твь должна находиться отъ земли на разстояніи 7 вершк., 
а длина ея приблизительно равняться 2 арш.; предполагая, что 
она образуетъ со стволомъ острый уголъ, мы получимъ при этихъ 
условіяхь пирамиду, им4юш,ую въ поперечник’Ь приблизительно
3 арш. Разстояніе между пирамидами зависитъ отъ почвы, отъ 
породы и отъ подвоевъ; оно колеблется между 4 и 7 арш. 
Слишкомъ сильный ростъ пирамидъ можно немного ослабить обиль- 
нымъ плодоношеніемь дерева; слишкомъ слабому росту можно по
мочь т4мъ, что деревьямъ, на годъ или на два, не даютъ нести
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Рис. 31. Крона дерева рис. 80, послі обрізки и приведенія вітвей въ жела
тельное положеніе; 5 —брусокъ; f  и ивовыя перевязки, распорка.

плодовъ. Самыя нижнія в'Ьтви должны быть самыми длинными, 
верхнія— самыми короткими.

Представимъ себ'Ь, что мы посадили рано осенью годовалую 
окулировку, которая дала только одинъ побігь безь раннихъ по
б'Ьговъ (рис. 35); въ начал'Ь марта мы подр'Ьзываемь дерево въ 
с и на пространств'Ь между & и с уничтожаемъ глазки; глазокъ Ь 
долженъ находиться на стороні, противоположной той, на которой 
была сд'Ьлана окулировка. Шипь Ъ с служить для привязнвапія 
къ нему поб'Ьга удлиненія и онъ ср'Ьзается гладко, когда поб'Ьгъ 
внизу уже одервен'Ьлъ и когда еш;е можно разсчитывать, что рана 
хорошо заживеть; въ противномъ случа'Ь его ср'Ьзаютъ весною при
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зимней подрізкі. Затімь ділають надрізн надь нижними изь 
т іх ь  глазковь, которые назначены для образованія маточныхь 
вітвей, а побіги, образующіеся ниже этихь глазковь, уничтожа
ють, когда они достигають длины приблизительно 1— 1‘ /г верпіковь.

Изь глазка, находящагося у основанія шипа, вырастаеть по
б ігь  для удлиненія ствола; изь остальныхь же, которыхь вь пер
вомь году не должно быть боліє 3 или 4, образуются маточныя 
ВІТВИ (рис. 36). Часто, однако, приходится йміть діло сь одно
годовалыми деревцами, которыя дали ранніе (преждевременные) 
побіги; если послідніе довольно сильны, то можно употребить ихъ

Рис. 32. Поб'Ьгъ удлиненія пропалъ и его можно зам'бнить вітвью а, привязавъ 
къ бруску; если жедаготъ образовать котлообразную форму, то черточки указы-

ваютъ обрізку.

ДЛЯ образованія маточныхь вітвей и уничтожить только т і ,  ко
торые находятся слишкомъ близко кь землі; если же ранніе по
біги  вообще слабы или одни сильны, а другіе слабы, то подрізн
вають ихъ на запаснне глазки. Когда представляется внборь, то 
слідуеть дать предпочтете деревьямь безь раннихъ побіговь. Въ 
теченіе літа стараются, чтобн сокъ равномірно распреділялся 
между боковими побігами и чтобн верхній нобігь, которнй дол
женъ составлять удлиненіе ствола, бнлъ бн самнмъ сильннмъ; 
если одинъ изъ боковнхь побіговь слишкомъ сильно развивается.



то его ослабляють посредствомъ прищипиванія; если же одинъ изъ 
нихъ остается слишкомь слабымь, то обновляють надрізь, сделан
ный выше его основанія, на стволі, и даютъ побігу боліє верти
кальное направленіе, для чего его соотвітственно привязывають. 
Во второмъ году стрілку срізають на разстояніи отъ 4 до 7 вершк., 
смотря по силі дерева, а боковые побіги срізають на 3— 7 верш-
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бруску А  ъъ д., е я /■.

Рис. 34. Правильная 4-хь-літняя пира
мидальная крона; черточки указываютъ 
на м іста обрізки, а цифры длину под

різки въ метрахъ.

ковь, наблюдая при этомъ, чтобы верхніе были срізанн короче, 
а нижніе длинніе; этимъ достигаютъ того, что на нижнихъ віткахь 
образуется больше листьевъ, вслідствіе чего он і ділаются сильніе.

Глазкомъ подрізки назначается глазокъ, находящійся на сто
роні, противоположной прошлогоднему глазку подрізки, и опять



оставляется шипъ для привязнванія побіга. Боковыя вітки под
різнваются на наружннй или нижній глазокъ, или же на боко
вой глазокъ, если желательно измінить направленіе вітки, —  но 
ни въ какомъ случаі не подрізнваются на верхній глазокъ. Внше 
этихъ глазковъ оставляютъ также шипн для привязнванія побі- 
говъ для удлиненія маточннхъ вітвей (рис. 37 и 38).

I
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Рис. 36. а —глазокъ для полученія пер
вой вітви; Ъ— глазокъ для побіга удли

ненія; часть между Ъ и с—шипъ.

Рис. 36. Тоже послі обрізки 
и удаленія глазковъ на шині 

отъ Ъ до с.

Въ теченіе літа уходъ за деревомъ состоитъ въ томъ, что лиш
ніе побіги, которне образуются на в іт к і  для удлиненія ствола, 
уничтожаются, и, смотря по разстоянію, на которомъ приходится 
подрізать эту вітку, оставляютъ новыхъ боковыхъ побіговь на 
стволі 1, 2, 3 или 4, причемъ выбираютъ такіе, которне продол-
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жаютъ ту спиральную линію, въ которой находятся первыя, въ 
прошломъ году полученныя вітки; если же маточныя вітки должны 
стоять ярусами, то образуютъ изъ нихъ новый ярусъ,

Кромі того, въ этомъ же году необходимо обратить вниманіе 
на плодовые побіги, которые образуются на нижнихъ, т.-е. прошло-

Рис. 38. Предыдущее дерево послЬ 
обрізки: а — верхушечныя почки, 
Ъ — конецъ шипа, с — місто начала 
слідующаго яруса; й— верхушечная 

почка ствола, е - шипъ.

Рис. 37. а— м істо обрізки боковыхъ в іт
вей, Ъ —  глазки для образованія побіга  
удлиненія, с — шипъ, подлежащій удале- 
нію; й— верхушечный пoбiгъ, укорочен
ный въ е для образованія второго яруса 
сучьевъ, f — глазокъ для верхушечнаго 
побіга, д— м істо закладки перваго по

б іг а  для новаго яруса.

годнихъ віткахь; здісь оставляютъ в с і лиственные глазки, копьецы 
и плодовые прутики, а древесные побіги нереділивають, выше 
объясненными способами, въ плодовыя ВІТВИ. Если нижніе ли
ственные глазки слабо или вовсе не развиваются, то усиливаютъ 
ихъ ростъ надрізами надъ ними. Рисунки 39, 40, 41, 42 и 43 
наглядно показываютъ подрізку пирамиды и форму, къ получе- 
НІЮ которой должно стремиться.



Крылатыя пирамиды требуютъ еще боліє тщательнаго ухода, 
нежели простыя пирамиды, и, кромі того, довольно большаго сте
лажа, къ которому ОНІ привязываются. Крылатая пирамида съ 
5 крыльями состоитъ изъ низкаго штамба и ствола, вокругъ кото
раго располагаютъ 5 рядовъ маточныхъ вітвей, стоящихъ совер
шенно правильно одна надъ другой, такъ что образуются какъ бы 
5 долей или частей простой пальметы. Для образованія этой формы 
слідуеть поставить около дерева колъ, вышиною отъ 6 до 7 арш. 
Къ верхнему концу его привязываютъ 5 проволокъ, нижніе концы 
которыхъ прикріпляются къ короткимъ кольямъ, вбитымъ въ 
землю въ разстояніи 2 арш. отъ ствола и въ равномъ разстояніи 
между собою. По м ір і  того, какъ вітви молодого дерева, которое 
получаетъ такую же подрізку, какъ при образованіи простой пира
миды, вырастаютъ, имъ даютъ направленіе къ проволокамъ, по
средствомъ палочекъ, привязанныхъ однимъ концомъ къ проволокі, 
а другимъ къ колу, стоящему около ствола; вітки образуютъ со 
стволомъ уголъ приблизительно въ 45®. Какъ скоро вітви достигли 
проволокъ, ихъ привязываютъ къ посліднимь и палочки снимаютъ. 
Въ случаі образованія голыхъ мість, тамъ, гд і слідовало бы 
йміть вітку, вставляется глазокъ посредствомъ окулировки, или 
же конецъ ниже находящейся вітки прививается черезъ сближе- 

/  НІЄ на то місто, гд і не достаетъ вітки. Эта форма красива 
только тогда, когда в с і вітви достигли до проволоки и она уже 
снята. Такъ какъ конусъ, образованный 5 проволоками, довольно 
быстро утончается кверху, то верхнія вітки скоро достигаютъ до 
проволокъ, и если мы не желаемъ ежегодно ихъ очень сильно под- 
різивать (что много мішало бы обильному нлодоношенію), то 
ОНІ удлиняются сверхъ назначеннаго имъ міста и портятъ правиль
ную, красивую форму. Рис. 44 изображаетъ крылатую пирамиду.

На такомъ же стелажі образуютъ другую форму пирамиды— кан- 
делябровую пирамиду. На разстояніи около 9 вершк. отъ земли обра
зуютъ 5 маточныхъ вітвей, стоящихъ по возможности близко другъ 
къ другу. Каждая изъ маточныхъ вітвей доводится по палочкамъ къ 
одной изъ 5 проволокъ, и когда она доросла до нея, ее загибаютъ 
кверху и привязываютъ къ проволокі. Подрізку должно ділать до
вольно длинную, чтобы получить по возможности меньше древесныхъ 
побіговь; нижніе глазки, остающіеся вслідствіе длинной подрізки

—  60 —
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иногда очень слабыми (иногда они даже вовсе не развиваются), 
усиливаются посредствомъ подрізокь. Стволъ доводится до конца 
кола безъ всякихъ развітвленій и, подобно маточнымъ в'Ьтвямъ,

'9

Рис. 39. а— вітви перваго, к— второго 
яруса; Ъ — продолженія ихъ, с —  шипы, 
подлежавііе отр ізк і, повязки, е—про
шлогоднія вітви, f, і и да — избранныя 
верхушечныя почки, д—верхушки шипа 
(м істо обрізки), 1с—м істо обрізки вто

рого яруса, п— тоже ствола.

Рис. 40. Та же пирамида послі обріз
ки; Ъ—вітви, обрізанннл въ с—  
ихъ верхушечныя почки; е —  вітви 
второго яруса; f  ж і — верхушечныя 
почки, д и й—шипы, 7г — місто за

кладки вітвей третьяго яруса.

долженъ быть прикрытъ плодовыми в'Ьтвями. Маточныя в'Ьтви 
доводятся по проволокамъ также до вершины, гд'Ь он і приви
ваются къ верхнему концу ствола (рис. 45).
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Соединеніе этихъ двухъ посліднихь формъ даетъ другую форму, 
которая состоитъ внизу изъ 5 восходяш,ихъ вітвей послідней 
формы, а вдоль ствола иміеть боковыя вітви первой формы; эти

Рис. 41. а — трехлЬтнія, Ъ— двухлітнія и однолітнія части вітвей перваго 
яруса; е и т— повязки; д, о, г к и— верхушечныя почки; Л, р, V и з— міста  
для обрізки; і—двухлітнія части второго яруса вітвей; к—начало однолітнихь 
частей второго яруса; І— шипы; q—вітви третьяго яруса; і— продолженіе ствола.
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боковыя вітви соединяются съ восходящими вітвями прививкою 
чрезъ сближеніе, какъ только это ділается возможнымъ.

Колонна или веретено иміеть нікоторое сходство съ пирами
дою; разница состоитъ главнымъ образомъ въ томъ, что у колонны

Рис. 42. Та же пирамида послі обрізки. Плодовыя вітки на вітвяхь а обр і- 
заны для плодоношенія, вітки же вітвей Ь и /■—на два глазка; й, й, I—конеч- 
ныя почки для вітвей с, д, Ь, I, е, г, ад—шипы; и—продолженіе ствола; о—его 

верхушечная почка; его шипъ.

вітви значительно короче: нижнія могутъ йміть до ®/*, а верхнія до 
7^ арж.; ОНІ стоятъ гуще, нежели у пирамиды, и расположены



64 —

Рис. 43. Шестилітняя правильная пирамида, надлежаще развитая.
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Рис. 44. Крылатая пирамида. 

К л а у с е н ъ  У ч е в н и к ъ , ч а с т ь  т .  2 - о е  и зд .
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Рис. 45. Канделябровая пирамида о 8 сучьяхъ, кромЬ ствола.
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безъ строгой правильности. Такія деревья малы, скоро даютъ плоды, 
но недолговечны; они очень пригодны для промежуточной посадки 
между большими посадками, которымъ они уступаютъ місто, когда 
отслужили свою службу, т.-е. приблизительно ПОСЛ'Ь 15 л4тъ, и 
когда деревья главной посадки потребують все назначенное для

Рис. 46. Въ й —начало, а 
въ Ь— конецъ надр^зовъ, 
с-глазокъ для продолженія 

ствола, — конецъ шипа.

Рис. 47. Предндуіцій 
прививокъ послі обр'Ьзки‘ 
и удаленія глазковъ съ 

шипа.

Рис. 48. Обрізать а  и Ь 
на вспомогательные глазки 
ихъ, с— глазокъ для про- 
додженія ствола, й — ко

нецъ шипа.

НИХЪ МІСТО. Груши для образованія такой формы должно окули
ровать къ айві, а яблони —  къ дусену и райской яблоні; изъ 
остальныхъ плодовыхъ породъ рідко образуютъ колонны.

Для образованія колонны должно подрізнвать молодое дерево 
довольно длинно, чтобы получить по возможности меньше древес
ныхъ побіговь; требуется только одинь древесный побігь для

5*
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удлиненія ствола; остальные переделываются уже описанными спо
собами въ плодовыя вітви; нижніе глазки возбуждаютъ къ боліє 
сильному развитію посредствомъ надрізовь.

Разстояніе между колоннами можетъ быть около арш. въ 
ряду, а между рядами около 3 арш.; не сл'Ьдуетъ, однако, сое
динять такимъ образомъ бол'Ье двухъ рядовъ, потому что при та-

Рис. 49. Предндущій Рис. 50. Удаляютъ а, не тро- Рис. 51. Предыдущй 
прививокъ послі обрізки гаютъ Ь и е и укорачиваютъ с прививокъ послі об- 
и удаленія глазковъ съ въ глазокъ /" для продолже- різки,

шипа с. НІЯ ствола; д —  конедъ шипа.

КОЙ густой посадкі деревья будутъ лишены воздуха и світа и да
дутъ мало плодовъ. Деревья, стояш,ія въ одномъ ряду, можно при
вивать дугообразно другъ къ другу, когда они иміють величину 
въ 3 арш. Для этого ставятъ крінкіе колья по концамъ рядовъ, 
вышиною въ 3‘ /г арш., и между ними протягиваютъ проволоку.

Вітку для удлиненія дерева подрізнвають на 2 глазка, на- 
ходяш;іеся вь этой линіи, и получаемне побіги привязнвають дуго-
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образно къ проволокі, а когда оба побіга сосіднихь деревьевъ 
встрітятся, ихъ прививаютъ другъ къ другу, заостряя ихъ клино
образно въ такомъ направленій, въ какомъ они встрічаются другъ 
съ другомъ.

Эта операція очень легко удается літомь, когда побіги только 
немного одеревеніли; обмазывать місто соединенія не нужно, но

Рис. 52. Вітви а срізаюгь, Ъ укорачи
ваютъ въ с; й и е не трогаютъ, въ /' пре- Рис. 53. Предндущій прививокъ 
кращають обрізку, — глазокъ для продол- послі обрізки,
женія ствола, въ й—обрізають прививокъ.

полезно навязать на місто прививки нісколько листьевъ, закручи
вая ихъ такъ, чтобы они защищали рану отъ солнечнаго припека.

Иногда образуютъ еще нічто среднее между правильною пи
рамидою и колонною; это —  такъ-называемая колонная пирамида 
или веретено-пирамида. У этой формы маточныя вітви могутъ 
быть длинніе, нежели у колонны, но должны быть короче, чімь 
у пирамиды; ихъ даже не распреділяють правильно на стволі,
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образно къ проволокі, а когда оба побіга сосіднихь деревьевъ 
встрітятся, ихъ прививаютъ другъ къ другу, заостряя ихъ клино
образно въ такомъ направленій, въ какомъ они встрічаются другъ 
съ другомъ.

Эта операція очень легко удается літомь, когда побіги только 
немного одеревеніли; обмазывать місто соединенія не нужно, но

Рис. 52. Вітви а срізаютг, Ъ укорачи
ваютъ въ с; (ІИ е не трогаютъ, въ/'пре- Рис. 53. Предыдущш нрививокъ 
кpaщaютъoбpiзкy,5'— глазокъ для продол- послі обрізки,
женія ствола, въ А— oбpiзaютъ прививокъ.

полезно навязать на місто прививки нісколько листьевъ, закручи
вая ихъ такъ, чтобы они заш;ищали рану отъ солнечнаго припека.

Иногда образуютъ еще нічто среднее между правильною пи
рамидою и колонною; это —  такъ-называемая колонная пирамида 
или веретено-пирамида. У этой формы маточныя вітви могутъ 
быть длинніе, нежели у колонны, но должны быть короче, чімь 
у пирамиды; ихъ даже не раснреділяють правильно на стволі.
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но ставятъ немного гуще, нежели 7  пирамиды, и немного ріже, 
чім ь у колонны. Рисунки 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 и 64 отлично объясняютъ образо
ваніе такой формы.

Рис. 64. В'Ьтви а удаляютъ, Ъ р4жутъ 
въ с; й и е оставляютъ, f  обрізають на 
кольцо; въ Ъ прививокъ обрізають для 

продолженія ствола изъ д.

Рис. 66. Предыдущее дерево послі 
обрізки; вітвь е иміла слишкомъ 
косое положеніе f  и притянута 

перевязкою й.

Еордоны.

Кордонами называются деревья, иміющія только маточныя 
вітви, прикрытыя плодовыми вітвями. Обыкновенные кордоны 
иміють только одну маточную вітвь, но иногда образуютъ деревья 
съ нісколькими маточными вітвями. Начинающимь формировать 
плодовыя деревья можно рекомендовать эту форму, какъ самую
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лучшую для того, чтобы пріобрісти навыкъ въ формировкі и 
обрізкі; не слідуеть однако заводить ихъ много, а только 2 или
3 дерева, дать имъ самый тщательный уходъ и производить надъ 
ними в с і т і  операцій, па которыя было указано выше, чтобы 
обратить лишнія древесныя вітки въ плодовыя вітви, и такъ под
різнвать, чтобы поддержать ихъ возможно долго и заставить да
вать крупные плоды.

Рис. 56. Срізають а, укорачиваютъ Рис. 57. а—місто прививки, Ъ— начало
Ъ въ с, не трогаютъ й и обрізають развітвленія, для с будетъ произведенъ
прививокъ въ f  для полученія продол- продольный надрізь, для й полулунный

женія ствола изъ глазка е. и для е крышеобразный; /  не нуждается
вь н адр із і, д—конечная почка, Л—шипъ.

Кордоны можно рекомендовать еще и потому, что они не тре
буютъ ни стінь, ни рішетокь; стоить только растянуть проволоку 
длиною въ 2— З .саж. и посадить кь ней молодое дерево. Такъ какъ 
этимъ деревьямъ обыкновенно дають вышину только вь 8— 10 верш- 
ковь, то за ними легко слідйть во всякое время, легко своевременно 
исполнить необходимыя операцій и наблюдать за послідствіями ихъ.

Достаточно одного года серьезнаго и внимательнаго занятія
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для того, чтобы ВПОЛН’Ь изучить характеръ плодоваго дерева и, 
сл'Ьдовательно, т'Ь пр1емы ухода за нимъ, которые ведутъ къ же
лаемой ц’Ьли.

Кордоны образуютъ преимущественно изъ яблоней и грушъ; 
первыя должны быть привиты къ райк'Ь или къ дусену, а вторыя— 
къ айв’Ь. Деревьямъ даютъ или вертикальное направленіе, кото
рое можно меньше сов’Ьтовать, или наклонное, т.-е. образующее 
съ горизонтомъ уголъ въ 45°; посл’Ьднее требуетъ ст’Ьны или р’Ь- 
шетки для привязнванія деревьевъ; гораздо чаще даютъ кордо-

Рис. 58. Двулетнее веретено. Развітвленіе должно Рис. 59. Предыдущее
начаться только у Ь, почему вітви а удаляютъ, дерево послі обрізки,
прочія укорачиваютъ по черточкамъ; продолженіе а—избранная конеч-
ствола получится изъ глазка с послі обрізки въ д,. пая почка, 6—шипъ.

намъ горизонтальное направленіе; для посл'Ьдней формы горизон
тально протягиваютъ проволоки и къ нимъ привязываютъ деревья. 
Во вс’Ьхъ этихъ случаяхъ задача состоитъ въ томъ, чтобы заста
вить маточную в'Ьтвь нести только одні плодовыя в'Ьтви, чтобы 
она не иміла развітвленій, чтобы сокъ ровно распреділялся между 
ВСІМИ плодовыми вітвями и, наконецъ, чтобн т і  вітви, которыя 
находятся на такихъ містахь, гд і сокъ скоро ихъ оставляетъ, 
тоже остались бн долго живнми и плодовитими. На концахъ ли-



ній ставятъ железные колья, толщиною въ ‘ /а верш.; для того, 
чтобы они стояли крепче, необходимо вставить ихъ въ небольшіе 
камни съ дырьями глубиною въ 1 верш, и залить ихъ сірою; 
камни съ заделанными въ нихъ кольями закапываютъ въ землю 
на ‘ /2 арш., столбы на поверхности земли должны йміть отъ 10 
до 12 вершк.; слідовательно каждый столбъ долженъ йміть 18— 
20 вершк. длины. Для приданія имъ еще большей прочности, къ 
верхнему концу ихъ упираютъ подпорку, нижній конецъ которой 
въ свою очередь упираютъ въ камень, закопанный въ землю (рис. 
65); или же ділають такъ, что къ верхнему концу привязываютъ 
проволоку, нижній конецъ которой прикріпляють къ довольно 
большому камню, который закапываютъ вь землю на конці линіи, 
на разстояніи одного аршина отъ послідняго столба. Проволоку 
сильно натягиваютъ съ помощью натяжки, средній валикъ кото
рой поворачивается посредствомъ ключа, такъ что проволока на
матывается на валикъ (рис. 66) ‘ ). Если кордонныя линіи длинны, 
то ставятъ по линіи еще нісколько столбовь съ дырами, черезъ 
которыя протягивается проволока. Горизонтальные кордоны д і 
лають одноэтажными и двухьэтажными; первые должно предпочи
тать. Если желательно образовать двухъэтажные кордоны, то 
столбы должны быть на ‘ /г арш. длинніе, и на ‘ /2 вершк. отъ 
верхняго конца ихъ ділають еще дыры, сквозь которыя протяги
ваютъ второй ярусъ проволоки.

Одноэтажные кордоны ділають съ однимъ и сь двумя плеча
ми; для первыхъ сажаютъ деревья, смотря по почві, на разстоя
ніи оть 5 до 6 арш., для вторыхъ отъ 7 до 9 арш.

Односторонніе кордоны должно предпочитать на неровныхъ 
містахь, на которыхъ должно давать вітвямь направленіе къ при
горку; на ровныхь же містахь должно предпочитать двусторонніе 
кордоны, хотя они иміють то неудобство, что не всегда удается 
поддерживать оба плеча одинаково сильными.

Односторонній кордонь сначала доводится вертикально до про
волоки, а когда побігь станеть немного выше ея, его нагибаютъ 
и привязываютъ кь проволокі. Хотя обыкновенно совітують при-
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*) 100 штукъ ключей стоютъ у Гоше въ Штутгарт  ̂23 марки, т.-е. при
близительно 11 р., а одинъ ключъ около 30 к.
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вязывать молодой, еще растущій конецъ поб’Ьга къ колышку такъ, 
чтобы онъ образовалъ съ горизонтомъ уголъ приблизительно въ 
45'', но на основаній собственнаго опыта могу сказать, что это 
совершенно ненужная работа, только отнимающая много времени; 
я всегда привязываю побЫгъ горизонтально, т.-е., по м’Ьрі его удли-

Рис. 60. Трехлітняя веретено-пира
мида. Боковыя В'Ьтки обр'Ьзать по чер- 
точкам'ь; продолженіе ствоіа образует

ся изъ а, ПОСЛ’Ь обрізки въ Ь.

Рис. 61. Предыдущее дерево ПОСЛІ 
обрізки. Прошдогодній шипъ срізають 
въ а; въ Ь конечная почка отъ Ъ до 

с новый шипъ.

ненія, привязываю его къ проволок’Ь и достигаю всегда отлич- 
ныхъ результатовъ.

Всл’Ьдствіе образованія кол'Ьпа на м'Ьст'Ь нагибанія или ниже 
этого М’Ьста, т.-е. на верхней части вертикальнаго ствола, нерідко 
образуются довольно сильные поб’Ьги, которые должно уничтожить.



какъ только у нихъ будетъ замічено стремленіе къ слишкомъ силь
ному развитію; въ противномъ случаі ихъ только приш;ипываютъ, 
когда они достигаютъ длины около трехъ вершковъ; пучки листь
евъ, находяш,іеся ниже ихъ, оставляютъ для утолш;енія штамба; 
обыкновенно они сами впослідствіи пропадаютъ, въ противномъ же 
случаі ихъ срізають у самаго основанія па третьемъ или на чет
вертомъ году ихъ существованія. Вітку для удлиненія маточной 
вітки обыкновенно не нужно подрізнвать; почти в с і глазки на 
ней развиваются и даютъ копьеца или плодовые прутики, или 
короткія плодовыя вітви, вслідствіе горизонтальнаго направленія 
вітви; подрізкою можно легко вызвать образованіе лишнихъ дре
весныхъ побіговь; лучше ділать надрізн надь тіми глазками, 
достаточно сильное развитіе которнхь кажется сомнительннмъ. 
В с і древесине побіги (исключая, конечно, побіга для удлиненія) 
и плодовне прутики обязательно приш;ипать падь 4-мъ листомъ 
и повторить это приш;ипнваніе, какь это бнло указано внше, при 
обьясненіи переділнванія лишнихъ древеснихъ побіговь въ пло
довня В ІТВИ . Обикновенно удается на кордопахъ уже въ первомъ 
году образовать бутонн, иногда прямо на концахъ годовалой ко
роткой плодовой вітки, т.-е. когда она представляетъ собою еш;е 
только пучекъ листьевъ, или повторяемимь прищипнваніемь дре- 
весннхь побіговь и плодовихъ прутиковъ ').

Двойними (двусторонними) кордонами називаются, какь уже ска
зано выше, деревья съ двумя горизонтальными плечами (рис. 68). 
Желательно, чтобы оба плеча или маточныя вітви стояли совер
шенно другъ противъ друга, но такъ какъ глазки стоять по спи
ральной ЛИНІИ, то этого нельзя достигнуть, если не принять особыхъ 
мірь. М іри эти могутъ состоять вь слідуюш,емь:
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') Объемъ учебника не дозволяетъ мні слишкомъ расиространиться по 
этому, въ высшей степени интересному, предмету; у меня находится цілая 
коллекція рисунковъ, снятыхъ мною съ натуры, показывающихъ очень на
глядно, до чего разнообразно бываетъ развитіе послі прищипиваніе и какъ 
можно все-таки, въ конці ковцовъ, заставить вітку илп побігь образовать 
бутонъ. Преподавателямъ илодоводства не могу не рекомендовать нарисовать 
съ натуры какъ можно больше разныхъ стадій развитія глазковъ и побіговь 
на кордонахъ; подобные рисунки составляютъ прекрасный матеріаль при 
обьясненіи въ классі прищипиванія. Не всегда можно скоро найти ва 
деревьяхъ всі т і сіучап развитія, которне желательно показать ученикамъ.



1) Когда годовалый поб'Ьгъ достигъ проволоки, его наги
баютъ подъ прямымъ угломъ и привязываютъ къ ней; вслідствіе
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Рис. 62. Четырехл-Ьтняя веретено-пирамида. 
Обрізка по чертонкамъ; продолженіе ствола 
получится изъ глазка а послі обрізки въ Ъ: 

а до Ь— шипъ.

Рис. 63. Предыдущее 
дерево послі обрізки.

этого изгиба получается поб4гъ ниже или надъ самымъ колЫнонъ; 
въ посл'Ьднемъ случа'Ь его поддерживаютъ въ отв'Ьсномъ направле
ній, пока онъ не достигнетъ одинаковой силы съ нагнутымъ по-
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бігомь; тогда его нагибаютъ и 
привязываютъ къ проволокі на 
сторон'Ь, противуположной перво
му поб'Ьгу. Если же поб'Ьгъ обра
зуется ниже кол'Ьпа и притомъ по 
ЛИНІИ и на той же стороні, гд і 
cлiдyeтъ образовать второе плето, 
то его туго привязываютъ къ 
стволику и прививаютъ черезъ 
сближеніе подъ самымъ кoлiнoмъ; 
когда онъ прирастетъ, его наги
баютъ горизонтально (рис. 69).

2) Молодой стволикъ подрі- 
зываютъ лiтoмъ или, если ростъ 
былъ слабъ, то зимою, на глазокъ, 
стоящій подъ самою проволокою; 
изъ глазка, находящагося подъ 
нимъ и по той же ЛИНІИ, выра
стаетъ побЫгъ, съ которымъ по
ступаютъ какъ съ побЫгомъ, по- 
лученнымъ вслідствіе нагибанія 
(рис. 70).

3) Лiтoмъ, посредствомъ оку
лировки, ставятъ глазокъ противъ 
глазка, находящагося подъ прово
локою, и зимою пoдpiзывaютъ 
надъ этими двумя глазками, вслід
ствіе чего получаются 2 побіга, 
изъ которыхъ одинъ привязывает
ся направо, а другой наліво.

4) Посредствомъ окулировки 
ставятъ 2 глазка на т ix ъ  мicтaxъ, 
Г Д І слЫдуетъ образовать вітви.

5) Прививаютъ къ тiмъ же 
мicтaмъ 2 копьеца, такъ, чтобы 
они образовали съ вітвью, на 
которой они находятся, прямой

Рис. 64. Пятилітняя веретено- 
пирамида.



уголъ; ихъ ср’Ьзаютъ отъ в’Ьтви, захватывая немного древесины 
посл’Ьдней, и прививаютъ въ прикладъ или подъ кору (рис. 71 и 72).

6) Глазокъ, находящійся у самой проволоки, не по линіи, а 
на передней или задней сторон’Ь кордона, перер’Ьзываютъ поперекъ;
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Рис. 65. А — главная кордонная стойка для начала и конца, кордонной линіи; 
JBт-pacцopкa, находящаяся на камні С; I ) —промежуточная стойка.

Рис. 66. Проволочная натяжка; ее укр^пляготъ такъ, чтобы запорный крючекъ 
приходился на зубчатомъ калик'Ь сверху. — Рис. 67. Ключъ къ ней.

ИЗЪ запасныхъ глазковъ образуются 2 поб’Ьга, которые и будутъ 
плечами (рис. 73)

Изв’Ьстный н’Ьмецкій древоводъ Гоще очень рекомендуетъ еще 
одинъ способъ, который я самъ не испробовалъ и который я опи
сываю поэтому его же словами:

„Если поб’Ьгъ или окулировка уже превысили точку развіт
вленія кордона на 2— 3 вершка, то, на высот’Ь 9 вершковъ, вы
бираютъ 2 глазка, расположенныхъ другъ надъ другомъ ‘ ) и верх-

*) Такъ говорится въ русскомъ перевод’Ь; по точному смыс.ту можно 
было бы заключить, что эти 2 глазка должны находиться на одной и той
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ній изъ нихъ срізають очень острымъ ножомъ; р ізь  ведутъ такъ, 
чтобы вм істі съ гдазкомъ отділилась и продольная полоска по
біга, толщиною въ треть его (рис. 74). Для того, чтобы предот
вратить возможность срастанія отділенной полоски съ побігомь, 
кладутъ въ расщелину камешекъ или кусокъ дерева (рис. 75);

—  80 —

Рис. 72. Стволъ Л, въ который вставлены черенки согласно предыдущему
рисунку.

удерживаютъ полоску въ горизонтальномъ положеній съ помощью 
привязки (рис. 76), или же подвязываютъ ее къ кусочку дерева 
(рис. 77 и 78), или къ крестообразно согнутой проволокі (рис. 
79). Глазокъ, отведенный внизъ, также какъ и противулежащій

же стороні, между Т'Ьмъ, наоборотъ, они должны находиться на противупо- 
южныхъ сторонахъ поб'Ьга.



ему, даютъ начало плечамъ. Эта оригинальная операція, будучи 
выведена на травянистыхъ поб'Ьгахъ, удается превосходно; нед'Ьли
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Рис. 73. .4 —стволъ, обрезанный въ Д  причемъ верхушечная почка перерізана 
поперекъ; С, I) —боковые глазки; Е, і»'—направленіе будущихъ плечъ.

Рис. 74. Глазокъ С, стоявшій въ А, срізань съ кускомъ дерева до Д

черезъ три рана заживаетъ такъ, что, не зная о ней ран'Ье ни
чего, нельзя было бы даже замітить оперированнаго м'Ьста. Зам'Ь-

КлАУСЕнъ, Учебникъ, ч а с т ь  т .  2-ое изд. 6



їательно еще и то, что опущенный такимъ образомъ глазокъ 
даетъ поб'Ьгъ такой же силы, какъ и изъ оставленнаго глазка. 
Это очень простое и отличное средство для полученія плечей кор- 
доновъ и этажей пальметъ вполн'Ь правильно, то-есть на одной и 
той же высоте“^ ^ ^ ^

Если оба плеча кордона развиваются не одинаково сильно, то 
освобождаютъ слаб'Ьйшій отъ проволоки и даютъ ему почти вер
тикальное направленіе, для чего его привязываютъ къ колышку; 
когда эта в'Ьтвь сд'Ьлается такою же сильною, какъ и другое плечо, 
то ее привязываютъ опять къ проволок'Ь.
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Рис. 75. А — поб'Ьгъ; въ _В стоялъ гдазокъ С; I), Е  — канты, выр'Ьзанные дія 
приданія клинообразной формы куску дерева Е, вставляемому между поббгомъ 

А  и ср^заннымъ глазкомъ С.

Образованія двухэтажныхъ кордоновъ должно по возможности из- 
б’Ьгать, потому что верхнія плечи, уже по своему П0Л0ЖЄНІЮ, по
лучаютъ больше сока и д'Ьлаются сильн'Ье нижнихъ, и, Кром'Ь 
того, они прит'Ьняютъ посл'Ьднія, такъ что они будутъ еще сла- 
б'Ье. Можно допустить двухъэтажные кордоны только въ томъ 
случа'Ь, когда у одноэтажныхъ кордоновъ плечо одного дерева уже 
встр'Ьчается съ плечомъ сосЬдняго дерева. Иные садоводы въ та
комъ случа'Ь прививаютъ ихъ другъ къ другу (см. часть П, стр. 
27), но этотъ способъ им'Ьетъ то неудобство, что тогда н'Ьтъ ис
хода лишнему соку, всл'Ьдствіе чего всегда получается значитель
ное количество древесныхъ поб'Ьговъ на т'Ьхъ м'Ьстахъ, гд'Ь же
лательно было бы йміть нлодовыя в'Ьтви. Гораздо лучше въ та-
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комъ случаі натягивать вторую проволоку выше первой на 8—9 
вершк. и привязывать къ ней побіги для удлиненія (рис. 80 и 81).

Гоше coвiтyeтъ образовать по концамъ линій кордоновъ спи
ральные кордоны, что мною пока не испробовано; даю, однако, 
необходимые рисунки, потому что на заш;иш;енныхъ містахь эта 
форма должна быть, віроятно, красива и уДЙі^; на містахь же, 
подверженныхъ сильнымъ вітрамь, она едва-ли будетъ примінима. 
(рис. 82 и 83).

Рис. 76. А — побігь, £ — отрезанный глазокъ, 
С—перевязка, укрепленная въ 1>и Е  для удер- 
жанія срізаннаго глазка въ горизонтальномъ 

положеній.

Рис. 77. А—вітка съ 
шияомъ Б-

Косые кордоны сажаются къ стінамь иди къ рішеткамь, про- 
волочнымъ или изъ тонкихъ брусковъ. Персикамъ дается разстоя
ніе въ 1 арш., грушамъ на айві и яблонямъ на райкахъ или на 
дусені— 12 вершк. Иные сажаютъ еще чаще, но при очень гу
стой посадкі корни сильно переплетаются и почва скоро исто
щается. Вышина стінь можетъ быть отъ 2̂ 1̂  до 4 арш., и чімь 
он і ниже, тім ь остріе долженъ быть уголь, который образуютъ

6*
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деревья съ горизонтомъ— другими словами, Т'Ьмъ больше слЫдуетъ 
нагибать деревья; ч’Ьмъ больше дерево нагибается, т4мъ больше 
выигрывается м'Ьста для его удлиненія; при высот'Ь въ 4 арш. 
дается наклонъ въ 45®, при меньшей высот'Ь уголъ долженъ быть 
остр'Ье. Лучше всего сажать одногодовалыя деревья или даже дич
ки, къ которымъ затемъ окулировать желаемый сортъ на высот'Ь 
около арш. отъ земли; глазокъ ставятъ на той сторон'Ь дичка,

Рис. 79. Проволока, согнутая кресто- 
Рис. 78. Прививка отрізаннаго глазка образно для горизонтальнаго направ-

къ вітви, изображенной на рис. 77. денія отрізаннаго глазка и противу-
положнаго ему, когда онъ распустится.

куда долженъ им'Ьть склонъ благородный поб'Ьгъ. Если м'Ьсто не 
ровное и ст'Ьна или рішетка им'Ьетъ направленіе съ горы внизъ, 
то деревья должно наклонять къ пригорку. Можно также подр'Ьз- 
кою вызвать побіги на томъ м'Ьст'Ь дерева, гд'Ь долженъ образо
ваться нагнутый стволъ (т.-е. въ 8 вершкахъ отъ поверхности 
земли), или же можно одногодовалое дерево нагнуть подъ желае- 
мымъ угломъ. Н'Ькоторые садоводы, употребляя для посадки 2-хъ



иди 3-хъ-годовалыя деревья, сажаютъ ихъ косо, но этотъ способъ 
имЫетъ то неудобство, что одни корни будутъ находиться глубоко 
въ землі, а другіе у самой поверхности. Въ остальномъ, образо
ваніе косого кордона и уходъ за нимъ не отличаются отъ пріе- 
мовъ, употребляемыхъ для горизонтальнаго кордона (рис. 84 и 85).

Двойной вертикальный кордонъ, или форма латинской буквы 
и, занимаетъ мало міста въ ширину, но требуетъ довольно вы
сокихъ cтiнъ; для персиковъ ширина должна быть не меніе 
26 вершковъ, для грушъ и яблоней около 1 арш. Эта форма удобна 
для пpocвiтoвъ между окнами домовъ.

Рис. 80.
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Рис. 81.

Молодое дерево пoдpiзывaютъ дiтoмъ перваго года или зи
мою, приблизительно на 8 вершк. отъ земди, на 2 противуполож- 
ныхъ боковыхъ глазка. Побіги, которые образуются изъ нихъ, из- 
гибаютъ и располагаютъ такимъ образомъ, чтобы они образовали 
внизу полукругъ, а верхнія части ихъ на томъ м іст і, гд і имъ 
даютъ опять вертикальное положеніе, находились бы въ разстоя
ніи 13 вершк. другъ отъ друга. Въ будущемъ году пoдpiзaютъ 
ихъ на передній глазокъ, приблизительно на ихъ длины, такъ, 
чтобы пoбiгъ изъ верхняго глазка далъ побігь для удлиненія,



а в с і остальные боковые глазки дали бы плодоносныя вітки; зад
ніе и нередніе нобіги уничтожаютъ. Такимъ образомъ подрізн
вають каждый годъ, пока деревья не достигнутъ вершины стіни. 
Плодовыя вітки привязываютъ къ ріш еткі и ихъ обновляють 
у персиковъ ежегодно вышеописаннымъ способомъ (рис. 86 и 87).

Для образованія формы въ виді двойной буквы и , деревья под- 
різивають въ первомъ году также на два супротивные боковые
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Рис. 82 и 83. Спираль въ іЧа саж. съ оборотами, съужйвающимися кверху; 
сучья не требуютъ обрізки и развітвляются отлично.

глазка. Образуюпі;іеся изъ нихъ побіги привязываютъ къ широкому 
шаблону и имъ сначала даютъ горизонтальное, а затімь верти
кальное положеніе (рис. 88).

Разстояніе между двумя концами дуги должно быть для пер- 
сиковъ 26 вершк., для грушъ около 1 аршина. Когда побіги до
стигли конца дуги и иміють разстояніе въ 26 вершк., имъ дають 
вертикальное направленіе. Вь слідующемь году ихъ подрізивають 
приблизительно на 4 вершка выше коліна, на 2 супротивныхъ бо
ковыхъ глазка, а потомь за ними ведутъ такой уходъ, какой быль 
описанъ для образованія формы въ виді прописной латинской и.



Для достиженія полной правильности и здісь нельзя обойтись 
безъ окулировки, при помощи которой можно поставить глазки на 
т і  міста, гд і слідуеть образовать развітвленія (рис. 89 и 90).

Описанныя формы простаго и двойнаго латинскаго II относятся 
къ малымъ шпалернымъ формамъ; между большими занимаетъ глав
ное місто пальметта. Различаютъ разные виды пальметтъ: 1) ко
сая или простая пальметта иміеть короткій штамбъ, прямой 
стволъ и по обіимь сторонамъ послідняго супротивныя маточныя 
вітви, образующія со стволомъ уголъ въ 45“ (рис. 91); 2) горизон
тальная пальметта отличается отъ предыдущей тімь, что маточ
ныя вітви иміють горизонтальное направленіе (рис. 92); 3) паль
метта Верье отличается оть горизонтальной пальметты тімь, что 
маточнымъ вітвямь дается сначала горизонтальное, а затімь вер
тикальное направленіе (рис. 93); 4) двойная пальметта отличается 
отъ горизонтальной пальметты тім ь, что сначала образуетъ 2 ствола, 
изъ которыхъ одинъ иміеть маточныя ВІТВИ только на правой 
стороні, а другой— на лівой; 5) двойная пальметта Верье отличается 
отъ простой пальметты Верье тім ь, чім ь отличается двойная 
пальметта отъ горизонтальной (рис. 94).

Между всіми этими формами должно отдать предпочтепіе паль- 
М Є Т Т І Верье, и такъ какъ уміющій образовать эту форму будетъ 
уміть формировать и остальныя, то достаточно описать здісь только 
образованіе пальметты Верье. Положимь, что рано осенью было 
посажено молодое дерево по всімь правиламъ и со всіми предо
сторожностями; тогда въ началі марта его подрізнвають при
близительно на 6 или 7 вершк. оть земли выше трехъ хорошо раз
витыхъ глазковъ, изъ которыхь верхній глазокъ долженъ быть пе- 
реднимь, а два нижніе—боковыми супротивными. Еще осенью, при 
посадкі, слідуеть обратить вниманіе на то, чтобы можно было 
найти нужные глазки, для чего необходимо сажать дерево соот- 
вітственннмь образомь (рис. 95 и 9£ ),/

Изъ верхняго глазка долженъ образоваться стволъ, а изъ обо
ихъ боковыхъ— первыя маточныя вітви. Эти боковые глазки сл і
дуеть, по возможности, выбрать ближе къ конечному глазку, но 
если здісь не найдется такихъ глазковъ и поэтому является не
обходимость воспользоваться нижними глазками, то должно одно
временно съ подрізкою выломать глазки, находящіеся между ними
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Рис. 86. Персиковое дерево въ формі и ,  во время цвітенія; черточки показы
ваютъ, Т Д І произвести весеннюю обрізку.



Рис. 87. Предыдущее дерево съ 167 плодами.
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и верхнимъ глазкомъ (глазкомъ подрізки). Выше каждаго боковаго 
глазка должно сділать надрізь на стволі, чтобы содійствовать 
сильному развитію ихъ. В сі другіе побіги, кромі этихъ трехъ, 
уничтожаются только тогда, когда иміется полная увіренность, что 
эти три побіга (на которые мы разсчитываемъ) сильно разовьются; 
для того, чтобы они не отнимали напрасно соковъ, ихъ прищи-

Рис. 88. Ш абюнъ въ формЬ двойного О; главные сучья прикрепляются къ брус
камъ А, толп;иною 8—12 линій, прочія вітви прикріпляются къ латамъ В, тол
щиною 4— 5 ЛИН.; къ короткому бруску С прикріпляется стволъ и хворостъ Д  
нужный для привязки перваго развітвленія; хворостъ огибаютъ около короткихъ 
брусковъ I), къ которымъ привязываютъ и и-образную форму сділанную

тоже изъ хвороста.

пываютъ на нісколько листьевъ. Въ теченіе літа наблюдаютъ, 
чтобы в сі три побіга получили полное развитіе и чтобы верти
кальный побігь не притягивалъ кь себі слишкомъ много сока; 
между боковыми побігами необходимо удержать равновісіе. Эти 
послідніе побіги привязываютъ подъ угломъ въ 65“, но если одинъ
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изъ нихъ растетъ слишкомъ сильно по сравнешю съ другимъ, то 
его опускаютъ ниже, а слабо растуш;ему побігу даютъ боліє вер
тикальное положеніе; если это оказывается недостаточнымъ для 
установленія равновісія, то на сильномъ п об іг і можно отнять 
часть листьевъ или подрізать листья на половину; наконецъ можно 
прищипать конецъ слишкомъ сильно растущаго побіга.

Если развиваются ранніе побіги на той части, которая остается 
на дереві при зимней подрізкі, то должно концы ихъ прищипать,

I

Рис. 89. Двойное и  для грушъ, 
яблонь и абрикосовъ. Рис. 90. Двойное и  для персика.

чтобы нижніе глазки ихъ хорошо развились; ранніе побіги же на 
той части побіга, которая срізается при зимней подрізкі, при
щипываются только въ такомъ случаі, если замічается, что ниж
ніе глазки на главномъ п об іг і плохо развиваются. Если въ тече
ніе літа были правильно произведены в сі требуемыя работы, то
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при зимней подрізкі подрізають вітку для удлиненія ствола, у 
персиковъ— на тринадцать вершковъ, у грушъ— на 7 вершк. отъ раз
вітвленія и такъ, чтобы глазокъ подрізки былъ бы опять перед- 
нимъ, и оба подъ нимъ находящіеся— противоположными боковыми 
(рис. 97 и 98). Маточныя вітви, т.-е. первыя нижнія вітки или 
вітки нижняго этажа, подрізають такъ, что оставляютъ прибли
зительно /̂з ихъ длины. Глазокъ подрізки долженъ и здісь быть 
переднимъ; за неимініемь на данномъ м іс т і  такого глазка, можно

Рис. 91. А— стволъ, І?—продолженіе его, обрізаемое въ а; Ъ п с —глазки чет
вертаго яруса, ихъ не р^жутъ; I )— сучья второго этажа, обрезаемые въ й; Е— 

сучья третьяго яруса, обрезаемые въ е.
взять задній глазокъ; можно взять даже и нижній глазокъ, но 
ни въ какомъ случаі не должно подрізать на верхній глазокъ, 
потому что побігь изъ него непремінно приметъ вертикальное 
направленіе и, какъ бы мы ни нагибали бы его, онъ всегда обра
зуетъ коліно, не только весьма некрасивое, но и мішающее сво
бодному движенію сока.

Если, однако, нижнія вітки такъ слабы, что послі подрізки 
на “/з ихъ Д.1ИНЫ размірн ихъ будутъ меніе одного аршина, то



на второй годъ еще невозможно образовать втораго этажа; сокъ 
легко оставляетъ нижній этажъ и стремится мимо его въ верхнія 
части дерева; если же съ самаго начала нижній этажъ будетъ слабъ, 
то онъ вскорі же будетъ получать очень мало сока, между т'Ьмъ 
какъ онъ долженъ быть длинн'Ье и сильн'Ье развитъ, ч^мъ осталь
ные этажи. Въ такомъ случа'Ь подрізають вітку для удлиненія 
ствола на нісколько вершковъ выше развітвленія, но всегда на 
передній глазокъ, а боковыя вітки подрізають на /̂з ихъ длины. 
При этомъ вітки опускаютъ немного ниже, чімь он і были при-
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Рис. 92. Горизонтальная пальметта. Стволъ обр^занъ въ А  для образованія ше- 
стаго яруса; конецъ перваго яруса Б  не обрЬзаютъ; пунктиръ С показываетъ, 

ГД'Ь різать продолженіе ярусовъ I), Е, Р  ті Сг.

вязаны раньше, но если втораго этажа образовать въ этомъ году 
нельзя, то ихъ привязываютъ опять такъ, какъ были привязаны, 
т.-е. подъ угломъ въ 45“.

Ранніе побіги, которые находятся на боковыхъ віткахь, подрі
зають на 2 нижнихъ глазка. Въ теченіе літа побіги для удли
ненія и побіги для плодоношенія, внрастающіе на прошлогоднихъ 
віткахь и на стволі между первымъ и вторымъ этажами, полу
чаютъ тотъ уходъ, который они требуютъ, т.-е. по возможности 
усиливаютъ развитіе побіговь для удлиненія и уменьшають или 
усиливаютъ, смотря по надобности, развитіе побіговь, для плодоно-



шенія, съ Ц'Ьлью поддержать равнов'Ьсіе въ развитіи всЬхъ частей 
дерева. Прищипывашемъ можно образовать въ этомъ же году
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плодовыя ВІТВИ на грушахъ и персикахъ, но если деревья 
очень слабы, то эту операцію должно производить съ осторожно-



стію, потому что отнятіемь значительпаго количества листьевъ ра
зомъ растенія сильно ослабляются.

Па третью весну мы иміемь стволъ, дв і маточныхъ вітви и 
дві вітки, которыя должны образовать второй этажъ маточныхъ 
вітвей (рис. 99).

Вітка для удлиненія ствола подрізается у персиковъ опять 
на 13 вершк., у грушъ на 7 —  8 вершк. отъ второго этажа, па 
иередній глазокъ, подъ которымъ должны находиться два боковыхъ 
глазка, по возможности другъ противъ друга; изъ посліднихь должны 
развиться побіги для образованія третьяго этажа. Если такихъ 
глазковъ н іть  на требуемомъ м іст і, то можно воспользоваться 
глазками, стоящими немного ниже и, въ случаі необходимости, 
можно даже ставить глазокъ весною посредствомъ окулировки. 
Вітку, которая должна образовать второй этажъ, подрізають па 
длину около 1 аршина, причемъ иміють въ виду, чтобы глазокъ 
подрізки быль переднимъ; вітки же, образующія первый этажъ, 
подрізаются на /̂з прошлогодняго роста; при этомъ ихъ опять 
опускаютъ немного ниже міста прошлогодней привязки. Въ это 
же время должно подрізать плодоносныя ВІТКИ, образовавшіяся 
па нижней части нижнихъ маточныхъ вітвей и на стволі въ про- 
межуткі между первымъ и вторымъ этажами. Обыкновенно остав
ляютъ только т і  вітки, которыя находятся на верхней и нижней 
сторонахъ маточныхь вітвей; заднія вітки во всякомъ случаі 
должны быть уничтожены; изь переднихъ можно нікоторня оста
вить для притіненія маточныхь вітвей, но за ними необходимо 
йміть бдительный надзорь, потому что ОНІ легко принимаютъ 
слишкомъ бодьшіе размірн, и потому, еслибы пришлось впослід
ствіи' совсімь ихъ отнять, то этимъ были бы нанесены дереву 
значительныя раны.

Разстояніе между узловатыми вітвями должно быть отъ 2 до
3 вершк.; у грушъ плодовыя вітви могутъ стоять немного гуще, 
но хотя отъ густоты и выигрывается количество плодовъ, зато 
ухудшаются ихъ качества и объемъ. Если желательно уже въ 
этомъ году йміть плоды оть персиковой пальметты, то плодовыя 
ВІТКИ подрізаются на 2, 3 иди 4 бутона, смотря по силі вітокь; 
но подобное плодоношеніе долЖ,но допускать только па сильно 
растущихъ деревьяхъ или на вітвяхь боліє сильныхъ, чімь дру-

КлАУСЕНъ, У ч е б н и к ъ , ч а с т ь  ш . 2-о б  изд . 7
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гія, чрезъ что можетъ быть достигнута одинаковость ихъ силы; ни 
въ какомъ случа'Ь нельзя допускать плодоношенія на слаб'Ьйшихъ 
в'Ьтвяхъ. Лучше подр’Ьзать плодовыя в'Ьтки па 2 нижнихъ глазка, 
чтобы положить основаніе правильному образованію узловатыхъ 
в'Ьтвей.

Если на грушахъ въ прошломъ году припі,ипиваніе было по
вторено Н'Ьсколько разъ, то можетъ случиться, что кое-гд'Ь уже 
образуются бутоны; обыкновенно однако этого не случается, и тогда 
поступаютъ съ плодовыми в'Ьтками, какъ было объяснено при уход'Ь 
за короткими плодовыми в'Ьтвями, копьецами, плодовыми прути
ками и перед'Ьланными лишними древесными поб'Ьгами. У перси
ковъ плодовыя В'Ьтки привязываются къ шпалер'Ь такъ, чтобы т'Ь 
В'Ьтки, которыя находятся на верхней сторон'Ь маточной в'Ьтви, 
образовали бы съ нею уголъ приблизительно въ 35®; в'Ьтки же, 
находяш,іяся на нижней стороні, должны образовать уголъ при
близительно въ 55®. Эта разница обусловливается т4мъ, что в'ь 
верхнія В'Ьтки сокъ стремится сильн'Ье и это стремленіе умень
шается, если В'Ьтки будутъ нагнуты бол'Ье, нежели В'Ьтки, находя
щіяся на нижней сторон'Ь. У грушъ иривязываютъ только плодо
вые прутики, нагибая ихъ довольно сильно, чтобы скор'Ье вызвать 
образованіе бутоновъ изъ нижнихъ глазковъ; лишніе древесные 
поб'Ьги обязательно прищипывать въ первомъ году.

Въ сл'Ьдующемъ году ВС'Ь операцій повторяются совершенно 
въ томъ же вид'Ь, какъ он'Ь были произведены въ прошломъ году. 
Впрочемъ, подрізка в'Ьтки для удлиненія ствола зависитъ отъ вы
шины ст'Ьны; такъ, напр., персиковое дерево, по образованіи 3 этажа, 
им'Ьетъ 47 вершковъ вышины (принимая, что нижній этажъ на
ходится въ 8 вершк. отъ земли) и, поэтому, если ст'Ьна лишь 
немного выше, то уже нельзя образовать сл'Ьдующихъ этажей, 
потому что необходимо им'Ьть выше верхней маточной в'Ьтви еще 
7 вершк. ст'Ьны для привязывашя верхнихъ плодовыхъ В'Ьтокъ.

Нижняя маточная в’Ьтвь должна им'Ьть совершенно горизонталь
ное направленіе только тогда, когда она достигаетъ конца назна
ченнаго для нея пространства; тогда она опять подр'Ьзается какъ 
прежде, но поб’Ьгъ для удлиненія загибается кверху, по м’Ьр’Ь 
того, какъ онъ растетъ, а при зимней подр'Ьзк'Ь и сл'їідующей за 
нею подвязкою ему даютъ вертикальное направленіе, съ т'Ьмъ
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расчетомъ, чтобы вертикальная часть отстояла отъ края стіни 
или отъ міста, назначеннаго для дерева, на 7 вершк., для при-
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1!языван1я плодовыхъ вiтoкъ. Второй этажъ загибается кверху 
такъ, чтобы между его вертикальною частью и вертикалт.ною частт.ю
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перваго этажа было разстояніе въ 13 вершк., какъ и между го
ризонтальными частями дерева. Когда, такимъ образомъ, вс’Ь 
В’Ьтки, которыя составляютъ концы маточныхъ в’Ьтвей, дошли до 
вершины ст’Ьны, ихъ подр’Ьзаютъ ежегодно на плодовую в’Ьтку и 
уже не оставляютъ в’Ьтокъ для удлиненія.

/

Рас. 95. А— однолітній прививокъ, об- 
різаемнй въ а\ глазокъ а даетъ нро- 

ДОЛЖЄПІС ствола, а. Ь п л—этажи.

Рис. 96. В — обрізанинй прививокъ; 
пунктиръ показываетъ направленіе 

ятажеи и продолженіе ствола.

Рис. 97. А  и В — стволъ, С -с у ч ь я  
перваго яруса, а— глазокъ для про
долженія ствола, надъ которымъ про
изводится обрізка; Ь и с—глазки для 
второго яруса; й—м іста обрізки в іт
вей ярусовъ; е —направленіе для при

вязки.

Изъ сказаннаго видно, что образованіе пальметты Верье очень 
просто; дерево не страдаетъ ни отъ многочисленныхъ ранъ, ни

Рис. 98. Предыдущее дерево послі 

обрізки; пуиктир ь показываетъ па- 

правлоніо новыхъ побігоиь.



0ТЪ лишнихъ и слишкомъ крутыхъ сгибовъ своихъ вітвей,— на
конецъ, равновісіе между всіми его частями поддерживается 
относительно легко.

Пальметта Верье иміеть то преимуш,ество, что, вслідствіе 
вертикальнаго направленія концовъ вітвей, сокъ не такъ легко 
оставляетъ нижній этажъ, что обыкновенно случается у горизон
тальной и часто у простой пальметты, почему эти части скоро 
ділаются голыми. Число этажей, конечно, вполні зависитъ отъ 
назначеннаго для дерева пространства; но не должно образовать 
слишкомъ длинныя нижнія маточныя вітви, а также выводить де
ревья съ очень многими этажами, потому что на это потребуется 
много времени. Начинающимъ образовать формовыя деревья осо
бенно можно рекомендовать образовать пальметты съ немногими 
(3 или 4) этажами. Рисунокъ 100 изображаетъ трехсучную паль
метту Верье у грушеваго дерева.

П1палерныя деревья можно выраш;ивать около стінь домовъ 
или разныхъ построекъ, но нужно, конечно, защиш;ать ихъ отъ 
скотины; эта защита достигается лучше всего протягиваніемь 
передъ стіною колючей проволоки, на разстояніи 2 арш. отъ нея 
и не ниже 2 арш. отъ земли. Строить дорого стоющія стіни  въ 
Россіи едва ли еще есть расчетъ; это выгодно только тамъ, гд і 
охотно платятъ большія деньги за хорошіє плоды; можно, однако, 
строить хорошія желізния или деревянныя рішетки, которыя 
стоютъ недорого.

Для постройки первыхъ берутъ для столбовъ круглое желізо, 
толщиною въ 1 и IV , дюйма, длиною въ 6 арш. Къ нижнему 
концу столбовъ приділивають, на разстояніи арш. отъ конца,
4 подпорки такой длины, чтобы он і были одинаковой длины съ 
нижнимъ концомъ столба, при чемъ имъ даютъ наклонъ прибли
зительно въ 40“ . Такіе столбы закапываются въ землю на 1 арш., 
при чемъ подъ каждую подпорку кладется плита или камень. На
чиная съ 7г арш. отъ земли, просверливаютъ сквозь столбы дыры, 
черезъ которыя протягиваютъ проволоки на разстояніи 4 вершк. 
другъ отъ друга. Къ этимъ проволокамъ привязываютъ гладко на- 
різанние тонкіе бруски изъ драни, которымъ даютъ такое направ
леніе, какое должны йміть побіги сначала, и мало-по-малу опу
скаютъ эти бруски настолько, чтобы они наконецъ получили го
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ризонтальное направленіе; къ этимъ брускамъ ежегодно привязы
ваютъ В'Ьтки и ВІТВИ. Вм'Ьсто жел'Ьзныхъ столбовъ можно брать 
деревянные, лучше всего дубовые; на 8 вершк. разстоянія отъ 
земли прибиваютъ между столбами вершковые бруски и такіе же 
бруски на верхнемъ концЬ столбовъ, а къ этимъ брускамъ верти
кально прибиваютъ тонкія драпип,ы на разстояніи 2 верпіковг

1*ис. 99. Л —стноль, В—продолженіе его, обрЬаеиоо пъ а; Рис. 100. 'Грсх- 
С—ПІ1ЇПИ пернаго, В —нторого яруса; Ъ, с—глазки для третья- сучпал паль
то яруса; д, и1;сто обрізки перваго, р—второго яруса. Пупк- мотта Верье.

тиромт. обозначено направленіе обоихт. зтажеіі.

другъ отъ друга. Для контръ-шпа.1еръ, которыя должны им'Ьть 
направленіе съ юга на С'Ьверъ, можно класть бруски и драницу 
съ двухъ сторонъ столбовъ, такъ что деревья шпалируются по во
сточной и по западной сторонамъ. В'Ьтки и поб'Ьги привязываются 
къ драниц'Ь или къ проволокамъ мочалою или ивовыми прутиками, 
но каждый разъ передъ подр'Ьзкою должно соверпгепно отвязать 
дерево и ПОСЛ'Ь подр'Ьзки привязать опять.
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ЗАКЛ10ЧЕНІЕ.

Принужденный изложить обширный предметъ па очень пемпо- 
гихъ страницахъ, я не могъ коснуться многаго изъ того, что было 
бы желательно прибавить, и многое не пришлось объяснить доста
точно обстоятельно; преподавателю остается еще многое прибан- 
лять и объяснять бол'Ье подробно. Поэтому не могу не указать 
зд'Ьсь на прекрасное, обширное сочипеніе Николая Гоше: „Руко
водство къ плодоводству для практиковъ“ , изданіе А. Ф. Девріена 
(С.-Петербургъ, 1890 г.), изъ котораго взята ббльшая часть ри
сунковъ и въ которомъ преподаватели найдутъ всЬ необходимыя 
СВІД'ЬнІЯ для того, чтобы, по ихъ усмотр'Ьнію и но объему пре- 
подаваемаго курса, дать ученикамъ бол'Ье обширпыя знанія. Съ 
другой стороны не могу также не предостеречь молодыхъ пре
подавателей отъ слишкомъ широкаго объема программы; пусть 
лучше ученики знаютъ поменьше, но знаютъ твердо и основа
тельно, нежели знаютъ о многомъ, но поверхностно; когда они 
будутъ старше, то могутъ сами совершенствоваться безъ помощи 
пренодавате.11я, если осповы ими твердо усвоены.


