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ОТДЬЛЕШЕ ВТОРОЕ.

Кормовыя травы искусственно разводимый.Разведете кормовыхъ травъ на ноляхъ называется также искусственными травостьлніемо. Подъ нменемъ ate искусственнаго травосі;янія, мы разумЪемъ по- съвъ па пахатныхъ ноляхъ нЪкоторыхъ растеній, годныхъ для продовольствія скота. Растенія эти вы- сЪваются. илп сами но себт. один, или вмТ.стВ съ другими въ смВсп и назначаются или для пастбища, или для ст.нокоса на одипъ годъ, или па нисколько лЪтъ; а иотомъ поля, вышеднйя нзъ-подъ нпхъ, снова поступають подъ пахатиую землю. Главная ваа;ность искусственнаго травосВянія состоять въ томъ, что оно даетъ средство увеличить количество навоза въ хозяйств!;; но кромт. этого оно полезно и во мно- гпхъ другихъ отпошеніяхь, сравнительно съ корнеплодными растеиіямп и естественными лугами и пастбищами, а именно: а) кормовыя травы гораздо въ меньшей степени пстощаютъ силы почвы, сравнительно съ корнеплодными; напротив!. пъкоторыя нзъ нпхъ даже увеличпваютъ силы почвы, потому что они пит.ютъ способность, большую часть гштатель- ныхъ началъ поглощать нзъ воздуха, и послі; уборки оставлять почвТ> значительное количество остат- ковъ.—Ь) Обработка и воздт.лываше ихъ обходится гораздо дешевле сравнительно съ нлугополольными.1



—  2 —с) Они въ сухомъ виді; легче могутъ быть убраны, и сбережены болізе долгое время безъ порчи, сі) Рав- нымъ образомъ употребленіе ихъ въ кормъ скоту соединено съ меиынпми хлопотами; е) накоиець искусственно разводимый кормовыя травы служатъ превосходными предместниками почти для всехъ другихъ хозяйственныхъ растеній; чего нельзя сказать о плу- гополольныхъ корнеплодныхъ растешяхъ.Но говоря о многоразличной пользе искусственна- го травосеянія, мы отнюдь не намерены изгонять изъ системы земледелія кормовыхъ плугоиолольныхъ корнеплодныхъ растеній. Если мы ограничимся только разведешемъ искусственнаго травосеянія, то тогда получимъ севооборотъ, въ которомъ мотыльковыя растенія и особенно клеверъ будутъ возвращаться на тоже самое место въ самые малые промежутки времени; тогда въ почве будутъ потребляться некоторый питательный начала, она сделается неспособною къ разведенію искусственнаго травосеянія, и засорится для колосовыхъ посевовъ сорною травою, которая, во время роста, не можетъ быть уничтожаема такъ хорошо, какъ она уничтожается между посевами нлугополольныхъ растеній, и потому, постепенно размножаясь на иахатныхъ поляхъ, значительно умень- шаетъ урожай колосовыхъ хлебовъ. Все сказанное здесь ведетъ къ’ тому, что въ каждомъ хорошо орга- низованномъ севообороте должны быть и корнеплод- ныя плугополольныя растенія, и искусственно разводимый травы, въ соотношеніи другъ къ другу приди чномъ.Передъ естественными лугами искусственное траво- 
с Є яніє также представляетъ многоразличный выгоды, именно: съ одинаковаго пространства земли оно даетъ гораздо большее количество корма. При нскусствен- номъ травосеяніи получаютъ непосредственно и ско



3 —ро самый высший урожай, который съ естествеииыхъ луговъ можетъ быть полученъ, спустя много летъ после ихъ первоначального устройства.Избытокъ навоза, который нолучаютъ растешя кор- мовыя нзт. воздуха, и оставляют!, въ почве въ виде корней п отавы приносить пользу последующимъ за нпмъ посевамъ, тогда какъ масса удобряющнхъ ве- ществъ, скопляющаяся нодъ дерниною естественныхъ луговъ, остается безъ всякой пользы. При пскусствен- номъ травосеяпш мы, по собственному выбору, мо- жемъ заниматься разведешемъ тЬхъ пли другихъ растений, и выбирать те изъ нихъ, которыя могутъ быть употребляемы на кормъ еще въ зелени въ начале лета и въ конце весны; тогда какъ на естественныхъ лугахъ мы этого делать не можемъ.Впрочемъ при искусственномъ травосеяпш нельзя обойдтпсь безъ естественныхъ луговъ, потому что, какъ мы увпдпмъ ниже, естественные луга имеютъ своп выгоды, которыхъ не достаетъ искусственному травосеянии; такъ что въ нзвестныхъ случаяхъ естественные луга могутъ быть въ пмешп вместе съ пс- кусствепнымъ травосеяшемъ, а иногда естественные луга даже могутъ заменить искусственное разведете кормовыхъ травъ.— Вообще говоря искусственное тра- восеяше можетъ быть введено только въ техъ стра- нахъ, где къ ведешю его не представляютъ непре- одолпмыхъ препятствий ни сухая весна, ни знойное жаркое и сухое лето. Чемъ южнее лежптъ известная страна, темъ искусственное травосеяше становится менее прибыльиымъ; н особенно въ такомъ случае, если нетъ возможности искусственно орошать полей.Хотя число растений, искусственно разводнмыхъ на пахатныхъ поляхъ, въ настоящее время и весьма значительно; но безъ всякаго сомнешя въ будущемъ оно
1*



_  4 —увеличится еще бол!;е; потому что не ТОЛЬКО МІ10ГІЯ пзъ туземныхъ, дико прозябшощихъ растепій, могуть быть воздї.льїкаемьі искусственно, но п есть также весьма много дикопрозябающпхъ иностранных!, растепій, которыя могутт. быть пріуроченьї къ мРстпымъ условіямь нашпхъ хозайствъ. Расшпрепіе границі, пскусственнаго травосКянія въ последнее г.ре.мя служить самымъ лучшнмъ свпдТ.тельствомъ тт.хт. огром- ныхъ успГ.ховъ, которые сделала сельско-хозяйственная промышленность въ настоящемъ столТ.тіп. И ск у сственное травосТ.яиіе самымъ наглядным!, образомъ доказало, что па обильные п постоянные урожаи коле- совыхъ хлт.бовъ можно павт.риое разсчптывагь, когда количество скота въ хозяйств'!; будетъ увеличено, и его будуть кормить гораздо лучше, нежели какьэто было прежде.Растепія, годныя для пскусственнаго воздЬльшапіяна пахатныхъ поляхъ, можно разделить па три болынихъ отдЪла: а) па кормовыя растепія, прппадлежаїція къ клевернымъ и мотыльковымъ породамъ, Ь) на кормовые злаки, и с) кормовыя травы, прннаддеигащія къ другимъ семействамъ растительной Флоры.П Е Р В Ы Й  ОТД1зЛЪ.
Кормовыя растепія изъ семейства клеверныхъ) или мо- 

тылькоеыхъ.Bet. растепія, прппадлежаїція къ этому отдЪлу, одарены весьма важною способпостйо поглощать пзъ атмосферы значительное количество питательных!, начать; н послі; своей уборки оставлять въ почв!; множество корней, значительное количество отавы н листвы; поэтому ноле, вышедшее изъ-подъ нпхъ, остается ВЪ болі є  СИЛЬНОМ!, состояніп, нежели въ



—  5 —какоиь оно находилось до нхъ посева. А  потому все кормовыя растенія, нрннадлежащія in. этому разряду, п называются растеніямп, об<нащающпми почву. При этомъ должно заметить, что действіе обогаще- нія бываетъ теме значительнее, чТ.мъ большій былъ нолученъ съ нпхъ уроагай, н ч1;мъ раньше нхъ на- •шнаютъ убирать до вьізрї.ванія сВмянъ. Къ этому отделу кормовыхъ растепій принадлежатъ:
Красный клевере (Trifolium pratense).Красный клсверъ (черт. 1 — 2,  3), который называется также головчатымъ. пгъмецкиме клевероме, а у пасъ въ Россіп красною дятмшою, красною каш

кою, краснымъ трнлистпнкомъ, принадлежит, къ классу многоле.тннхъ растепій, которыя въ большеагь количестве встречаются дико прозябающими во многпхъ 
Ч ерт. 1. 2



—  6 —местахъ па естественныхъ лугахъ. Растете это первоначально стали возделывать искусственно въ Ита- лн1; оттуда оно было перенесено въ Нидерланды и прибрежья Рейна. Въ 1633 г. оно было вывезено пзъ Фландрш въ Англ по Рпчардомъ Вестономъ. По свидетельству Шверца искусственное разведеш'е красного клевера въ верхннхъ прибрежьяхъ Рейна было введено Фландрскими переселенцами. Въ Гермаши съ особеннымъ успехомъ содействовали искусственному разведетю клевера Шубартъ (Фоиъ-Клеефельдъ), п насторъ Мейеръ изъ ЕупФеръ-Цслле въ половине Х У Ш  столеНя. Последшй ознакомнлъ земледельцев!, съ пользою, получаемою отъ посыпатя клеверныхъ полей гипсомъ. Въ Эльзасе ввелъ въ 1759 г. искусственное разведете клевера Шредеръ. Короче сказать искусственное разведете красного клевера получило право гражданственности въ немецкомъ земледелие и дало толчокъ и лучшее направлеше, п быстрый ходъ къ его усовершенствованно. Огь нем« цевъ въ конце прошедшаго стол1;т1я и начале теку- щаго стало известно искусственное разведете клевера н у  насъ въ Россш . У  многнхъ помещпковъ онъ введенъ въ правильную систему трехпольпаго севооборота и другихъ. Но желательно, чтобы разведете этой кормовой травы усилилось въ гораздо большемъ числе пмешй.— Потому что въ настоящее время искусственное разведете краснаго клевера въ мест- ностяуъ, благопр!ятныхъ его развитию, почитается главною основою улучшеннаго земледелия; н действительно онъ какъ въ зеленомъ, такъ и сухомъ виде составляет!, превосходный н питательный кормъ для домашнихъ жпвотныхъ. Только для рабочнхъ жнвот- ныхъ сухой клеверъ, называемый ошибочно клевер- нымъ сеномъ, менее полезешь, сравнительно съ лу-



—  7 —говьшъ сеномъ; но за то опъ несравненно полезнее e tn a  для скота дойнаго, п откармливаемого на убой.
Ботаническге виды краспаго клевера. Обыкновенного красного клевера есть одинъ только видъ, который у Шверца названъ зеленымъ или штейерскимъ клевер о в^  а во Фрашип большими норманскимъ клеверомъ, а въ Англш брабантскимй клеверомъ. Этотъ видъ отличается отъ обыкновенного красного клевера б о лее высокнмъ II толстымъ стеблемъ, и поздннмъ, почти на 14 дней цветешемъ, и более обпльнымъ урожаемъ, который получается вт, первый укосъ; второй укосъ весьма редко подростаетъ. Этотъ впдъ красного клевера можетъ быть употребляемъ, по прп- чпнТ. своего сильного развшпя, гораздо долее для зеленого корма, но его очень толстые стебли скоро становятся деревянистыми, п тогда скотина его естъ неохотно, II онъ менее годенъ для нрпготовлешя с у хого корма; следовательно штейерскШ клеверъ большею чаетш п разводится для зеленого корма. Въ этомъ случае для него назначается 7- ч. полей, за- севаемыхъ клеверомъ, и его начинаютъ травить въ то время, когда уже красный обыкновенный клеверъ сделается на столько деревянпстымъ, что болЬе уже не годится для зеленаго корма. Этотъ впдъ клевера на легкпхъ почвахъ ростетъ еще хуж е, нежели обыкновенный клеверъ, и также мало, какъ онъ, даетъ п урожай зерномъ.
Химичес/тХ инализъ. По Буссенго корни и стебли краснаго клевера, высушенные при 110° Цельшя, со- деря;атъ въ себе:

Листья Нории, 
и стебли.Углерода . Водорода . Кислорода. • 47,53 53,4. 4,69 5,3. 37,96 45,9



— 8 —Азота . . . . . . .  2,06 1,8Минеральныхъ началъ. 7,76 92,6
1 0 0 ,0 0  1 0 0 ,0 0Въ сухом ъ красномъ клеверТ, находятсл сл1;дую- щія минеральный вещества:

По Бус- По Гор-
сенго. сфолъду.П о т а ш а ............................. 26,6 12 164С о д ы ................................... 0,5 30,757Извести ............................. 24,6 16,556Магнезш . .  . . . 6,3 6,262Угольной кислоты. . 25,0 22,930Сърной ............................. 2,5 0,801Фосфорной . . . . 6, 3 2,262Хлора .................................... 2,6 —Поваренной с о л и .. . — 3,573Кремнезема.......................... 5,3 1,968Жел. ок. и глинозема. 0,3 —Фосфорнокпсл. железа. — 9,506У г л я ........................................... — 1,244100,0 108,718Изъ этпхъ анализовъ видно, что въ листві; и стсб- ляхъ клевера находится значительное количество щелочей, и преимущественно поташа, натра, извести и магнезіи. Впрочемъ химики не знають еще наверное какнмъ щслочамъ должно отдать перевЪе/ь. Такъ Лн- бпгъ сопрпчпсляетъ красный клеверъ къ растеш'ямъ известковымъ; Вигманъ и Польстровъ опрсдйляютъ отношеніе солей щелочнпстыхъ, растворимыхъ въ воді;, и солей пзвестковыхъ, находящихся ВЪ 30ЛІ1 клевера, слЪдующпмъ образомъ:Солей, поташа и соды . . . 39,10— извести и магнезіи. • 66,00— кремнезема........................  4,90

100,000
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Клим ат . Выше было упомянуто, что для успйш- паго развитія клевера пеобходимъ климатъ влажный. С ухость вредитъ первоначальному его развитію весною, и останавливаетъ развптіе стеблей лйтомъ. А  потому въ южныхъ странахь искусственное ра зведе- ніе клевера возможно только при пскусственноиъ орошеній полей. Красный клеверъ не боится морозовъ до тъхъ поръ, пока онъ не вытянулся еще въ стебель; но послі; этого онь довольно легко можетъ пострадать отъ весеппихъ изморозей.— Особенно необходима влажность для развитія клевера въ апрт.лй и май; и если въ йолі; йдуть сильные дожди, то всегда можно разечитывать на второй укось.
Почва. Все вышесказанное ясно псказываетъ, что клеверъ можетъ быть искусственно развода мъ, съ значительною выгодою, только на такнхъ почвахъ, который не страдаютъ отъ енльныхъ засухъ въ течеиіи лТ.та, преимущественно онъ родится очень хорошо на глубокихъ суглиннстыхъ и пзвестко-суглппистыхъ почвахъ. Кромъ того урожаи его бываютъ весьма удачны на суглинисто-песчаныхъ и песчано-сугли- нистыхъ почвахъ; но на песчано-суглинистыхъ иоч- вахъ клеверъ родится хорошо, когда лт.то влажно, въ климатахъ пасмурныхъ и туманныхъ, и на почвахъ съ глинистою подпочвою, которая постоянно удерживаете въ себ1» значительное количество влажности. Но мы этимъ вовсе не хотимъ сказать, чтобы для усп'їіха разведенія клевера почва была но удобопро- ходима для воды; напротпвъ, вода, застаивающаяся въ подпочвь, всего опаснее для клевера, потому что корни его тогда легко загнивають. Выше приведенные хішнческіе анализы показываютъ намъ также, что это растеніе йоглощаетъ изъ почвы весьма значительное количество извести и поташа; следовательно отъ большого или меньшаго количества этихъ обт.-



— 10 —нхъ веществъ ьь иочвТ. и будете зависать п боліє пли mente успіш п ое развитіе клевера. Этнмъ ты се- 6 t  н тожетъ объяснить, почету искусственное развед е те  клевера бываетъ неудачно на почвахъ хотя н достаточно влажныхъ, но не содержащихъ въ ce6t должпаго количества извести. Но съ другой стороны клеверъ родится неудачно и на почвахъ чисто-из- вестковыхъ, онъ тогда бываетъ малъ ростомъ, съ про- галннатп; такъ что ложно постановить за неиремін- ное правило, что тамъ, гді хорошо родится эспар- сетъ, худо удается клеверъ. По опытамъ Дотбала клеверъ до истеченія 8— 12 и 6o.ite л іте  не родится хорошо на лісньїхте новяхъ п чнщобахъ, особенно если они поросли сильно верескомъ.— На чисто-пес- чаныхъ почвахъ клеверъ родится удачно только тогда, когда въ ннхъ есть занасъ старой силы, когда пхъ есть возможность пахать глубоко на 6— К)1/, вершковъ и ont не страдаютъ ни отъ засухи, ни отъ излишней сырости. Но при всеиъ томъ такія почвы сильно проростають пыреемъ, который засоряетъ посівьі, слідующ іе noc.it клевера; а потому на такпхъ по- ляхъ, BMtcTO клевера лучше сіять другій кормовыя растенія, которыя осгавляютъ поле въ чнстомъ со - СТОЯНІН. Самыми негодными почвами для разведенія клевера почитаются почвы болотисты я и топкія, потому что частію онъ здісь легко вымерзаетъ, а частно вьітісняется другими дпкопрозябающими здісь растеніями. И только при сильномъ удобреній пес- комъ, суглннкомъ п мергелемъ эти почвы можно заставить производить клеверъ. Нзъ всего сказапнаго видно, что для клевера самая лучшая н пригодная почва будетъ та, которая, при глубокомъ нахатномъ c .io t , иміете среднюю связность, довольно рыхла, съ удобопроходимою подпочвою для воды, и содержите въ себя значительное количество извести.



— 11 —

Шлсто въ стъвообороттъ. Красный клеверъ любить по преимуществу поле, какъ можно лучше очшцеи- пое отъ сорныхъ травъ; самый опасный врагъ для него пырей. Если всходы клевера и сорныхъ травъ будутъ одновременны, то последшя могутъ заглу- шить клеверъ, уменьшить его урожаи, II ВМТ.СТО того, чтобъ увеличивать силы почвы, — какъ это обыкновенно случается, когда онъ ростетъ хорошо,— ослаб- ляетъ IIхъ и иоле въ течешп многпхъ лНтъ остается засорениымъ сорными травами. А  потому надо принять за непременное правило сеять клеверъ, после плугополольныхъ растений: картофеля, свекловицы и другнхъ; потому что после нихъ поле остается въ совершенно чнстомъ состоянии Другая весьма важная польза отъ посева клевера после плугополольныхъ, заключается въ томъ, что во время ихъ роста почва разрыхляется на значительную глубину, а это- то въ особенности и необходимо для клевера. Хотя клеверъ большую часть своей пищи поглощаетъ пзъ воздуха, но при всемъ томъ поле, которое назна- чаютъ подъ посевъ его, должно быть въ силе и х о рошо удобрено, для того, чтобъ онъ могъ съ самаго начала развиваться сильно и роскошно. Въ этомъ от- ношеши, можно сказать беретъ онъ у почвы въ заемъ капиталь, который онъ, после своего подъема, воз- вращаетъ назадъ съ большими процентами. Если клеверъ будетъ п осе я нъ на тучной хорошей почве, то онъ заглушаетъ сорныя травы, а на тощихъ почвахъ его заглушаетъ сорная трава, п тогда почва, вместо увелпчешя ея производительности, значительно истощается. Но такъ какъ плугополольныя растешя своими корнями вытягиваютъ изъ почвы только те удобряюцця вещества, которыя назначены для нер- ваго севооборота, то они н должны быть самыми лучшими предместниками для клевера. Но во всякомъ



— 12 —случаи, какое бы растете не было предшественнп- комъ клеверу, оно должно оставлять землю для пего въ совершенно очащвпномъ вид!; отъ сорныхъ травъ, богатую запасомъ старой силы н глубоко разрыхленную. Относительно своихт. памЪстнпковъ красный клеверъ оказывает!, заметное в.няше и видимое д!;й- ств!е ВЪ ТСЧСШИ двухъ ЛТ.ТЪ. Всего лучше ИЗЪ КОЛО" совыхъ хлт.бовъ поел!; него удаются пшеница и овесъ, а пзъ корнеплодныхъ картофель, тогда какъ рожь и ячмень не всегда и не везд1; родятся хорошо поел!; клевера. Достойно замъчашя, что превосходное дий- ств'ш красного клевера, оказываемое имъ на большую часть свопхч, намт.стнпковъ, не бываетъ почти заметно, когда онъ но то же самое мТ.сто возвращается въ короткие промежутки. Если хотятъ, чтобъ урожай клевера уменьшался не быстро, то тогда должно пройд- ти довольно значительное число лйтъ прежде, нежели онъ возвратится на то же самое мЪсто. Это, какъ ко- ;кется, пропсходитъ отъ того, что онъ много погло- щаеть пзъ почвы минеральныхъ солей, и при томъ очень быстро; такт, что бываетъ нотребенъ большой промен;утокъ времени, пока они накопятся въ почвТ, снова подъ вл!я1немъ атмосФерныхъ деятелей. Какъ бы то нп б^;ло, но во всякомъ случай, какъ показы- ваеть опыть, доляпю пройдти не менНе 8 л1;тъ между двумя жатвами клевера, пока они возвратятся па то же самое мйсто. Но это время можетъ быть сокращено, если будутъ брать ежегодно съ клевера по одному укосу, а второй укосъ будутъ запахивать. Напротив!, этотъ пер'юдъ времепп надо увеличивать, если клеверъ будетъ оставленъ и на трети! годъ. — Кромй того, время возврата для клевера на то же самое мТ.сто можно сократить еще и тт.мъ, что надо каждый разъ, при возврат!; его на прежнее мъсто, пахать землю глуби;е обыкповеннаго. А  потому почву-



— 13 —глубнтелп должны составлять необходимую принадлежность тт.хъ хозяйству въ которыхъ клеверъ разводится разумнымъ образомъ.
Пршотовлеше почвы. Красный клеверъ никогда не сЪегся одпнъ, а пакт, поземное растяпе, вмИстИ съ другими хлъбамп. А  потому для него отдельно и нЪтъ надобности обработывать землю, онъ довольствуется обыкновенно разработкою, производимою для того хлт.ба, съ которымъ онъ выст.вается вмТ.стТ.. Но такъ какъ эта обработка нрнпоснтъ пользу н клеверу, то часть пздержекъ ея, въ половину должна падать и на клеверъ. Выше было замечено, что для клевера полезна глубокая обработка земли; по эго глубокое разрыхлеше почвы должно быть произведено не прямо подъ посТ.въ клевера, а для hocT.br его предмЪстииковъ. Иначе непосредственное глубокое разрыхлеше почвы будетъ вредно и яровому съ которыми посПянъ клеверъ, и самому клеверу, потому что мисто его прозябший будетъ очень рыхло; а если его снять съ озпмымъ, то тогда онъ можетъ легче вымерзнуть.
Удобретс. Всего менИе пригодно для почвы, назначаемой подъ клеверъ, свт.жсе удобреше хдивиымт. навозомъ; потому что онъ весьма много содППствуетъ развптно сорныхъ травъ, который засоряютъ собою клевериыя поля п значительно уменыпаютъ урожай пхъ. А  потому всего лучше удобрять поля подъ предшествующ!я клеверу растеши, а не прямо подъ него. Если сорныя травы и покажутся въ предшествующи хъ клеверу растешяхъ, то они будутънмИть время развиться должными образомъ, и могутъ быть совершенно уничтожены. Если же почва, на которой хотягъ снять клеверъ очень тоща, то п можно усилить ся производительность съ помощно поверхностного удобреши искусственнымп туками, а еще лучше навозною жижей.



14 —Выше мы видЪлп, что красному клеверу для его р а з в и т  потребно значительное количество поташа, соды, извести и магиезш. Если онъ и поглощаетъ много углерода н азота изъ воздуха посредствомъ свонхъ лпстовыхъ органовъ, то онъ беретъ тогда и у  почвы значительное количество мпнеральныхъ ве- ществъ. Буссенго доказалъ, что урожай сухаго клевера съ % десятины вйсомъ въ 50 пудъ содержптъ въ себъ до 3 пудъ 35 Фунтовъ мпнеральныхъ ве-ществъ, а именно:Поташа и соды..........................................42,05Извести..............................................................38,15М а г и е з ш .......................................................... 9,8Фосфорной кислоты . . . .  9,8Крем незем а....................................................8,2Х л о р а ................................................................. 4,03Серной кислоты...........................................3,9Глинозема и железной окиси. 0,45Отсюда ясно видно, что для того, чтобы противостоять пстреблешю въ почвт. щелочей, извести, маг- незш II ФОСФОРНОЙ кислоты, то необходимо употреблять для удобрешя таше туки, которые содержатъ въ себ1; весьма много означепныхъ веществъ, какъ на- примЪръ, древесная зола, подзолъ, торфяная зола, купоросная зола, гипсъ, костяный уголь, останлщйся посл'Ь раФФинпровки сахара, ком посты изъ морской соли, мергеля п м1:ла, которые находились подъ в.ня- шемъ воздуха долгое время, остатки получаемые при приготовленш соды, моча людей п жнвотныхъ, чело- вйчесшя пзвержешя, пудретъ, и вообще всЬ жидкости, насыщенныя соляными веществами. ВсТ. эти соляные туки должны быть запаханы въ почву до посева клевера, пли разсыпаны по всходамъ его осенью и весною. Если желаютъ получать хоронпе урожаи клевера съ глин исты хъ и суглинпстыхъ почвъ, то ихъ



15 —необходимо сильно удобрять мергелелъ; равнымъ образомъ посыпана такнхъ почаъ известно значительно возвышаетъ урожаи клевера. Компосгы изъ органн- ческпхъ остатковъ п извести надо приготовлять во время весны и осени, поливать пхъ навозною жижею, какъ можно чаще перелопачивать, тогда они становятся годными къ употребление но нстечеши 1115- сколькпхъ месяцевъ; пхъ во время зимы вывозятъ на клеверным поля, складываютъ въ небольнпя кучкн, и весною равномерно разбрасывают!» по полю. Раковины, нстолченыя въ порошокъ, составляютъ также превосходное удобреше для клевера.
Выборг стьмят. Въ продаже семяна клевера быва- ютъ часто весьма не доброкачественны, т. е. или они бываютъ не досушены должнымъ образомъ, или они отъ бывшаго въ нпхъ брожеш'я потеряли уже способность давать ростокъ. Иногда случается, что с е мяна клевера лежатъ въ закормахъ 5— 6 летъ,тогда они плн совершенно не даютъ всходовъ, пли всходы ихъ бываютъ слабы. Некоторыми образомъ доброкачественность клеверныхъ се.чяпъ мы можемъ определить по наружному виду. Обыкновенно хорошая клеверныя семяна бываютъ светложслтаго цвета съ примесью несколько голубоватаго, они довольно блестящи, гладки и ровны; надо всегда избегать клеверныхъ сем янь буроваго-матоваго цвета, потому татя  семяна не надежны. Иногда клеверныя семяна подмешнваготъ другими малоценными се.мянамп, пес- комъ и камешками. А  потому никогда не должно покупать оемяпъ не пспробовавъ ихъ предварительно въ ростпле. Самое лучшее средство собирать клеверныя семяна дома.Клеверъ при первоначальномъ свосмъ развнтш требуетъ защиты, которая бы не позволяла почве высыхать н твердеть отъ солнечного жара, и предо



—  16 —хранила бы молодыя растешя въ начале весны отъ позднихъ морозовъ. Вотъ причина, почему никогда клеверъ не высевается одпнъ, а всегда вместе съ другими растешямп, то-е'сть, посевъ его произвол дптся нлп одновременно съ посевомъ того растешя, которое назначено защищать его отъ неблагопр1ят- ныхъ вл1яшй атмосферы, или по его всходамъ. Для защиты клевера выбпраютъ таьчя растешя, который развиваются быстрее клевера. Такой посевъ клевера доставляеть еще п ту выгоду, что не большой урожай клевера въ первый годъ, па который почти никогда и не расчптываютъ, достаточно вознаграждается урожаемъ того растешя, нодъ защитою которого клеверъ росъ. Этотъ урожай растешя, покровительствующего клеверу, бываетъ темь важнее, что часто, какъ это обыкновенно бываетъ, въ первый годъ урожай клевера отъ неблагопр1ятныхъ в.м ш й не удается.Для защиты клевера пригодны все растешя, кото- рыя не стелятся и не вьются во время своего развп- т1я, п не требуюгь въ теченш лета никакой дальнейшей обработки, которыя ростутъ не очень густо, нн очень редко, какъ то: вика, высеваемая для зеле- наго корма, ячмень, пшеница, рожь, ленъ, овесъ, греча, яровая сурепа и польза. Выборъ изъ сказан- пыхъ растеши определяется всего более качеством!, севооборота н качествомъ почвы. Въ большей части случаевъ яровымъ колосовымъ хлебамъ отдаютъ преимущество предъ озимыми; потому ЧТО ВЪ ОЗИМЫХ’!,, носевахъ клеверъ находить поверхность поля грубою, въ которой онъ не можетъ свободно разростать- ся, а потому н первоначальное развит1е его замедляется. 31ежду яровыми хлебами самую лучшую защиту для клевера безспорпо состаиляетъ ленъ.
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Время постьва. Хотя раннпмъ посевамъ клевера въ начали весны и отдаютъ предпочтете; но при всемъ томъ мы не можемъ съ точностно назначить время для посева клевера, потому что оно изменяется, смотря по климату, и тому растенно, подъ защитою которого развивается клеверъ. Весьма часто посевъ клевера производится съ осени по озимымъ расте- '|пямъ; по если такой посевъ произвести на почвахъ, который легко подвергаются вымерзашю, и особенно въ безснЬжную зиму, то клеверъ не въ состояшн бу- детъ перенести вредное д’1>йств1е морозовъ; кроме того его тогда чаще пстребляютъ нолевыя улитки. Если же онъ перенесетъ зиму счастливо, и потоигъ наступитъ теплая и влажная весна, то онъ тогда развивается такъ роскошно, что можетъ повредить колосовому хлебу и уменьшить урожай на */# часть. Л  потому и должно клеверъ сеять но озимому только при та- кихъ клнматпческихъ услов1Яхъ, когда весною на- ступаетъ очень рано засуха, неблагопр1ятная первоначальному развптно клевера. Въ такомъ случае мы советуемъ сеять клеверъ по озимому, какъ можно реже, п потомъ раннею весною снова подсеять его; это вторичное подсеваше въ южныхъ страпахъ производится уже въ Феврале. Въ севсрныхъ же стра- нахъ посевъ. клевера по озимому съ осени можетъ быть нолезеиъ на почвахъ легкнхъ, который весною1 очень скоро высыхаютъ. Въ Гермаиш посевъ клевера по озимымъ посевамъ чаще всего производится по ржанымъ всходамъ.Въ большем же части случаевъ посевъ клевера производится вместе съ яровыми хлебами, и обыкновенно въ теилыхъ страпахъ-весьма рано, съ Февраля до конца марта. При этомъ не,, лишннмъ счн- таемъ заметить, что въ это же самое'чцремя можно производить посевъ клевера Даже’ и тогда, когда еше
2



—  18 —озимы я поля покрыты снегомъ. Такой ранній посевъ по озимому выгоденъ ВЪ ТОМЪ ОТІІОШ ЄІІІН, что молодое растеніе примется рости, прежде нежели успТ,- етъ появиться весною засуха, и тогда въ первую осень можно снять съ него уже укосъ. Если озимое въ течеиіи зимы было удобрено поверхностно какимъ- нибудь тукомъ, то надо ст.ять клеверъ по нсмъ тот- часъ после удобреній. Въ такомъ случат, въ апреле непременно надо ноля, засеяпныя клеверомъ, укатать каткомъ, для того чтобы сдавить почву, приподнятую г.верхъ морозами.При посеве растеній рядами посевъ клевера по всходамъ озимаго отлагается до апреля, когда земля уже между рядами будетъ иеремотыжепа упряжными или ручными орудиями; тогда семяна падаютъ на топкій слой рыхлой земли, и прижимаются къ земле слегка легкою бороною пли каткомъ.—Трудность лравильнаго закрьітія сТ.мянъ клевера при посеве его въ озпмыхъ хл-Т.бахъ, 'заотавляетъ многпхъ земле- дельцевъ сеять клеверъ по Яровымъ хлебамъ. По ячменю п овсу сеятъ клеверъ тотчасъ, какъ будетъ за- борнованъ и укатанъ пхъ посТ.въ. Посеявши клеверъ, пдутъ по полю съ бороною хворостяного, или легкою бороною; потомъ посТ.въ укатываютъ еще разъ, какъ скоро всходы колосовыхъ хлТ.бовъ поднимутся I і/, вершка.— Въ некоторыхъ хозяйствахъ посевъ клевера производится спустя 8 —10 дней после посева яровыхъ колосовыхъ хлебовъ. Въ это время землю хорошо боронуютъ, сеятъ семяна клевера, и посевъ его слегка забораниваютъ. На легкихъ ночвахъ надо сТ,ять клеверъ тогда, когда всходы колосовыхъ х л ебовъ поднимутся на 1— 1 % вершка; въ такомъ случае посТ.въ клевера только укатываютъ. Если клеверъ сеятъ вместе со льиомъ, какъ это делается въ Бельгія, то посТ.въ его отлагаютъ до того времени,



-  19 -въ которое начинаютъ въ первый разъ мотыжить землю; тогда сЁмяна . клеверный притаптываются довольно плотно къ землВ рабочими. Если же посёвъ клевера н льна будетъ произведет, въ одно время, ТО можетъ случиться, что клеверъ переростетъ ленъ. Въ послЁднее- время доказано, что, нослё посЁва, клсверныхъ сёмянъ не должно закрывать глубоко землею. Оиытъ показалъ, что клеверное сём я  чёмъ ближе будетъ находиться къ зсм л ё , тёмъ оно чаще и скорЁе всходитъ. Изъ 100 зеренъ клевера взошло 0 при покрышкЁ землею въ 3 вершка27 — — — — 21/, — на 13 день.9 3 — — — — 1 — — 9 —9 7 — — — — % — —  6 —7 безъ всякой покрышки землею на 5—8 — СлЁдователыю клеверныя сёмяип, для лучшаго нхъ розвнНя, должны быть закрываемы землею не глубже какъ на ■*/*— 1 'Л верни;.; на легкпхъ почвахъ на 1% вер!нка, особенно въ томъ случаЁ, когда его с ё - ятъ поздно весною, п почва еще не покрылась всходами т ёх ъ  растешй, съ которыми высЁвается клеверъ. На связныхъ почвахъ при раннемъ п о с ё в ё , когда уя:е почва покрыта всходами другпхъ растешй, достаточно закрывать клеверныя сЁмяна землею на‘Д— 1/. вершка.
Количество постъвпыхъ стъмппъ. Главная цёль , которой мы стремимся достигнуть при искусственномъ травосЁяши, совершенно отлична отъ той, которую мы пмЁемъ въ виду, при разведен'ш зерновыхъ ХЛЁ- бовъ. Въ первомъ случаЁ мы стремимся къ тому, чтобы на данномъ пространствЁ получить возможно большее количество самыхъ лучшпхъ кормовыхъ растеши для продовольств!я скотины, а во второмъ случаЁ все наше внпмаше устремляется на воспроизведшие урожаевъ зериомъ; слЁдовательио необхо-

2‘



— 20дпмо между отдельными растешямн оставлять значительное пространство, для того чтобы они могли развиваться сильно, не обезсилпвая одно другаго, н такнмъ образомъ давать обильные урожаи зерномъ. Если мы будемъ сТ.ять клевере и друпя кормовыя травы точно такъ, какъ колосовые хлеба, то конечно они будутъ выше • ростомъ, стебли ихъ будутъ толще и крепче, и можете быть, получится се того же пространства земли больше корма, нежели когда нхе сеяте гуще; но тогда корме выходите менее доброкачественный. Таке толстые деревянистые п твердые стебли гораздо труднее перевариваются ве желудке жнвотныхе, и статовягся малопитательнее. Напротиве, при густоме посеве, стебли остаются ниже ростоме, но восходяте ве большеме числе, бы- ваютъ нежнее, сочнее, и охотнее пожираются скотиною; далее они тогда, при равномъ весе, содержать въ себе меньшее количество воды; огь того II питательность ихъ значительно больше. Кроме того, при более густомъ посеве, въ первый годъ пхъ развита они заглушаютъ все постороншя растешя, который появляются между ними, и защнщаютъ почву ОТЪ деЙСТВ1Я солнечныхъ лучей; сверхъ того мепее • мясистые п более тонше стебли гораздо легче превратить въ сухой кормъ. Но впрочемъ и здесь, относительно густоты посева, не должно переступать границъ, потому что если всходы будутъ очень густы, то они будутъ развиваться очень скудно, отъ чего можетъ значительно уменьшиться сборъ сена, и безъ всякой пользы увеличиться расходъ на семяна. Вообще говоря, нельзя назначить постояннаго количества семянъ краснаго клевера для обсеменешя дан- наго пространства земли, напр. одной десятины; а лучше всего здесь брать во вннмаше многоразличный услов!я. На легкихъ почвахъ надо сеять кле-



21 —веръ гуще, нежели на почвахъ связпыхъ, потому что на последних* онъ сильнее кустится, н менее страдаете огь засухи. Гущ е надо сиять клеверъ на почвахъ, сильно проростающпхъ сорными травами, нежели на почвахъ, совершенно очищенныхъ отъ сор- ныхъ травъ; гуще надо .сеять его на почвахъ то- щихъ, сравнительно съ почвами тучными, гуще съ озимыми, нежели съ яровыми хлебами; гуще дол- женъ быть посеве клевера, когда самана его сТ.ятъ по всходамъ, и реже,- когда семяна его сеятъ въ одно время съ семянамн покровительствующихъ ему растеиій. Само собою разумеется, что надо сеять темъ'гущ е, чемъ не доброкачественнее семяпа.Вотъ среднее^ количество хорошпхъ, и хорошо очнщен- ныхъ семянъ на десятину:Но Бюргеру, на тучныхъ мергелистыхъпочвахъ но яровому хлебу . . . . 30 Фун.На песчаныхъ почвахъ ................................... 40 —— — — при сухой погоде 50 —Но Артуру Юнгу въ Англії! па десятину 30 —Въ Бельгіп на песчаныхъ почвахъ . . 45 —На плодородпыхъ суглинпстыхъ . . . 25--2 8 —Во Францій среднпмъ числомъ . . . 30--3 5 —Въ Северной Германій . . . . . . 35- - 45 ______Въ Р о с с іп ........................................... 35 --50 фун.Следовательно за среднее количество посева можно принять 30—45 фуитовъ клеверныхъ семянъ на десятину. Некоторые земледельцы высеваютъ разный количества клеверныхъ семянъ, смотря потому, съ какою ц Є л ію  высевается клеверъ, т. е. для зеленаго корма, или приготовлені я сухаго корма. Въ первомъ случае высевается на десятину не больше 25 Ф ун т- семянъ, а въ последнею  40—45 Фунт. Такая значительная розница въ количестве клеверныхъ семянъ, при посеве его для зеленаго и сухаго корма, осно-



— 22 -вана на слИдующемъ наблюденш: а) клеверъ при бо- лИе густонъ посИвП (45—50 Фунт.) на десятину да- етъ нИжный кормъ; стебли отъ таковаго посева скорее сохнутъ и лучше съедаются скотиною. Ь) Ниж- ный кормъ, будучи скоро п легко высушенъ, лучше п дол1зе сберегается, не такъ скоро слегается и не- такъ сильно нылптъ, какъ кормъ, полученный съ нолей, на которыхъ клеверъ былъ посИянъ рпдко.Если клеверъ остался на пол!; больше года, и на второй годъ служить еще настбнщемъ, то полезно къ посивнымъ симянамъ его подбавлять сИмянъ бт.лаго клевера въ количеств!; 8 — 10 фунтовъ на десятину; или, вместо б!;лаго клевера, подбавлять къ посГ.в- нымъ ст.мянамъ, какъ это дИлается въ Аиг.«1и , сЬмя- па райграса п тпмоееевкп. На суглиннсто-песчаныхъ почвахъ н всИхъ т!;хъ, гди пос!;вы клевера не совершенно надежны, сеятъ красный клеверъ вмИстИ съ бИлымъ, прибавляя послИдняго къ первому отъ 5— 10 Фунт. сИмянъ, даже и въ томъ случа!;, когда клеверъ остается на поли не больше одного года; потому что во время перваго укоса бт.лый клеверъ не захватывается косою, и укрываетъ впослНдствш голыя мъста, которыя могутъ быть выжжены солнцемъ прежде, нежели начнетъ роста второй покосъ крас- иаго клевера.Посйвъ клевера обыкновенно производится отъ руки и прптомъ тремя перстами; въ другихъ яге хо- зяйствахъ для болИе равиомИрнаго разсИвашя передъ посИвомъ смИшиваютъ сИмяна его съ пескомъ, съ древесными опилками, съ хорошею мелкою землею, даже съ золою, употребляя на каждые 5 Фунтовъ клеверпыхъ сЬмянъ, но четверику земли. Но вообще посИвы клевера отъ руки бываютъ не равном!;рпы)> особенно при вИтряной погоди. А  потому въ настоящее время предпочптаютъ машинный иосИвъ руч-



—  23 —полу. Д ля мсшиигаго поста а придумано много сеяло къ. Самая древн1йшая сеялка для него (черт. 4) состоптъ пзъ продолговата! о жестяного цилиндра, по 
Ч ерт. 4.

хожаго на колчатый катокъ, внутри полаго, и пмею- щаго кругловатыя дыркп на окружности отдТльныхъ колецъ, чрезъ который высыпаются стлана изъ цилиндра на землю при поворотТ. оси. Гораздо лучше этой машины для посева клеверныхъ семянъ такъ- называемая малая ручная АнглШская сеялка (она подробно описана въ IV  ч., стр. 205 черт. 104, 105, 106). Эта машина разсТваетъ сТмяна равномерно, и представляетъ ту выгоду, что ею можно сеять кде- верпыя семяна' и во время ветряной погоды, чего при ручномъ посеве сделать не возможно. Кроме этой сТяльной машины можно производить очень хорошо посевы клевера сеялкою Майера, Кеммерера н Грн- невнцкаго, описанными въ 1У части сего руководства.
Уходе во время роста. Какъ скоро посТ.въ клевера былъ произведенъ съ должнымъ внпмашемъ, то онъ обыкновенно, до времени своего потреблешя, не нмТетъ нужды, ни въ какой дальнейшей обработке; его тогда нужно бываетъ посыпать только гипсомъ, или удобрить поверхностно, въ случае если почва не очень тучна, п мало въ себе содержит!, пита- тельныхъ началъ.
Иосыпапге клеверныхъ полей гипсомъ. Г1осыпаше гппсомъ полей, засеянпыхъ мотыльковыми растешя- мп и особенно породами клевера, во время пхъ ро- ста, дейсгвуетъ весьма благотворно на развпт!е тра



24 -вяной массы п увелпченіе ея урожая. Но о томъ, какъ и когда производится посьіпаніе полей гппсомъ и въ какомъ количеств!), какое дЬЙствіе произво- дптъ гипсъ на развитіе растеній, было подробно объяснено памп въ II  части руководства на страшить 2 0 3 -2 0 8 .
Поверхностное удобрсиге. Если почва, на которой посЬянъ клеверъ, тоща, то можно усилить ея производительность съ помощію поверхностного удобре- нія. Для чего считаются самыми лучшими туками: птичій пометь, древесная и торфяная зола, подзолъ, хорошо перегнившій известкозый компостъ, мелкая костяная мука, навозная жижа и другій жидкіе туки. II Шверцъ весьма справедливо замъчаетъ, что упо- требленіе навозной жижи, вмЬстЬ съ посыпашемъ полей гппсомъ, есть самый сильный рычагъ для усп- лениаго* разведенія клевера; тогда надо опасаться только одной бъды, чтобы клеверъ не полегъ подобно КОЛОСОВ >;МЪ Х Л Ь б аМ Ъ .
Ъредъ для клевера отъ неблаїопріятной погоды, вред- 

ныхъ животныхъ и чужепдныхъ растеній —Если МОЛОДЬЮ всходы клевера лЪтоиъ подвергаются сильной засухЬ , то они могутъ совершенно погибнуть. Въ такомъ случаЬ, послЬ уборки того колосоваго хль- ба, съ которымъ былъ посЬянъ клеверъ, особенно если этотъ хлЬбъ былъ озимый, можно посЪять снова клеверъ. Тогда послЬ свозки хлЬба надо жниво тотчасъ запахать и заборонить; какъ скоро покажутся всходы его, иосыпаютъ гппсомъ. Само собою разумЬется, что подобного рода попытки могутъ быть удачны только на почвахъ снльныхъ, удобрснпыхъ и хорошо разработанных!,.— Перемьиы въ погодь, т. е. оттепели и морозы, также вредятъ молодымъ всхо- дамъ клевера, и особенно на такпхъ почвахъ, гдЬ корни растеній отъ морозозъ выпираются вонъ изъ



—  25 —земли; тогда большая часть корней подвергается ссииъ вреднымъ послЪдств1ямъ дурной погоды. Это зло можно предупредить тЪмъ, что надо пасти скотину осенью и въ начала зимы. Тогда жнвотныя, утаптывая почву, нрижнмаютъ корни растешя плотнее къ земли. Если же корпи растеши уже выворочены, то остается единственное средство прикатать ихъ каткомъ.— Замечено, что чъмъ крйпче, сильнее и кустистее ростетъ клеверъ, тймъ онъ лучше противостоять вредному дЪйствно ыорозовъ. Главное средство къ усилению роста клевера состоять въ по- ловннномъ удобрешн гипсомъ полей, тотчасъ" послй посйвовъ клевера. Это удобреше полезно въ томъ отношешп, что тогда растешя всЬ тянутся одинаково сильно вверхъ, лучше противостоять весенней заеухй и плотине укрываютъ собою землю.Кто желаетъ ускорить развипе ростка, п всходы клеверныхъ сПмянъ, тотъ можетъ прибегнуть къ употребление с1шяпъ, по следующему весьма простому п хорошему методу. Прежде всего надо клеверныя еймяна смочить водою, и разостлать ихъ на веретье, п просушить на столько, что наощупь еще казались бы влажными, потомъ обсыпать ихъ, совершенно мелкнмъ просНяннымъ сквозь сито, порошкогъ гипса и тотчасъ же ихъ разсНять. Отт, такого, весьма простого и легкого удобрешя посНвныхъ сНмянъ всходы п ростъ клевера такъ ускоряется, что небольшой расходъ на такое удобреше возвращается съ большою лихвою. Многочисленные опыты показали также, что ьлеверъ, посеянный ввести съ пшеницею по }Д0брешю пзъ гипса и хлИвнаго навоза, гораздо лучше противостоять летомъ* засухе, а зимою морозамъ, сравнительно съ кдеверомъ, посеяннымъ обыкновен- нымъ образомъ. Сймянъ клевера, удобренныхъ выше- описанпымъ образомъ, нельзя сеять машинами.



—  26 —

Вредныл животных клеверу. Самый злой врагъ для молодыхъ всходовъ клевера есть сЪрая полевая улитка. Она унпчтожаетъ всходы клевера на низкпхъ м1зс- тахъ, обнесенгыхъ живыми изгородями, и обсажен- ныхъ деревьями, и особенно въ сыры я годы. Равнымъ образом!? небольшой земляной паукъ также произ- водитъ болышя опустошешя на клеверныхъ поляхъ. Обопхъ этпхъ враговъ истребляютъ на поляхъ съ по- мощио кольчатаго катка Кроскидя. Но этими катками надо проъзжать по полю до восхождешя, пли послТ> захождешя солнца; потому что оба жнвотныя выпол- заютъ 11зт> норъ только въ это время.
Вредныл растетл длл клевера. Самый опасный врагъ нзъ царства растительного для клевера есть чужеядное растете, нзъ семейства колокольчатыхъ, известное у ботанпковъ подъ нменемъ СивсЫа Еигораеа (войлочная трава)(черт. 5). Это растете, имеющее много вндовъ,ко-Черт. 5.

и



— 27 —торые въ ботаники называются различными именами, вредит* не только одному клеверу, но и другіїмъ рас- теніям*, какъ наир., льну н люцерн* и т. д. С*мя войлочной травы весьма мало, круглоовальнон Формы, п бурожслтаго цвЪта; оно заключено въ весьма плотной и твердой скорлуп*, п весьма долгое время может* лежать въ земл*, не теряя способности къ прозябенію до т*хъ поръ, пока не наступит* то мгновеніе, въ которое благопріятньїя условія могутъ пробудить его жпзнед*ятелыюсть. С*мя кускуты не теряетъ своей способности давать ростокъ даже и тогда, когда оно проходит* сквозь желудок* животны х*. Какъ скоро одно из* с*мянъ ея начнет* пускать ростокъ, то у  молодого растенія при конц* весьма малого корня развивается множество бородаво- чекъ, который зам*няютъ собою волокнистый мочки корпя. Главный корень у  иен исчезает*, какъ скоро стебель ея зацвпптся за какое набудь сост.днее раст е т е . Стебель у этого растенія травянистый, гибкій, въ вид* распущенных* нитей, весьма разв*твленъ, и цв*тъ его въ вид* ржавчины. Пока стебель бывает* одиночный, то он* ползет* по земл*, до т*хъ пор*, пока он* не найдет* для себя растенія, за которое может* свободно прпц*питься. Тогда войлочная трава начинает* виться вокруг* стебля п листьев*, п въ каждой точки ея соприкосновенія съ другим* растешем* образуются новыя бородаіючки, который своими концами укореняются в* кор* и кожиц* других* растс- пій, и сосут* из* них* питательные соки. Тогда от* главного корпя выходят* в* большом* количеств* новые стебли или нити, обвивают* собою вс* части чужого растенія, кр*пко къ ним* прищзпляются, и въ средни* своих* плетей д*лаютъ их* совершенно невидимыми, п уничтожают* их* совершенно. Зам*ча- телыю что нити кускуты, будучи сняты но частям*



—  28 —съ какого набудь растенія, нисколько дней еще остаются живыми, и если ихъ прицЬпнть къ какому набудь растенію, то они мгновенно начииаютъ обвивать его носредствомь своихъ неболынихъ органовъ, которые появляются на нхъ новыхъ отросткахъ. Какъ скоро первыя нити кускуты значительно разовьются, то начинаютъ местами показываться на ней группы неболынихъ цвётковъ бЁловатаго цвЁта, которые сн- дятъ по 10, а иногда и но 40 штукъ шарообразными купами (черт. 6— 7). Плодъ, весьма быстро раз- вивающійся на ц в ёт к ё , состоитъ нзъ небольшой сферической или овальной капсули (черт. 8 ), съ двумя отдЁлешями, нзъ которыхъ въ одномъ находится два 
сём ячкэ . Этого опасного врага кускуты даже не мо- гутъ истребить и сильные морозы. Хотя его нити 
в сё  и нсчезаютъ, но она образуетъ въ почвё около подошвы того растенія, отъ котораго она питается, небольшіа свободный шишечки, отъ которыхъ весною выходятъ новые поб1;ги. СлЁдователыю, кускута разможается троякнмъ образомъ: посредствомъ стеблей, сёмянъ н малыхъ вышеупомянутыхъ шишечекъ. •Развнтіе кускуты, въ благопріятное время года, ндетъ такт» быстро, что въ теченіп 3 мЁсяцевъ одинъ ея кустъ можетъ истребить всё клеверный растенія на нрострапствЁ 10 Футовъ въ окружности.Черт. 6 . 8.



—  29 —Изъ сказанного слТ>дуетъ заключить, что весьма трудно истребить эту сорную н опасно вредную траву, но, при всемъ томь, надо стараться в сём  и силами противостоять этому врагу, и не давать ему распространяться виередъ. Для чего необходимо прибегнуть къ слЁдующпмъ мерамъ: 1 ) не должно удобрять кор- мовыхъ полей навозомъ отъ той скотины, которой давали кормъ изъ клевера, пораженнаго кускутою. 
2 ) Не должно отъ клевера, пораженнаго кускутою, употреблять сёмянъ для пос-Ёва, или тогда сёмянныя головки надо срывать руками. 3) Если клеверныя с ё - мяна, поражепныя кускутою, будутъ собраны дома пли куплены па стороне, надо очищать какъ можно лучше, для того чтобъ отделить изъ нихъ ст.мяна кускуты. Такое отделеше можетъ быть произведено весьма легко, для чего стоитъ только клеверныя СЁ- мяна тщательно перетереть между грубыми полотнами, чтобы растрескались капсулн кускуты, и потомъ очистить ихъ посредствомъ подсЁвашя на металлическомъ мелкомъ сите, сквозь которое могли бы свободно проходить сЁмяна одной только кускуты, а СЁмяна клевера оставались въ немъ; потому что поперечнпкъ сёмянъ кускуты =  У , 0 лиши. Весьма много предложено средствъ для уничтожешя этой травы въ то время, когда она уже появится на 
п олё; но весьма пемнопя изъ нихъ оправдались на опыте. Самое верное для ея нстреблешя огонь, или выжигаше, которое производятся следующпмъ обра- зомъ: какъ скоро заметать, что это чужеядное рас- теше поселилось кое-где въ клеверномъ поле, то на 
в сёхъ  такихъ местахъ, на довольно значительномъ пространстве, скашивается вся трава, какъ можно ниже, къ земле, н все нити кускуты тщательно отбираются въ мешокъ, уносятся прочь ОТЪ ПОЛЯ II со- жигшотся. Потомъ скошенныя места тщательно очи-



—  30 —щаютъ, раскладываютъ на нихъ солому пли другой горгочШ матер1алъ и сожигаютъ. По новЪйшимъ нз- слЪдовашямъ, остренная каменноугольная земля, разжиженная водою сйрная кислота, расгворъ изъ 1 0 0  ч. желъзнаго купороса въ 1 0 0 0  воды, также содЬйствуютъ болъе или менЪе къ пстреблешю кускуты, и вмЪстЪ съ тЪмъ много содЪйствуютъ развитие клевера. Но съ большею увйренностно нхъ можно употреблять па почвахъ известковыхъ, потому что па почвахъ чнсто- глинистыхъ н суглннистыхъ могутъ причинить вредъ клеверу, кань скоро будеть преступлена граница, относительно количества, при нхъ употреблении
Уборка клевера. Клеверъ употребляется въ кормъ двоякимъ образомъ, т. е. въ зеленомъ и сухомъ видЪ.
Употреблеп1е клевера въ зеленомъ видть. Употребле- ше клевера въ зеленомъ вид* можетъ быть полезно только въ тЪхъ страпахъ, гдЪ клпматъ достаточно влаженъ; потому что тамъ клеверъ въ теченш л1зта легко подростаетъ, а прпгоговлеше изъ него сухаго корма весьма затруднительно. Если клеверъ начи- наютъ косить въ мЪстностяхъ сухп хъ  въ то время, когда онъ разовьется па половину, какъ это дълается при употреблешп его въ зеленомъ впд1;; то послЪ уборки онъ подвергается л’Бтней засухи, и начпнаетъ снова роста не прежде, какъ осенью. А  потому въ такихъ мЪстностяхъ будетъ гораздо разумнее обращать клеверъ въ сухой кормъ. Первый укосъ иногда получается уже въ первую осень послй посева; но этотъ первый укосъ надо стравлять всегда въ зелепомъ впдЪ, потому что сушка клевера въ это время года бываетъ весьма затруднительна; урожай зеленой травы при этомъ бываетъ иногда довольно значителенъ, особенно если посйвъ клевера былъ про- изведепъ въ предшествующую осень, или рано весною, и погода въ началЪ л1;та была теплая п влаж-



—  31пая. Саное лучшее употребленіе перваго укоса кле вера состоптъ въ томъ, что надо скосить колосовый хлйбъ, подъ защитою которого рост, клеверъ, какъ можно выше, потому что опт, тогда скорее сохнетъ въ валахъ, нежели когда между нпмъ находятся скошенные стебли клевера; послЪ того клеверъ или страв- ляютъ на м Т .с т Т .  паствою домашней скотины, или ко- сятъ его вмЪстВ съ жнпвомъ, и стравляютъ въ стой- лахъ,— при такомъ способі. употребленія не должно къ клеверу прибавлять ни соломы, ни ръзки, нхъ за- мЪнютъ собою жниво. Тотчасъ посл і; перваго покоса клевер/, снова начпнаетъ развиваться еще до наступ- ленія зимы. Но этою отавою нельзя уже пользоваться, потому что: а) косить ее не стоптъ труда, и Ь) отъ вторичнаго покоса молодыя растенія ослабЪютъ, и, во время зимы, скорт.е подвергнутся вредному ВЛІЯ- І1ІІО морозовъ и совершенно погибнуть.Главный же урожай клеверъ доставляетъ на второй годъ послЪ посТ.ва. Если его хотятъ стравить въ зеленомъ виді., то его начннаютъ косить, какъ можно раньше, именно когда онъ будетъ вышиною въ 3 — 4 вершка. При такомъ раннемъ покосй получается отъ клевера самый нт.жный кормъ, легко пе- реварпвающійся въ желудкЪ яшвотиыхъ; если же отложить дальше время покоса, то тогда большая часть стеблей будетъ тверда, деревяниста, и много будетъ оставаться объТ.дковъ. Если же количество скота мало, сравнительно съ ко.тнчествомъ клеверпыхъ полей, то тогда надо будетъ остановиться съ кормлешемъ клевера въ зеленомъ впдъ, и часть его оставить для приготовленій сухаго корма.Кромъ того часто въ сырое н теплое лито клеверъ можно косить три раза, особенно если первый укосъ производится очень рано; обыкновенно же клеверъ косятъ но больше двухъ разъ. -  Кормленіе скотины



—  32 —зелепьшъ клеверомъ производится иди въ стойлахъ, или въ виде паствы скотины, на месте пропзраста- шя клевера. Кормлеше скота зеленымъ клеверомъ въ стойлахъ не требуегь дальнейшего оппсашя. Напро- тнвъ пастьба скота заслуживаете вшшательнаго раз- смотрешя. Здесь главное внпмаше надо обращать на то, чтобы жпвотныя нс слонялись по полю на свободе, и не портили бы корма больше того, сколько нужно пмъ для полного насыЩешя. Всего лучше паству скота производить на привязи, какъ это делается въ Голштпнш, Мекленбурге п другихъ с е -  верныхъ странахъ Германш. Такая пастьба скотины на привязи производится всего лучше такъ: каждое животное съ помощйо веревки длиною въ 1 0  Футовъ привязывается (черт. 9) къ колу. Веревка эта состоять изъ двухъ равпыхъ частей, нзъ которыхъ одна часть укрепляется на рогахъ, пли шее жпвотнаго, а другая около кола. Обе части веревки соединены между собою посредствомъ дощечки длиною въ 1 * /2 фута, а шириною въ 4 вершка; по концамъ дощечки наискось пробуравлены о т в е р с т ; сквозь дыры дощечки нроходятъ концы веревокъ н закрепляются узлами. Главная выгода отъ такъ прикрепленной веревки состоите въ томъ, что она можете перевертыватьсяЧерт. 9,
М



-  33 —не спутываясь, а безъ этого прикріпленій она легко можетъ захлестываться около шеи или ногъ животного, II служить поводом, къ дурнымъ П О С Л ІД СТ В ІЯ М І. Колъ (черт. 10), за который привязывается веревка, долженъ быть длиною въ 8 —9 вершковъ, деревянный, съ желФзнымъ наконечнпкомъ, или весь нзъ железа; на верхнемъ конці его должна быть выемка ст. выточенною шейкою для укріпленій веревки. Колъ этотъ весь забивается въ землю. — Чтобы жнвотпыя, во время паствы, не портили много корма, то должно привязывать нхъ такъ, чтобы они не могли ходить кругомъ кола. А  потому если хотятънапр. участокъ клевера стравить на м іс т і  скотиною, то должно предварительно окраину его и  (черт. 1 1 ) обкосить шириною въ 7— 8  Футовъ; затъмъ вбить колъ въ землю на виЪшнемъ конці его въ точкі С; тогда жнвотпыя будутъ і і м і т ь  нредъ собою только полукругъ 2 ) шириною въ I V , — 2 Фута, и но нимъ они ндутъ впе- редъ, пожирая кормъ. Какъ скоро эта поверхность будетъ стравлена, то колъ вынимаютъ нзъ земли и переносять его па IV , — 2 Фута впередъ, и снова здісь заколачпваютъ въ землю, и такимъ образомь продолжаготъ травить почти все поле до конца. Понятно, что при такомъ устройств!; н прикріпленій веревки, жпвотныя, удаленпыя друп. отъ друга на дві длины веревки не могутъ сойдтпсь между собою 
В М І С Т І ,  но при всемъ томъ, между ними не остается пространства, которое бы не было стравлено скотиною. Для надзора во время паствы достаточно на каждый 2 5 -3 0  штукъ ііміть одного парня, или одну скотницу. Если нужно пхъ напоить или перевести на другое поле, то онъ отвязываетъ корову, стоящую съ правой стороны, н веревку съ иея прпкріпляегь за рога ея сосідьп; тоже ділается и съ другими животными до послідняго, стоящаго сълЬвой стороны;3



—  34его веревку скотнпкъ беретъ уже въ руку. Чтобы снова поставить животныхъ, то начинаетъ съ иер- ваго, которое стояло съ левой стороны. Этотъ способъ насгвы называется тройниковымъ, потому что животныя три раза мепяютъ место на пастбище.Выгода отъ. такого способа кормленій зеленьшъ клеверомъ заключается въ сл1;дующемъ: коровы да- ютъ столько же Молока, сколько получается отъ нпхъ, когда пхъ кормятъ и въ стойлахъ темъ же зеленымъ клеверомъ; на данномъ пространстве клевернаго поля можно содержать гораздо большее число скотины. Расходы на косьбу и перевозку корма сберегаются. Таке какъ животный оставляютъ своп нзверженія на месте паствы, то сберегается расходе и трудъ иа сбережете и вывозку навоза. Наконецъ при такомъ способе кормленія, ііЄть надобности иметь лишинхъ строєній более того, сколько нужно для помащеній скота; потому что, при летнемъ кормленії! скота въ стойлахъ, скотные и другіе дворы должны нмъть большую вместимость. Но кормленіе скота летомъ въ стойлахъ имеете также свои выгоды: на стойлахъ скотъ откармливается несравненно легче, и большее количество даете навоза. Следовательно мы не мо- жемъ хвалить исключительно ни тотъ, ни другой способъ, а только местность можетъ решить, что выгоднее, кормить ли скотъ летомъ въ стойлахъ, или на иастбищахъ. Мы же здесь скажемъ, что первый покосе молодаго клевера, въ первую осень после посева, на связныхъ и сырыхъ почвахъ полезнее стравлять въ стойле, нежели пастьбою скотины; потому что скотина на поле, во время паствы, множество- стеблей будете вырывать съ корнемъ изъ земли, или затаптывать нхъ почву; отъ чего происходите лунки и углубленія на поле, который наполняются водою, и въ теченін зимы въ такпхъ лункахъ и углублен!-



35 —яхъ вымерзаетъ большая часть молодого клевера. На сухихъ же и легкихъ почвахъ гораздо полезнее кле- веръ въ первую осень назначать для паствы скота; потому что скотина плотно утаптывпетъ почву,чрезъ что клеверъ предохраняется отъ вьімерзанія.Кормлепіо скота зеленымъ и молодымъ клеверомъ производит!, не редко особенную болезнь, именно: 
раздутіе живота или пучеш'е. Болезнь эта чаще всего развивается въ следукнцпхъ случаяхъ: а) Если скотину, после сухаго корма, начпнаютъ кормить од- шшъ только клеверомъ, не давая ип мало сухаго. корма, тогда скотъ Єсть его съ большею жадиостію; b) чемъ моложе и сочнее клеверъ; с) когда пасутъ скотину по клеверу прежде, нежели сойдете съ него роса; d) если кормятъ имъ скотину въ стойлахъ после того, какъ онъ уже успелъ завянуть на солнца, или когда онъ, будучи скошенъ на солнце, согревается въ кучахъ; е) наконецъ если после кормленія зеленымъ клеверомъ тотчасъ даютъ пить жпвотнымъ. Поэтому гораздо полезнее весною ежедневно выгонять жпвотныхъ на клеверныя поля на самое короткое время для того, чтобы пріучпть ихъ постепенно къ этому корму; н выгонять пхъ надо въ го время, какъ уже сойдете роса. Въ стойлахъ свЄ жій зеленый клеверъ всего лучше давать малыми порціями, н прп- томъ въ виде резки съ соломою, или съ сеномъ; резки прибавляется къ сухом у клеверу не больше1/, части, а къ влажному клеверу % части. Если въ запасе нетъ достаточнаго количества соломы, то можно зеленый клеверъ мешать съ сухимъ прошлогод- нпмъ клеверомъ. Сухой кормъ, который сиешпваютъ съ зеленымъ, иоглощаетъ у иоследпяго значительную часть влажности, отъ чего онъ становится мягче и пол}чаете более пріятньїй вкусъ; а жпвотныя такую м шашшу Т>дятъ медленнее, пхъ пзверженія стано3*



—  36 —вятся менбе мягкими и водянистыми, и имъ тогда бы- вастъ не легко изъ такой смеси выбрать одну только зеленую траву. Кроме того такая смесь корма становится разнообразнее и предохраняетъ скотину отъ В СЁХЪ  вредныхъ ПОСЛЄд СТВІЙ кормленій зеленымъ кле- веромъ. Но во всякомъ случаи клеверъ должно косить ежедневно утромъ и вечеромъ, и сберегать его вблизи скотнаго двора въ свЬжемъ месте, разбросан- нымъ и защищеннымъ отъ д Є й с т в ія  солнца и дождя; наконецъ за часъ до кормленія или, по крайней мере, за часъ нередъ вечершшъ кормлешемъ яшвотныя должны быть напоены.
Приготовленіе сухаю корма изъ клевера. Здесь всего важнее определить то время, въ которое должно приступать къ покосу клевера. Клеверъ, назначаемый для приготовленія сухаго корма, можетъ быть под- кошенъ въ три различный эпохи, именно до начала цветенія, потомъ въ то время, когда покажется нисколько цвЪтковъ, и наконецъ когда клеверъ будетъ стоять въ полномъ цвету. Если косятъ клеверъ въ два последніе періода, то тогда получаютъ хотя и богатые сборы травы, но менее доброкачественные, сравнительно съ клеверомъ, скошеннымъ до цвЪте- нія;— потому что въ траві; клевера, скошенной при началі зацветанія и въ полномъ цвету, большая часть стеблей становится деревянистою, и скотиною пожирается не охотно; кроме того большая часть нижнихъ листьевъ вянетъ къ тому времени, опадаетъ съ стеблей, и следовательно становится потерянною для корма. При раннемъ же покосе, хотя сборъ травы бываегь н менйе обильный, но за то изъ нея получается отлнчнаго качества сухой кормъ. Кроме того, при раннемъ покосе, можетъ быть та польза, что у растеній, лишенныхъ стеблей раньше обыкновенней) на 14 дней, меньше пропадаетъ питатель-



37 —иыхъ началъ пзъ жнива и корней; а потому отъ И,|ХЪ гораздо быстрее п сильнее пдутъ новые побеги. Эти побеги, появившись за 14 дней раньше, пмТлотъ довольно времени для правильнаго своего развптія, и даютъ второй укосъ столько ;ке обильный, какъ п первый. Если напротивъ косятъ клеверъ вначале цвЄтєііія или вт. полномъ цвету, то второй укосъ всегда почти выходить незначительный, и при томъ приходится въ такое позднее время, что его трудно высушить. Это ясно говорить намъ, что ранняя косьба клевера увеличнваетъ урожай сухаго клевера въ два укоса, который, и по количеству и но качеству, превосходить урожай клевера, скошен- наго Позднее. Следовательно самое лучшее время для косьбы клевера не задолго до его цвЄтєііія. И только въ техъ случаяхъ ранняя косьба клевера мо- жетъ быть менее прибыльна, когда по причине кли- матпческнхъ условій, нельзя косить клеверъ въ лето два раза. Въ такомъ случае доброкачественность су хаго клевера не можетъ вознаградить действительную потерю корма, а потому въ такнхъ местностяхъ п надо приступать къ уборке клевера въ то время, когда большая часть его будетъ находиться въ цвету. Если сухой клеверъ назначается на кормъ лошадямъ, то его надо косить во время нолпаго цвета; потому что они охотнее едятъ сухой кормъ и волокнистый, нежели рогатая скотина. Впрочсмъ эти всеобщія правила не всегда могутъ быть строго соблюдаемы и меняются при иекоторыхъ случаяхъ. Такъ, если стоить длительная сухая погода, то она можетъ отдалить уборку клевера отъ обыкновенного времени, а наступившая засуха уничтожить всякую надежду па второй урожай.Клеверъ въ настоящее время повсеместно снн-



—  38 —мается съ корпя косами. Форма которыхъ изменяется почта въ каждой стране.Установъ пли направлеше косы, называемое также разверзашемъ угла, который образуетъ листъ а съ окосьемъ Л. (Черт. 12) должно быть таково, чтобы, если мерить отъ нпжняго конца окосья, то конецъ передней косы Ь стоялъ бы почти па 1 V, вершка ниже задняго конца пли пяты косы. При такомъ установе лезвее косы получаетъ косвенное направлеше къ злакамъ-п траве, назначаемымъ для косьбы. II тогда коса во время работы движется какъ пила. Чемъ дальше разкрывается уголъ, образуемый ли- стомъ и рукояткою, темъ более направлеше лезвея-, относительно травы, будетъ приближаться къ отвесному; следовательно тогда больше потребуется силы для управлешя косою. Противоположный же резуль-
Ч е р т . 12. :3 . 14.



—  39 -татъ получится, когда передні« конецъ листа будетъ поставлен, ниже, но тогда будетъ каждый ударъ косы.срезать траву па яеныпемъ пространстве. По этой-то нрпчшгГ. II надо ставить косу покруче, и делать уголъ поуже, когда нужно косить весьма плотную н густую траву. Для уленьшешя и увелпчпва- нія угла, образуемаго рукояткою и листомъ, делается отверстіе, въ которое вставляется пята косы с, несколько больше надлежащего, п склонъ косы и на- правлепіо въ иемъ уровновешивается, и изменяется, посредствомъ куска кожи, затыкаемаго въ отверстіе. Этотъ наклонъ листа можетъ быть также пзмененъ посредствомъ иодсовьіваиія куска кожи /, между кольцемъ <7, которымъ укрепляется пята косы къ окосью. Косою съ несколько выпуклымъ листомъ всегда косить легче, нежели съ листомъ совершенно плоскнмъ, п лезвее косы е должпо описывать такую кривую літію , чтобы, когда лпстъ косы будетъ лежать совершенно горизонтально на ровной плоскости, эта кривая линія оставляла нромежутокъ въ I і/, вершка между собою и прямою лпніею отъ конца до начала лезвея. Наконецъ, при равной длине листа, косы легкій надо предпочитать тяжелымъ съ толстымъ листомъ. Рукоятка н впдт. всего косья въ разлпчиыхъ страпахъ делаются различно. Обыкновенное немецкое косье прямое (черт. 1 2 ) съ двумя рукоятками, укрепленными съ двухъ противоположн ы е  сторонъ и; у Бельпйскихъ косъ (черт. 13) на окосье рукоятка подвижная, которая уставляется сообразно росту работника. Аиглійскія косы отлича- н тся отъ другіїхъ темъ, что у нихъ косье дважды изогнутое, съ передвижными рукоятками, а лпстъ весьма длинный и пзъ хорошей стали (черт. 14). 
1 ногда лпстъ косы соединяется съ окосьемъ посредствомъ помочей (черт. 15). Весьма хороши, также



40 —косы американсшя (черт. 16, 17), у  инхъ. лпстъ чрезвычайно длинный, н по длин® въ средин!; такъЧ е р т . 15. 16.

изогнута, что образуется весьма широкое лезвее, которая лояштся не параллельно къ почв!;, а только касается ея своимъ остр1емъ и заднею частно. Этихъ косъ для натачивашя не отбиваютъ такъ, какъ это делается съ обыкновенными косами, нхъ только шлнфуютъ. Американсшя косы, у  которыхъ листа длиною въ 4 Фута требуютъ ловкпхъ п сильныхъ косцовъ. Самая простая коса есть бретанская, у нея косье нисколько длиннее, нежели у обыкновенной косы, и при конц!; косья укр’Ьпленъ кусокъ железа, который им!;етъ назначеше удерживать въ рав- нов1;сн1 тяжесть кисти. Отъ чего управлеше косою безъ рукоятокъ, во время работы, значительно облегчается. Иногда къ косамъ, для косьбы клевера,



—  41 —пш1 лаживаютъ небольшой деревянный лучокъ вверху „а  косы-,, который служить къ тому, чтобы класть траву клеверную более правильными рядами (черт. 18). Кроме клевера ташя косы пригодны и для подкаши-Ч е р т . 18.

ванія травъ высокостебельныхъ, при чемъ величина ириложеннаго лучка А должна быть одинакова съ величиною травы. Отбпваніе косъ производится точно ташке, какъ н у  косъ для подкашиванія колосо- выхъ хлебовъ. Во время работы коса онпсываетъ дугу, центромъ которой служить самъ косецъ; ея копець пронпкаетъ въ траву при концТ. правой ноги косца. Если же захватывать дальше за правою ногою, то это будетъ производить безполвзнос напряж е т е , п коса тогда будетъ захватывать очень узко. Листь косы по тяжести своей всегда стремится углубиться въ землю, а потому косецъ и долженъ водить его такъ, чтобы, носъ его всегда смотрелъ вверхъ, и трава подрезалась бы только среднею и заднею частно листа, короче, чтобы, какъ говорять, коса хо-



-  42 —дала взадъ и впередъ на пятТ>. Главное правило, во время КОШЄНІЯ, состоптъ въ томъ, чтобы сделавши размахъ впередъ, отводить назадъ косу по самой землі;, нн мало не приподнимая ее вверхъ, иначе следуюшимъ размахомъ трава будетъ подкошена очень высоко. Далее действіе каждого размаха должно быть одинаково сильно отъ начала до конца, иначе конецъ листа будетъ подниматься вверхъ и будетъ подкашивать очень высоко. Наконецъ не должно делать размаховъ косою очень шпрокнхъ: отъ нихъ рабочіе по напрасну утомляются и под- кашиваютъ высоко, оставляя длинное жниво. Надо всегда косить какъ можно ниже; потому что если вся трава будетъ скошена на лугу или на пашне на у 4 вершка выше должнаго, то тогда будегъ значительная потеря въ корме. Кроме того высокое подсохшее жниво становится твердымъ и деревяннстымъ, такъ что коса съ него сосмыгпваетъ, и такпмъ об- разомъ потеря становптсіі еще значнтельнЪе.Кошеніе клевера и всЪхъ другнхъ кормовыхъ ра- стеній производится всего лучше и съ менышшъ напряжешемъ въ то время, когда они покрыты росою или влажны по какпмъ-днбо другпмъ причпнамъ. А  потому п принять за правило косить траву, какъ можно раньше по утрамъ, до солнечного восхода. Впрочемъ это имеете ту невыгоду, что мокрый кормъ, лежащій на солнце въ кучахъ, быстрее согревается особенно если онъ не будетъ растрясешь тотчасъ же; 
П П Ж Н І Я  части бываютъ желты п теряютъ много своей доброкачественности; поэтому весьма благоразумно поступають те, которые косятъ поутрамъ возвышен- ныя места, а после полудня шізкія места, где вы- сьіханіе травы бываете медленнее и труднее. Кгцгь скоро клевере будетъ скошеиъ, то начинается процессе его подсушнванія. Просушпваніе это должно



— 43 —быть окончено въ самое короткое время, и безе малейшей потери лнстьевъ. Равнымъ образомъ сухой корме долженъ, сколько возможно м Є н Є є ,  подвергаться действие дождя и палящихъ лучей солнца.Въ пекоторыхъ нменіяхе нмеютъ привычку валы подкошеннаго корма какъ можно скорее растрясать по всей поверхности поля; но это не всегда можетъ быть хорошо, смотря по местнымъ условіяме н погоде. Въ самомъ деле при угрожающемъ дожде трава должна быть тотчасъ же сгребена въ маленькія кучки; при чемт> следовательно разбивка валовъ составляла работу совершенно излишнюю, и даже без- полезную, потому что, при частомъ переворачнваніп, много отделяется листвы отъ стеблей. Если же погода стоить постоянно хорошая, то тогда отъ сильного жара, солнечныхъ лучей листья на растрясен- ныхъ растсшяхъ, сперва свертываются въ трубочки, скоро высыхаютъ, н при малейшемъ сотрясеніи, опа- даютъ. Если ліс дождливая и солнечная погода сменяются между собою, то дождевая вода вымываете стебли' н производите значительный уроне листвы; и ‘таке какъ каждая отдельная часть всей скошенной травы подвергалась попеременно то действію воды, то солнечного света, то стебли травы теряютъ много пнтателышхъ начале, становятся бледнее, н тогда питательность пхъ становится почти равною питательности соломы.Есть много способовъ, которые предложены для лучшаго при готов л ей ія сухаго корма пзъ клевера. Особенна™ вішманія заслуживаете между ними сио- -.собъ, употребляемый въ северной францій онъ со стоите въ следующему клевере, подкошенный у т- ромъ, оставляють въ валахе до полудня; въ это время валы переворачнваютъ съ одной стороны па другую, отнюдь не растрясая пхъ; главное же впнманіе



—  44 —здксь обращают!, на то, чтобы трава ст. обт.нхъ сто- ронъ просохла сколько возможно ровнее. Что же накашивается въ тотъ день вечеромъ, остается на всю ночь нетронутымъ въ валахъ. На другой день, когда сойдетъ уже роса, складываютъ все, что было накошено накануне въ малепькія кучки, вТ.сомъ въ 25 — 30 Фунтовъ. Эти кучки надо складывать какъ можно выше, для того, чтобы теплота и вЪтеръ могли проникать ихъ по всТ.мъ направлешямъ; эти кучки остав- ляютъ на пол* на нисколько дней п переворачнва- ютъ ихъ ежедневно по нискольку разъ, пока они совершенно высохнуть.Во Фландрії! этотъ же самый способъ для приготовленій сухаго клевернаго корма нисколько упро- щенъ. Вотъ какъ въэтомъ случаи поступають тамош- ніе земледЪльцы: косять клеверъ не очень толстыми рядами п оставляють подкошенную траву въ валахъ на два дня, совершенно ея не трогая; затЖмъ каждые два ряда приподнимаются вверхъ п приставляются одинъ къ другому такъ, что внутренняя сторона каждаго вала обращена бываетъ наружу; въ этомъ СОСТОЯПІП, валы п остаются стоять до т1;хъ норъ, пока они достаточно просохнуть. Точно также производится сушка клевера въ Мекленбург!;, гд1; его непосредственно нзъ валовъ складываютъ въ неболь- іііія пирамидальный кучки, который называютъ козлами (Hocken); въ этихъ козлахъ клеверъ легко и быстро высыхаетъ, не теряя нисколько своей листвы и своей питательности. Этотъ достойный подражанія способъ, употребляемый также н для нросушиваиія колосовыхъ хлЪбовъ, какъ напр., овса, заслуживает^ всеобщаго распространена. Очень трудно сушить клеверъ въ мкстностяхъ сырыхъ, и при очень дождливой погод!;, которая почти всегда бываетъ послк нокосовъ клевера. Если атмосферная влага будетъ



—  45 —действовать продолжительно на скошенную траву клевера, то она съ нижней стороны начинаете гнить прежде, нежели успеете достаточно просохнуть. Х о тя дождь вредите н менее, когда трава будете сложена ве пеболыш'я кучки пли козлы, но очи могуте быть' повалены, и следовательно они ие могуте быть на долгое время безопасными. Следовательно надо прибегать тогда ке средстваме предохранительныме, между которыми заслужпваюте особенное внимаше два следуюнця:Одно пзь этпхе средстве, преимущественно употребляемое ве юяшой Германн! и Швепцарш, состоите ве томе, что клевере сушате на деревянныхе подставкахе на поле, которыя, смотря по пхъ различной Форме, называются то козлами, то пирамидками, то стойками. Швейцарсшя стойки для сушки клевера состоите обыкновенно (черт. 2 0 —- 2 1 )  пзе Ч е р т . 2 0 . 2 1 .

" Г  К0Ла’ ДЛИН0Ю въ !)-  12 "'УЮВЪ; нижшй 
его Г° заостРенъ поломе, а на верхний конеце его нагнато для прочности железное кольцо. На ко- разли шыхе направлеш’я хе, навернуты дыры



-  46 —въ равноиъ одна отъ другой разстояпін, и въ ппхъ укреплены толстые зубья В, въ два-три фута длиною. Дыры начипаютъ навертывать на высота 3 Фу- товъ отъ нижняго конца и одна отъ другой въ раз- стояпіи 17, Фута. Колья эти разставляются по полю рядами такъ, чтобы между ними и вокругъ пхъ можно было Ездить съ тел1>гамп, и потомъ на нихъ на- вШниваютъ клеверъ. Клеверъ, послі; того какъ онъ былъ подкошепъ, остается лежать въ валахъ 24 часа, потомъ его сбпраютъ и вЪшаютъ понемногу на зубцы кольевъ; начипаютъ обыкновенно съ ннжнихъ зубьевъ, такъ чтобы трава опускалась внизъ до самой земли. Во время дождя не должно одиакожь производить означенной работы. Если сушка ндетъбыстро, тона колья выше земли, при 7 Футахъ вышиньь не должно никогда павіішпвать больше 4—5 пудъ травы. Колья эти имЧчотъ одпакоже тотъ педостатокъ, что въ связной н каменистой почв!; ихъ трудно укрепить, и воЧ е р т . 22.



—  47 —время транспорта иногда много ломается зубьевъ, и наконецъ воздухъ не такъ свободно проходитъ сквозь всю массу навешанной на нихъ травы. Эти вредныя последстшя заставили изменить устройство кольевъ и соединять по' несколько кольевъ, вместо одного, въ виде ппра'мпдокъ. Пирамидки эти первоначально были введены въ Гогенгейме и оттуда распространились во многпхъ местахъ; они оказались удобнее, прочнее кольевъ, ихъ легче сделать и укрепить на поле. Опе делаются въ виде тройчатки (черт. 22); т. е. состоятъ изъ 3 кольевъ, длиною въ 9— 12 фу- товъ, соединенныхъ вверху между собою, посред- ствомъ деревянного или я;елезнаго шкворня такъ что оне могутъ быть разставлены въ виде треножника пли статнва. На каждомъ такомъ колу со внешней стороны набиты зубья длиною въ Футъ, и въ раз- СТОЯ1ЙИ другъ отъ друга на 2 Фута. На зубья эти навешивается клеверная трава непосредственно, или, Ч е р т . 23.



48 -какъ это делается въ Гогенгейме, на зубья кладутъ поперечны« перекладины (черт. 23), чрезъ что пирамидки становятся более годными для удержпванія тяжести. Точно такпмъ же образомъ устропваются четырехъугольныя ппрампдкп, состоящія пзъ четырехъ кольевъ (черт. 23).Кроме ппрамидокъ, употребляются также для суш ка клевера, въ нъкоторыхъ местахъ, большіе козлы въ 
' Ч ерт . 24.

виде стропплъ (черт. 24). ОнЄ устропваются следу- ющпмъ образомъ: Два кола 1 , перекрещиваясь между собою въ точке В, образуютъ собою родъ ножекъ или подставокъ для козелъ. Въ нихъ пропущены два зуба С, на которыхъ лежатъ дв1з жерди Я, адругіядве жерди Е  лежатъ наверху кольевъ А въ развнлЪ; на этихъ жердяхъ развешивается и клеверъ. Три такихъ треножника и три горпзонталышхъ жерди образуютъ одни козлы для сушки клевера. Для того, чтобы ножки держались крепко и не валялись, то ихъ съ Ч е р т . 25. одного конца упираютъ деревянною развилою В, такт, что она приставляется къ ножкамъ несколько наискось; тогда козлы получаютъ впдъ треножника, п держатся въ земле весьма крепко. Клеверъ сперва в Є -  шаютъ на самую нижнюю жердь; на такихъ козлахъ, при длине 1 2  верш- ковъ, помещается до 5— 6  пудътра-



—  49 -вы. При употребленін пирамидокъ клеверная трава остается въ валахъ послі косьбы только нисколько часовъ, чтобы нисколько позавяла, и нотомъ тотчасъ навивается на пирамидки, которыя вывозятся на поле и уставляются на міста во время самаго кошенія. Всегда начииаютъ вішать траву на нижнюю часть пирамидки; а если есть поперечныя перекладины, то пхъ кладутъ одну за другою, когда уже одна часть пирамидки завішена травою; въ эгоиъ послЪднсмъ случаі и внутренность пирамидокъ наполняется травою, а не развішпвается въ виді покрывала только снаружи, а кругомъ. Главная же масса травы клеверной навивается сінпьши граблями на вершину пирамиды, такъ что выходптъ круглая конусообразная куча, вышиною около 12 Футовъ. Внизу кучи кле- веръ долженъ находиться отъ почвы не меньше 2  Футові, для того чтобы воздухъ могъ свободно проникать со встВхъ сторонъ въ пирамидку; и чтобы кучки не мішали подростать отаві. Но опытамъ, про- изведеннымъ въ Гогенгеймі, найдено, что для высушившая клевера на пирампдкахъ потребно не м епіе 10 лИтнихъ дней. Если стоитъ дождливая погода, или если сушка клевера производится въ позднее літо и начало осени, то тогда потребуется еще больше времени для просушки его. На обыкновенныхъ' тре- угольныхъ пирампдкахъ можно высушить среднимъ чпсломъ не больше 3% пудъ. Слідовательпо на де- сятину для сушки клевера потребуется 100— 150 пн- рамидокъ, смотря по урожаю клевера. Предъ навалкою высушенпаго клевера на воза, надо только вытащить вонъ всі поперечныя перекладины, отчего вся сухая трава спадетъ на земь сама собою, тогда пирамидки отставляются въ сторону, чтобы ловчіе было впослідствіп навивать траву на воза. Въ куч- кахъ сухая трава до навивки на воза должна про-4



—  50 —лежать нисколько часовъ, чтобы она успела нисколько проветриться. Если же трава очень су х а , такъ что съ нея много осыпается листа, то въ такомъ случае надо его возить по утрамъ пока еще не сошла роса, и навивать прямо съ пнрамндокъ на воза.Какъ ни хорошъ способъ просушпванія клевера на нирамидкахъ, но онъ обходится гораздо дороже, и еопряженъ съ большими хлопотами, сравнительно съ просушкою клевера обыкновеннымъ образомъ безъ пирамидъ. А  потому сушка клевера на пирамндкахъ можетъ быть особенно пригодна только для местностей съ клпматомъ влажнымъ, и въ дождливые годы.Другой способъ для просушпванія клевера предло- женъ Клапнмайеромъ и употребляется во многпхъ хозяйствахъ. Онъ состоитъ въ томъ, что спустя день после кошенія, клеверная трава складывается въ весьма большія круглыя кучи, довольно плотно и правильно. Спустя несколько часовъ, после складкн, въ такпхъ кучахъ начпнаетъ развиваться броженіе, и съ необыкновенною быстротою пдетъ впередъ. За ходомъ этого броженія надо следить съ особенною внима- тельностію; и какъ скоро оно дойдетъ до того, что жаръ, развиваюіційся внутри кучи не будетъ позволять держать руку, то тогда кучу надо быстро развалить и разтресть. Тогда достаточно несколькихъ часовъ солнечнаго сіянія и ветряной погоды, чтобы высушить перебродившій кормъ, и сделать его гото- вымъ къ возке съ поля, и кладке въ скирды. Листва и цветки, т. е. самыя лучшія части растенія, при этомъ способе сушенія, не опадаютъ, какъ это обыкновенно бываетъ при обыкповенномъ способе просу- шиванія. Сухой клеверъ, приготовленный по способу Клаппмайера, хотя и получаетъ совершенно бурый цветъ, но оиъ остается сладкимъ, сочнымъ и вкус- нымъ, нздаетъ изъ себя медовый запахъ и чрезвы-



—  51 —чайно охотно поддается скотиною. Главное виплат е  при этомъ способі; просушпванія клевера должно обращать на то, чтобы кучи тотчасъ развалить и разбросать, какъ скоро клеверъ достнгнегь въ нихъ надлежащей степени броженія. Если поидетъ дождь, то и тогда надо развалить кучи, иначе можетъ испортиться вся трава. Но какъ скоро разгоряченная трава охладится, то ее снова можно складывать въ кучи, ни мало не опасаясь, что она снова согреется. Этотъ способъ просушки клевера преимущественно годенъ для северныхъ странъ, гди во время уборки клевера, большею частію стоить дождливая погода. Отъ дождей, при сушкТ. клевера обыкновенпымъ образомъ, всегда получается сухой кормъ попорченнымъ, вы- щелоченнымъ или полусогнившимъ, несмотря на то, что онъ тогда земледельцу стоить болынихъ хлопотъ и нздержекъ, потому что тогда, но прошествіи дождя надо часто его ворочить, разбивать, перетрясать, собирать снова въ кучи; короче тогда его вытряса- ютъ такъ, что онъ становится не лучше соломы. У  насъ, въ Россіи и особенно въ остзейскихъ провин- шяхъ клеверъ сушится по способу Клаппамайера съ некоторыми усовершенствованіямп, отъ которыхъ су хой кормъ удерживаете свой естественный зеленоватый цвътъ. У  насъ, не давая ни мало провянуть клеверу, тотчасъ, после косьбы, складываютъ его траву въ большія кучи вокругъ поддувала или трубы, сколоченной нзъ четырехъ деревянныхъ досокъ: теплота, развивающаяся во время броженія, выходить чрезъ эту трубу, и уносить съ собою всю растительную влагу, отделившуюся нзъ травы; отчего тогда сухой кормъ лучше сберегаетъ свою листву, свой цветь и своп.вкусъ. Будетъ ли употребленьтотъ пли другої методъ ДЛЯ просушки, но во всякомъ случае нео ходимо клеверъ, какъ скоро онъ достаточно сухъ,
4*



—  52тотчасъ же свозить съ поля. Нередко его вяжутъ передъ возкою съ поля въ снопы, но обыкновенно его пряно навивають въ телеги, и убираютъ на съ- новалы или въ стога. И тотъ и другой способъ им1>- ютъ свои выгоды и недостатки, о которыхъ мы б у- демъ говорить ниже, при обереженій сухаго клевера.Если клеверъ, послі; сушки, хотятъ вязать въ снопки, то никогда не должно производить этой работы въ жаркое время дня, потому что много осыплется листа, и будетъ значительная утрата. То же самое случается и при возк-Ь клевера не вязанаго. Снопки связывають обыкновенными соломенными свяслами; они должны быть небольшіе, и вЬсить не больше 12 — 15 Фунтовъ. Послі; С8 язьіваиія снопки составляютъ но два. въ рядъ длинными козлами, по 25 — 30 споповъ въ каждомъ, (черт. 25). Работнпкъ Ч е р т . 25.

ставнтъ снопъ В прямо стоймя, потомъ прислоняетъ къ нему снопы В. С , пока 9-ть сноповъ будутъ поставлены въ одинъ рядъ. Какъ скоро такимъ обра- зомъ будетъ составлено 19 снопковъ,— причемъ пос- 
Л 'ё д н и м ъ  снонкамъ всегда дается косвенное направление, то остальные семь сноповъ служатъ прикрыш- кою первымъ, ихъ кладутъ сверху первыхъ сноповъ поперекъ. Если наступить дождливая погода прежде, нежели усп 1зютъ свезти клеверъ съ поля, то тогда промокнуть отъ дождя одни только верхше снопы, которые при удобномъ времени легко могутъ быть просушены.



Какъ долго можно пользоваться клевером*? Красный клеверъ есть растете многолетнее; но опыгь показа лъ намъ, что самые обильные укосы травы получаются на второй годъ после посева, на третій годъ укосъ травы значительно уменьшается, и между темъ появляются.. сорныя травы именно, пырей, который его переростаетт. и заглушаетъ, и уничтожаетъ совер
шенно. Если, мы до этого времени будемъ отлагать подъемъ іі взметъ клевернаго поля, тЪ чрезъэто мо- гутъ произойдтн следующія невыгоды: 1) Урожай травы мало по-малу ослабеетъ до того, что не въ СОСТОЯИІН будетъ оплатить трудовъ и процентові съ поземельной собственности, подъ нимъ находящейся; 
2 ) накопление, питательныхъ началъ, которое происходите въ почве после разведенія клевера, бываетъ потеряно, и тогда принуждены бываготъ снова удобрять землю навозомъ подъ следующій за клеверомъ колосовый хлебе, и другія растенія; 3) вследствіе всего этого какъ непосредственный наместникъ клевера таке н следующія за нимъ растенія, сильно проростаютъ сорными травами, размножающимися по- средствомъ корней и семянъ. А  потому, каждый благоразумный хозяине долженъ своимъ клеверомъ пользоваться не больше двухъ летъ, включая въ то число и годъ посева. И во второй годъ своего посева оиъ нередко, въ теченін лета, даетъ два и даже три укоса. Но гораздо полезнее третій укосъ запахивать въ землю, а не употреблять его на приго- товлепіе сухаго корма. Если же въ хозяйстве есть достаточные запасы сена, то на другой годъ посева можно довольствоваться однимъ укосомъ травы, а второй укосъ въ то время, какъ зацвететъ онъ, запахать въ землю. Но во всякомъ случае запахпва- піе отавы клеверной должно быть произведено весьма рано, что ы поле могло бытъ своевременно приго



—  54 —товлено къ посеву озимой пшеницы, или озимой ржи, следующихъ после клевера.
Урожаи клевера бываютъ различны, н изменяются отъ степени влажности почвы н атмосферы, отъ погоды, Фнзнческихъ свойстве почвы, и степени ея удобрешя. Среднпмъ чпсломъ съ десятины получается до 300 пудъ сухаго клевера въ 2 укоса; но я гораздо болыш'е урожаи не редкость. Таке напрпмеръ съ десятины получаютъ:Въ Гогенгейм е..................до 350 пудъ— северной Пруссія . . . 220 —— Вюртемберге..........................  327 —— Э л ь з а с е ..................................  270 —— Окрестностяхъ Парижа. 290 —— Северной Франція . . . 475 —— Северной Англія . . . .  400 —— Южной Франція на свЄ-жпхъ почвахъ . . . .  до 300 —Тамъ же при пскусствен- номъ орошенім . . . .  до 450 —— Ш в е й ц а р ія ..................... До 420 —— Въ Россіп . . .  до 250—310 — Следовательно, за средній урожай можно принять350 пудъ, включая въ то число урожай покоса, который бываете собранъ въ первую осень после посева. Самый обильный урожай клевера бываете первый во второй годе, опъ превышаете вторый урожай того же года на У , часть. Если клевере превращается въ сухой корме, то онъ во время сушки теряете У 3 своего веса; но это соотношеніе изменяется во многнхъ случаяхъ весьма значительно, по более слабому пли сильному росту растенія п влажности климата.Опыты, произведенные относительно этого предмета Г . Буссепго, дали следуюшіе выводы:



—  55 —

17-го мая въ первый укосъ

3-го 1юна

до цветешя изъ 
1000 ф. клевер
ной травы по
лучено сухаго
корма ....................
во время ЦВ-Ьту 
пзъ 1000 ф. кле-

212 ф.

5-го !юня
верной травы получено су х а го корма . . • • 283 ф.

—  пзъ 1000 ф .кле
верной травы 
получ. сухаго 
к о р м а ................  305 ф28-го "ноля во второй покосе во время цве-тешя пзъ 1 0 0 0  

ф. клеверной травы получено с у х . корма 290 ф .Въ а в г у с т  — — — почти из* отцветшей н деревянистой клеверной травы изъ 1 0 0 0  ф . получено сухаго корма .................  360 ф .Въ весьма сухое лето обыкновенно втораго покоса не бываетъ. Тогда отава ростетъ мало и скудно; между теме перемены въ росте остаются заметными, иногда удается собрать клевсрныя семяна п у - довъ до 8  съ десятины, и даже более.
Воздтълывате красиаго клевера для получетя сгъмянг,. Клевере для получетя семянъ разводится почти повсеместно, но весьма редко въ большемъ количестве.



56 —Разведешемъ краснаго клевера иа сЪмяна занимаются преимущественно въ Бельпн, Голландш, Франщн, а частно въ России Нътъ никакого сомни- шя, что клеверный сЪмяна почти повсеместно мо- гутъ быть получаемы, если на воспиташе пхъ и со- бираше будетъ обращено особое внимаше. Почва благопр1ятная для разведешя клевера не всегда оказывается годною для воспиташя клевера иа сЪмяна. Перваго рода почвы должны усиливать роскошное прозябеше клевера, чтобы получить возможно большую массу стеблей и листьевъ; но такое роскошное развитее значительно ослабляетъ развитее цв1зт- ковъ, и умепьшаетъ завязь с1;манъ, которыхъ быва- етъ потому не много, обыкновенно несовершенно развитыхъ и средней доброкачественности. Самыя лучиня сБмяна клевера получаются съ ночвъ лег- кнхъ, менЪе влажныхъ и связныхъ, сравнительно съ 
т'ёмн почвами, которыя въ особенности благопр1ят- ствуютъ развитие клевера, какъ кормоваго растешя. Но и почвы для разведешя клевера на ебмяна надо также удобрять.— Поля, назначаемый для разведешя клевера на сЪмяна, должны быть сколько возможно болЪе защищены отъ холодныхъ и нзеушающихъ ст.верныхт, и восточныхъ вЪтровъ, потому что отъ продолжительного дъйств1я этихъ вЪтровъ можетъ быть остановлена совершенно завязь сЬмянъ. Равны мъ образомъ п почва здЬсь должна быть очищена отъ сорныхъ травъ больше, нежели когда клеверъ разводятъ для корма; иначе съ сЬмянами клевера получится много сЬмянъ сорныхъ травъ.Для иолучшйя болЬе обнльныхъ урожаевъ сЬмянъ, полезно иногда бываетъ менять клеверныя сЬмяна. Особенно эта перемена сЬмянъ оказывается полезною на почвахъ свЬжихъ, связныхъ н енльныхъ, на которыхъ клеверъ всегда ростетъ роскошно. Если
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пазведеніе клевера для сТмяпъ долго производя™ на такпхъ почвахъ, то, поели извИстнаго рода генерацій образуется' родъ новой клеверной породы, которая р о ст е »  ■! весьма роскошно, но даетъ стмяна, который едва-едва способны давать ростокъ..13о нз- бт.жаніе этого ненріятнаго обстоятельства надо выписывать стмяна для поейва съ почвъ легкихъ, п менТе сильныхъ. Пост,вы клевера, назначаемого длясТмянъ, не должны быть производимы гакъ г\сто, к а к ъ . сТютъ его для корма; потому что‘ при плот- пыхъ всходахъ растений потребуется и большое количество растёшй, н корни будутъ тянуться вверхъ, отчего п будетъ. остановлено развгте сТмянъ, и большая часть цвт.тковъ тогда выходить пустоцветною.'Дальнейннй уходе за клеверомъ семяннымъ точно такой же, какой и за клеверомъ разводимымъ для корма. Сборы клеверныхъ семянъ не должно делать въ первый годъ посТ.ва, даже и въ томъ случат,когда.завязь семянъ будетъ обильная, потому что въ это время семяпа клеверпыя бываютъ повреждены первыми осенними морозами, плохо вызреваютъ, 
у ,  по прпчпнТ сыраго времени года, сушка клевера становится очень затруднительною. Обыкновенно этотъ первый приростъ клевера стравляютъ скотиною, н собнраютъ семяпа на второй годъ отъ второго укоса. Тогда клеверъ ростетъ не такъ уже роскошно, цветете сильно, и даетъ самую лучшую завязь се- ыянъ, но при этомъ полезно первый покосъ производить какъ можно раньше; для того, чтобы клеверпыя семяпа при второмъ укосе могли раньше доз- ръть, и чтобы на солнцТ. его легче можно было высушить. Для достижепія этой Щзли первый покосъ стравляютъ скотині, рано весною. Если клеверный первый укосъ ростетъ не очень сильпо. цветете равномерно н погода стоите благопріятная, то можно



—  58 —часть клеверныхъ полей оставить на самана; потому что нельзя узнать напередъ хороша ли будетъ завязь при второмъ покосе. Семянный клеверъ начп- наютъ косить въ то время, какъ скоро въ самыхъ позднихъ цвТлкахъ семяна достигнуть полнаго развита. Тогда есть возможность легче высушить и вымолотить семянныя головки. Уборка семяннаго клевера производится различно: то косою, то сер- помъ; иногда даже заставляютъ срывать съ клевера семянныя головки детей, или наконецъ употребля- ютъ для этого особаго рода гребень; въ первомъ случае клеверъ после косьбы остается въ валахъ спокойно въ течеши двухъ дней; потомъ его осто- рожпо переворачпваютъ. Два дни спустя после того, берутъ по нискольку стеблей вместе, и составляютъ ихъ между собою, приставляя одни къ другимъ такъ, что они образую 1Ъ родъ маленькой конусообразной кровли, вершину которой связываютъ и укрЪпля- ютъ съ помопДю небольшихъ соломенныхъ стеблей., Какъ скоро стебли и особенно головки сухи , то клеверъ возятъ съ поля, чтобы впослЪдствш вымолотить семяна. Конечно этотъ способъ уборки очень простъ н идетъ быстро, но вотъ его недостатки: а) во время сушки сЪмянный клеверъ легко можетъ быть повреждепъ дождемъ; Ь) если поле не совершенно свободно отъ сорныхъ травъ, то при молотьба сЪмяна сорныхъ травъ смешиваются съ сЪмянами клевера. Наконецъ, съ клеверныхъ стеблей во время молотьбы сбивается весь лнстъ, и они становятся малопитательными.— Собпраше сЪмянаыхъ головокъ клевера руками не представляетъ вышеозначенныхъ неудобствъ. И потомъ собранный головки во время сухой погоды можно сушить въ мЪстахъ защшцен- ныхъ; этимъ способомь получаютъ чистыя семяна, а скошенные стебли съ листьями могутъ служить



—  59 —ормоиъ. Н о, къ сожаленію, этотъ способъ очень д о р о г о .-Т р е т ій  способъ уборки
мало нзвФстенъ въ Россіи, и почти во всей Европе. Опъ можетъ быть произведенъ различнымъ образомъ: а) Съ поиощію машины, англійскаго изобретения, для сръзашя семяпныхъ головокъ (черт. 26); машина

эта употребляется также и въ Америке. Она состо
ите изъ ящика, спереди открытого; задъ его лежить на оси длиною въ 3 — 4 фута, и толщиною въ 2 ’/ 3 вершка. На концахъ оси надето по колесу съ діа- метроиъ въ 3 вершка. Обе параллельныя боковыя стенки ящика 2 Фута длиною, и оканчиваются спереди остреемъ; третья стенка задняя, шириною въ 3 и  фута и вышиною въ 1*/г Фута; къ ней приделаны две рукоятки для управленій. Дно ящика большею частію сколпчрнп Г! ТТ. ЛГ\ПҐ\г<>гТ ттг» .. ̂  ..шею частію сколочено изъ досокъ, на передней части дна укрепленъ железный гребень, состояний изъ ^  железныхъ зубьевъ, длиною въ 4  вершка и ук - репленныхъ горизонтально. Концы ихъ заостоены и

Ч ерт. 26.



-  60 —собирагпя клеверныхъ головокъ чрезвычайно выгодна, н пропзводптъ сошмыгиваше клеверныхъ головокъ очень скоро II чисто, особенно если работники приучены къ ея управление, и отъ времени до времени очищаютъ застрявшее между зубьями.Совершенно сходенъ съ клеверною упряжною машиною, ручной клеверный гребень (черт. 27 — 28),
Ч е р т .  2 7 .

измененный существенно въ последнее время Гел- луенемъ (Н е ііо и іп ). Оиъ состоптъ изъ двухъ нарал- лельныхъ боковыхъ стенокъ \ Уз Фута длиною и 3 вершка вышиною, которыя спереди оканчиваются остреемъ. Третья сторона въ 4 вершка длиною; дно его состоитъ изъ доски, выдающейся взадъ на 5 вершковъ, которая въ точке В  принимаете Форму руки или ладони. А  остальную часть дна занимаютъ железные зубья длиною въ 8  вершковъ, шириною въ У4 вершка, въ разетояніи друге отъ друга на 1У4 вершка, съ концами несколько изогнутыми вверхъ. Сзади гребня привинчена особымъ винтомъ рукоятка 
А, она служите для управленій машиною, работнике берется за нее обеими руками. Передняя часть этой рукоятки 7У2 вершковъдлиною, и стоите спереди выше зубьевъ машины па 6  вершковъ. Работнике, который



—  61управ 1аетъ этпмъ гребнемъ, двпгаегь его впередъ быстро п сильно между клеверною травою, а потомъ снизу вверхъ, тогда головки клевера защемляются между зубцами и сошмыгиваются съ стеблей, и падаю ™ въ ящике. Этоть ннструментъ работаетъ х о рошо и удовлетворительно, но только онъ пригодеиъ для пеболынихъ хозяйствъ.
Вымолачивате клеверныхъ сгьмянъ. Какимъ бы об- разомъ ни былъ убранъ сЬмянный клевере, но его семяна должны быть отделены отъ головокъ, и осво-бождены отъ семянныхъ покровцевъ, что и производится помощію молотьбы. Многіе земледельцы для собственнаго потребленія не даютъ себе труда очищать совершенно клеверный семяна, а сеятъ пхъ въ семянпыхъ покровцахъ; но это не всегда удается, потому что не знаемъ, что въ нихъ есть, и что сеемъ. Вымолачивате асе клеверныхъ семянъ дело весьма трудное. Оио съ должнымъ успехомъ можетъ быть производимо только въ самуюжаркую погоду, и при- томъ когда семяпныя головки очень сухи. Большею частію нхъ сперва молотятъ очень сильно цепами, и потомъ просеваютъ сквозь два мелкія проволочныя сита; у одного изъ нихъ петли величиною въ две квадратныхъ линій, а у другого на ‘/ 3 еще мельче. Что на обоихъ этихъ ситахъ остается, снова молотится и подсевается. Наконецъ, все семя подсевается еще разъ сквозь волосяное сито. Этотъ способе утомителенъ и дороге; а потому земледельцы и старались ручную отделку клеверныхъ семянъ заменить машиною. Между такого рода машинами самою употребительною, и всего более распространенною почитается клеверная чистилка Фелленберга (черт. 30 — ) . па устроена следующимъ образомъ; хорошо высушенныя клеверныя семяпныя головки, которыя їли предварительно разделены молоченіемь, пасы-
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паются въ воронку А, которая свободно сндитъ въ рамкахъ станка, сколоченнаго изъ брусьевъ, а изъ нея они идутъ на косую плоскость между деревян- нымъ, обитымъ жестью цилиндромъ С, и твердою жестяною пластинкою В, которая однимъ своимъ кои- цомъ укреплена въ 271, а другимъ поддерживается по- средствомъ твердого валика В ,  на конце ихъ сидятъ две собачки Е . Цилнндръ приводится въ движете съ помощію коловорота Н и ускоряетъ течь насыпан- ныхъ семянъ внизъ, который потомъ и растираются между деревомъ и жестяною пластинкою С, потомъ сходятъ на нижнюю доску в ,  а съ нея они уже схо- дятъ въ ящикъ, снизу подставленный. Течь клевер- ныхъ семянныхъ головокъ изъ верхней воронки А на косую плоскость уравновешивается посредствомъ 12 зубьевъ, впущенныхъ въ цилнндръ С, и укреп- ленныхъ винтами; они при обращеиіи цилиндра по-



—  63 —стоянпо ударяютъ о нижнюю сторону косой плоскости, п такимъ способомъ образуютъ сооою родъ толкуна. Клеверныя сймяна, пропущенныя сквозь эту машину, потомъ подсйваются ситами.
Урожаи аъмяпъ. За средній урожай чистыхъ кле- верныхъ сймянъ, при правильномъ ихъ воспптанш и при благоиріятньїхь условіяхь, можно принять съ десятины 24 пуда, а при всйхъ другихъ благоирг- ятныхъ условіяхь до 36 пудъ. Такъ какъ клеверныя сймяна продаются не дешевле 2 руб. 50 копъекъ се- ребромъ, то съ десятины и можно получить валоваго дохода до 85 р. сер. Клеверная солома послі; вымолота еймянъ въ виді; рйзки пареной можетъ быть употребляема въ кормъ, но тогда она по своей питательности =  V , сухаго клевера. Сймянные же по- кровцы, въ которыхъ были заключены еймяна, гораздо питательнее самаго лучщаго сТ>на.Въ заключеніе статьи о разведеніи краснаго клевера на сЪмяна, мы решаемся разрешить воиросъ: истощаетъ ли въ этомъ случай клеверъ землю, н не уннчтожаетъ ли онъ вейхъ тйхъ выгодъ, который онъ доставляетъ почве, когда его сеятъ, какъ кормовое растеніе? Конечно образованіе плода и завязь се- мянъ составляютъ тотъ періодь развитая, въ который растенія всего более нстощаютъ почву; отсюда и слйдуетъ заключить, что и клеверъ, семена котораго достигли совершенной зрелости, гораздо больше пс- тощаетъ почву, нежели когда его убирають прежде наступленія этого времени. Но при этомъ мы не должны забивать того, что это растеніе поглощаетъ олыиуго часть питательныхъ началъ изъ воздуха, а не изъ почвы, и что во всей его клетчатке, именно около жизненнаго корневаго узла, накопленіе пи- тательныхъ веществъ необходимо для развптія его цвйтковъ и семянъ. А  потому эта часть растенія и



—  64 —есть та, которая истощается на развило плода или сГ.мянъ, а не почва ее окружающая. Почва, конечно, также съ своей стороны теряетъ много веществъ, который могли бы ей послужить въ пользу, потому что при подъеми клеверного поля корни II остатки стеблей оставшиеся въ землЬ были также бол1;е или Mente истощены во время образовашя плода или c t-  мянъ. Но тЪмъ ne Mente нельзя еще сказать, что разведшие клевера на сЬмяна сильно истощаетъ почву, наиротпвъ оно оставляетъ въ почвъ только M en te цЪнныя вещества. Но эта потеря вознаграждается отчасти большпмъ колпчествомъ опадающпхъ лпстьевъ н стеблей, предъ вызр1;вашемъ сЬмянъ. Это подтверждаетъ п опытъ, потому что колосовые хлъба, слЪдуюнйе noc.it. клевера, разводимого на сЬмяна, ростутъ также хорошо, какъ н noc.it клевера, раз- воднмаго для сухаго и зеленого корма. Но во вся- комъ cлyчat это кажущееся уменынеше пропзводи- тельныхъ силъ почвы, iio o it разведшня красного клевера на ctmaiia, можетъ быть пополнено поверхност- нымъ удобрешемъ полей noc.it съемки клевера, для того, чтобы до запахивашя и подъема клеверныхъ полей подросла отава, или надо въ такомъ случаЪ стмяна брать не отъ второго, а отъ перваго укоса.
Бгълып клеверъ (Trifolium repens).Бт.лый клеверъ, называемый также овечышъ клеве- 

ромъ, ползучимъ,  малымъ голландскими клеверами, принадлежитъ къ классу p a c T e iiifl многолЪтнихъ, и iiO B ce M tC T iio  прозябаетъ дико на нашпхъ лугахъ.: Отличительные его признаки суть: бълые цвЪткн, си- динпе на длннныхъ цвЪточныхъ ножкахъ; листья кругловатые съ длинными черешками, стебель нолзу- чШ, который въ разныхъ частяхъ своихъ пускаегъ
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отъ себя корпи въ землю. Этотъ сортъ клевера введ е т . въ систему, полеводства гораздо позднее, клевера красного, а потому п разведете его гораздо ограниченнее; всего более занимаются его разведе- шемъ искусственно тамъ, где какъ наир, на севере Германн!,— существуетъ переложная правильная, или выгонная система хозяйства.Красный клсвсръ, какъ мы видели выше, назначается преимущественно для косьбы, и кормлешя домашнпхъ ЖР.ВОТПЫХЪ въ стойле въ сухомъ виде и въ зелени; клеверъ же белый исключительно назначается для паствы скотины, чпстш потому, что его ползучее стебли ирепятствуготъ подкашивать его чисто, а частно потому, что это растете несмотря па поврея;дешя, наносимыя ему зубами жпвотныхъ, весьма быстро и скоро подростаетъ снова. Онъ преимущественно разводится для пастьбы коровъ н овецъ, и въ этомъ случае онъ прпноситъ гораздо больше пользы, сравнительно съ краснымъ клеверомъ и питательнее его. Всего чаще белый клеверъ сеятъ не Одине, а вместе съ хмелевидною люцерною. Белый клеверъ не только составляетъ собою хорошую кормовою траву искусственно разводимую, по онъ есть весьма важное растете для естественных!, луговъ и пастбищъ; но о немъ, какъ о растеши настбищномъ5



—  66 —п луговомъ мы будемъ говорить еще ниже. Оглича- ютъ многіе сорты бТлаго клевера, но отличительные признаки пхъ, т.-е. болте или менте ихъ ползучій стебель, болте сильный ростъ его и развитіе, болте пли меиТе темный цвТгь его листвы, суть признаки случайные и неопредТленные.
Климент и почва. Бтлый клеверъ крТпче и много- лТтнТе краснаго клевера, а потому опт и ростетъ лучше его какъ на почвахъ легкихъ и сухихъ , такт и совершенно влажны хъ; самые лучшіе урожаи онъ даетъ на почвахъ свТжихъ, рыхлыхъ, легкихъ, со- держащнхъ въ себт достаточное количество извести.
Мтъсто въ сквооборотіь. Бтлый клеверъ долженъ занимать тоже самое мТсто въ сТвооборотТ, какое за- ннмаетъ и красный клеверъ, съ тТмъ только выгод- нымъ разлнчіемт, что бтлый клеверъ можетъ возвращаться на тоже самое мТсто чрезъ менышй проме- жутокъ времени, сравнительно съ краснымъ клеве- веромъ, и послТ бТлаго клевера почва остается еще въ болТе силыюлъ состояніи, нежели послТ красна- го клевера. ПосТвъ бТлаго клевера производится точно также, какъ и носТвъ краснаго клевера и осенью по озимому хлТбу, а весною по озимому и яровому. Его въ первую осень послТ иоеТва начинаютъ пасти скотиною; отчего онъ спльнТе кустится, и про- должаютъ пастьбу скотины рано съ весны, когда онъ поднимется настолько, что едва-едва только можетъ быть захваченъ зубами животныхъ. Какъ пастбище онъ остается до осени, тогда его мечутъ, и сТятъ озимое, которое удается послТ него очень хорошо. Такъ какъ бтлый клеверъ родится лучше и на то- щихъ почвахъ, сравнительно съ краснымъ клеверомъ, то и полезно въ такомъ случат выствать красный клеверъ съ бтлымъ вмтстт. КромТ того бтлый клеверъ во многихъ ыТстахъ высТвается также и для



—  67 —

зелепаго утучпешя полей, и въ этомъ случай даетъ чг»по ю тйПП ПТбЛьную выгод\.лени! и -
весьма удовлетворительную выгоду.

Обработка земли производится подъ О Й Л Ы Й  клеверъ точно также, какъ п подъ красный клеверъ. 1 акъ какъ сймана бйлаго клевера мельче красиаго, то пхъ II для посйва требуется меньше, именно 20—25 Фун- товъ на десятину. Если хотятъ усилить ростъ бйла- го клевера, то для этого необходимо поле послъ по- сйва посыпать золою.
Уборка. Бйлый клеверъ, какъ сказано выше, всего чаще назначается для паствы скотины,-скотъ пасется на привязи такъ, какъ это было описано при крас- номъ клеверй. Онъ также, какъ и красный клеверъ производить пучеше живота, а потому надо, вовремя паствы, соблюдать всТ> тй предосторожности, о ко- торыхъ было говорено выше, особенно во время паствы въ первую осень нослт. посйва. А  потому у  каждого пастуха должна находиться эластическая трубка, помопйю которой легко можетъ быть устранено пучеше живота, именно чрезъ удалеше воздуха, накопившагося въ желудкй въ большомъ колнчествй.Кромй паствы бйлый клеверъ бываетъ на почвахъ тучныхъ пригоденъ н для приготовлешя сухаго корма, какъ это дйлается во многихъ мекленбургскихъ хозяйствахъ; но отъ пего тогда получается только одинъ укосъ во второй годъ поели посйва. Нослй того онъ въ весьма рйдкпхъ случаяхъ, именно въ самые благопр'штные годы даетъ второй укосъ; но большего частно онъ оставляется для пастбища и въ третьемъ году. Но въ большей части случаевъ ока- зывается болйе выгоднымъ пользоваться клеверомъ л-птт. " 1110 0Д110Г0 Г°Д«. 11 какъ можно раньше заиа-пазло г> п °Т° ГДа °ТЪ СГ0 РазвеДе1пя получается го- Р Д ольше пользы. Въ тйхъ хозяйствахъ, гдй же-5‘



—  68 —лаютъ иметь семяна отъ біалаго клевера, надо пасти скотъ на его поляхъ не позднее какъ до іюня, или еще лучше первый покосъ обращать въ сухой кормъ, а нотомъ съ отавы собрать семяна. Какъ скоро с е -  мяна достпгнутъ надлежащей зрелости, то уборка и молотьба ихъ производится точно также, какъ это было показано н при красномъ клевере; семяна бе- лаго клевера легче отделяются отъ семянныхъ голо- вокъ и семянныхъ покровцевъ, сравнительно съ се- мянамн краспаго клевера. Белый клеверъ всегда даетъ семяпъ больше краснаго; съ десятины получается семянъ белаго клевера 3 0 —36 пудъ.
Урожай біьлаю клевера травою, сравнительно съ краснымъ, гораздо меньше, и оиъдаетъ сухаго корма съ десятины, смотря по местоположенію и климату 75—240 пудъ. Но за то питательность белаго клевера больше питательности краснаго клевера.
Краспо-кровлный клеверъ (T rifo liu m  In c a r n a tu m ) .Красно-кровяный клеверъ, называемый также кра

сно-розовыми,  дикими руссилъонскимъ клеверомъ (черт. 32—33— 34), принадлежать къ классу однолетннхъ растепій южной Европы, где онъ ростетъ въ дпкомъ состояніи, и отличается отъ двухъ предыдущпхъ сор- товъ клевера, своими бархатистыми листьями, и своими красивыми краснокровяными цветками, соединенными въ одинъ длинный колосъ. Разведете этого клевера па юге Францій известно съ давнпхъ вре- менъ, и оттуда распространилось частію на севере. Въ Россіи съ разведеніемь этого сорта клевера также были сделаны попытки, но они оказались неудачными. Этотъ сорте клевера даегь'только одинъ укосъ и сухаго корма гораздо меньше, сравнительно съ краснымъ и белымъ клеверомъ. Къ улучиїенію почвы онъ также содействуете весьма немного. Главная
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выгода отъ него та, что онъ даетъ превосходный зеленый кориъ, ПОЖІіраЄ5ШЙ охотно всякою скотиною, н п р н т о м ъ , въ ТСЧЄІІІІ! года, раньше всякаго другаго клевера. Относительно обработки поля, онъ не прнхотливъ, и въ сТ.вооборотТ. его можно сЪять какъ пожнивное растеніе.
Выродки. Между сортами этого клевера замТ.чате- лепт. особенно поздней сортъ, онъ цвътетъ на 14 дней нозднт.0  главнаго сорта. Этотъ поздній сортъ красно- кровянаго клевера ва;кенъ въ томъ отмошешп, что онъ ДО.ІІІЄ можетъ оставаться въ томъ состоянін, въ которомъ всего пріятіїїзе для скота, т. е. въ состоянін цвИтснія. Чтобы травить этотъ кориъ въ цвТ>ту СКОТИНГі, какъ можно долізе, то для этого необходимо, одну половину поля, назначенного къ его посеву?



— 70засЪвать обыкновеннымъ сортомъ, и другую позд- нпмъ сортомъ кровяно-краснаго клевера.
Климате и почва. Кровяно-красный клеверъ собственно есть растете южное; онъ оканчнваетъ весь перюдъ своего развита, начиная съ осени и до коп- ца весны; и такимъ образомъ онъ избЪгаетъ вредна- го вл1я1пя засухи; но въ съверныхъ странахъ онъ разводится какъ яровое растете, н выносить хорошо не очень холодную зиму. Онъ любить преимущественно почвы пе очень связныя, удобопропуска- юнш1 воду. На связныхъ же, и очень известно- впстыхъ почвахъ, которыя отъ морозовъ растрескиваются, онъ вымерзаетъ. Самые лучине урожаи даетъ на почвахъ песчаныхъ, н всбхъ тЪхъ, гдЪ другие сорты клевера удаются дурно; а это также не малое ДОСТОИНСТВО. I

Мтьсто ее стъвооборопиъ. Во Францш, гдЪ разведете красно-кровянаго клевера весьма значительно, его сТ.ятъ, какъ пожнивное растете послъ колосовыхъ хлЪбовъ. Тогда его жатва, которая состоять въ од- иомъ только укосЪ, приходится на следующую весну въ концЪ мая, и тогда поели него сЪятъ' картофель, свекловицу, капусту, гречу, просо п кукурузу для корма. А  если почва тоща, то ее можно поели клевера оставить на лито въ пару, чтобы приготовить ее какъ можно лучше къ посЪву озимаго. Вторая также немаловажная выгода отъ разведешя кровяно-краснаго клевера состоитъ въ тоиъ, что его МОЖНО СЁЯТЬ ВЪ К0Н1ГЁ л'Ьта, именно въ то время, когда узпаеиъ, что красный клеверъ, посЪянный въ начали весны, по какимъ-либо прпчипамъ не удался, и даже совершенно иропалъ, то тотчасъ же надо подсЪять поля его красно-кровянымъ кдеверомъ всплошь, или въ тъхъ только ийстахъ, гдъ пропалъ красный клеверъ. Впрочемъ кровяно-красный кле-
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ъ можно сіять л весною, но онъ тогда даегь толь
ко одппъ укосъ, а потому такое воздільїваніе его. 
оказывается мало выгодпымъ.

О б р а б о т к а  п о ч в ы . Глубокое разрьіхленіе почвы пн мало не благопріятствуегь лучшему развптію кровя- но-краснаго клевера. Л  потому н вся обработка почвы ограничивается только тъмъ, что послі убор- кн колосоваго х л іб а , тотчасъ же мелко взметываютъ жниво, п потомъ его борнуютъ. Часто бываетъ достаточно одного только борпованія, особенно если почва не очень отверділа. Хотя это растеніе относительно силы почвы н меніе прихотливо, сравнительно съ красиымъ клеверомъ, но, при всемъ том і, урожай его постояшю бываетъ иропорціоналеііі степени плодородія, которая остается въ появі отъ пред- шествующпхъ ему растеиій.
Выборе аъмлпь. Доброкачественныя сімяна красно- кровянаго клевера, который хорошо и въ свЪжемъ состоян'ш былъ убрапъ, отличаются равном1 рнымъ изжелтоб1;ловатымъ ц вітом і, ровною и блестящею поверхностно. Если сімяна его пролежали боліє года въ амбарахъ, то они становятся краснобурыми; такихъ с1 мянъ надо обігать для посіва, ибо out. трудно всходятъ; и иритомъ всходы бываютъ неровны, а съ прогалинами. Старый сімяна красно-кровяпаго клевери иногда сімяноторговцьі пробіливаюгь. Это пробіливаніе производится просто, и стонтъ дешево; Для этого сімяна клеверныя окурнваютъ сЪрными нарами. Такія пробіленньїя сімяна, не имИотъ, какъ говорять, надлежащей свіжестн, и дурно всходятъ Ц віті ихъ большею частію бываетъ матовый, 61 лый такихъ сімяігь при гіокупкі надо обігать, иначе легко можно остаться безъ корма для продовольствія домашнихъ животныхъ. Изъ 1 0 0  хорошпхъ сім я ч - ковъ обыкновенно всходить 95—98 зерепъ. н расте-



— 72 —nia отъ такихъ сЬмянъ лучше протнвостоятъ всЪмъ дурнымъ вл'шшямъ погоды. Тогда какъ изъ двухъ- лЬтннхъ сЬмянъ не пробЬленыхъ, и пробЬленыхъ сЬрпымн парами изъ 100 зеренъ всходнтъ не больше 60 сТ.мячковъ, и нритомъ взошедипя растешя, послЬ всходовъ скоро уничтожаются совершенно, особенно при настунлешп засухи. Къ сожалЫпю весьма трудно различить свЬж1я сЬмяна отъ пробЬленыхъ сЬрнымн парами; потому что въ пробЬленыхъ сЬрпымъ паромъ сьмянахъ, не остается никакнхъ слЬдовъ его. Поэтому при покупка сЬмянъ красно кровянаго клевера надо обращаться къ добросовЬстнымъ продавцамъ. При обыкновенномъ воздЬлываши посьвъ красно-кро- вянаго клевера производится съ августа до половины сентября; для посЬва выбираютъ то время, когда земля освЬжена дождемъ. Въ т1;хъ странахъ, гдЬ на д1;йств1е дождей нельзя разсчитывать съ полною увь- ренностно, ноля, назначаемый иодъ иосЬвъ этого клевера, орошаюгъ искусственно, какъ это делается напр. въ южной Францш. Для обсЬмяпешя одной десятины потребно сЬмянъ 35—40 ф., а если сЬятъ его вмЬ- стЬ съ сЬмяннымп покровцами, т. е. сЬмяна неотол- чепыя, то для обсЬмяпешя употребляется 2V1— 3 пуда сЬмянъ. Въ послЬднемъ случаЬ можно сЬять его безъ дальнЬйшаго прпготовлешя земли, прямо по непаханому жниву, и потомъ надо иосЬвъ только прикатать каткомъ. Очищенныя же и голыя сЬмяна надо непремЬнно послЬ носЬва заборонить. Въ нЬко- торыхъ мЬстахъ вмЬстЬ съ сЪмянамп этого сорта клевера сЬятъ нЬсколько н вики въ колнчествъ 2—3 четверпковъ на десятину; отчего тогда эта смЪсь ростетъ гуще, и даетъ болЪе питательный кормъ, который можетъ быть долгое время уиотребляемъ въ зеленомъ впдЬ. Равнымъ образомъ въ песчаныхъ стра- иахъ красно-кровяиый сортъ клевера сЬятъ вмЬстЬ



— 73 —съ турпппомъ. Турнипъ сеется въ а в г у с т  вмТ.стЪ съ к іеверомг, п въ-октябри убирается. Мъста, ко- юрыя были заняты турпппомъ, послЪ уборки его, весьма скоро заростаютъ распустившимся клеверомъ. Гіоснпапіе полей гппсомъ приносптъ пользу п этому сорту клевера; оно здъсь производится даже два раза; въ первый разъ, какъ только покажутся всходы, а во второй разъ въ начали весны, какъ только начн е т  просыпаться отьусьіплонія новая растительность. Красио-кровяпый клеверъ при первопачальномъ раз- віітін подвергается нападеиію многпхъ жнвотныхъ, и въ особенности земляныхъ улптокъ, который появляются послі; первыхъ осениихъ дождей, н неръдко уннчтояшютъ его совершенно до основанія. Опытъ показалъ, что поля, на которыхъ жниво колосовыхъ хлъбовъ было сожжено, менЪе подвергаются иападе- І1 ІІО* улптокъ. Для истреблепія этпхъ вредныхъ пасъ- комыхъ употребляется укатьіваніе полей колчатымъ 
каткомъ Кроскилл.

Уборка. Красио-кровяпый клеверъ употребляется преимущественно для продовольствія скота ВЪ ВНД1’> зеленаго корма; его начинаю т косить, когда появляются цвЪтки па его головкахъ; если пропущено будетъ это время, то, по причині; скораго своего раз- вптія, онъ можетъ увянуть н засохнуть, прежде нежели будетъ стравлепъ весь скоту. Его обыкновенно травятъ въ стойлахъ, по можно производить и пастьбу скота, но только на привязи, какъ было объяснено нрн красномъ клеверъ. Средни! урожай красио-кро- вянаго клевера съ десятины =  250 пудамъ сухаго корма. Во Францій, отечествЪ этого сорта клевера, мнопе зсмледъльцы оставляют его на корню до со- вершеннаго вызръвашя съмяпъ, н потомъ его косятъ, хорошо просушивают на полъ, и потомъ молотятъ. і акпмъ образомъ полученныя сЪмяна вмъстъ съ сЪ-



—  74 —мянными головками составляюгь превосходный кормъ для скотины, н особенно для лошадей; они тогда за- меняютъ собою овесъ. Солома тогда идете на подстилку. Средшй урожай головокъ и семянъ вместе =  150 пудамъ. Изъ семянныхъ головокъ посевпыя семяна отделяются, и потомъ очищаются точно также, какъ и семяна краснаго клевера; но тогда урожай чистыхъ семянъ съ десятины уменьшается до 15 пудъ. Впрочемъ, какъ кажется, нетъ нн одного растешя искусственно разводимаго, которое бы при столь малыхъ расходахъ, не требуя со стороны почвы особенной производительности, давало столь значительную прибыль, какъ разведете красно-кровя- наго клевера въ виде пожннвнаго растешя.На предыдущнхъ страппцахъ были описаны различные виды клевера, которые до снхъ поръ возделываются въ болыиомъ количестве, какъ растешя кор- мовыя для продовольств1я скотины. Но есть еще несколько и другихъ впдовъ клевера, къ разведенпо ко- торыхъ сделаны были попытки, и они оказались достойными внимашя земледельцевъ. Сюда принадлежать:
Средшй клеверъ (Trifolium hibridum). (Черт. 35). Этотъ впдъ клевера прозябаетъ дико на песча- иыхъ лугахъ, и по своей доброкачественности, схо- денъ съ краснымъ клеверомъ. Его креп т е  стебли держатся при густомъ росте совершенно прямо; корни у  него ползуч1е, а листья широте и заостренные, цветки въ виде болынихъ головокъ, .какъ и у  краснаго клевера, различно покрашенные. Средшй клеверъ до сихъ поръ не былъ еще разводимъ въ большомъ количестве; но, судя по многимъ даннымъ, онъ заслуживаете особенпаго внимашя земледельцевъ, потому что онъ пригоденъ для покоса и пастьбы. Опыты показали, что онъ всего лучше удается
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па почвахъ влажныхъ, нисколько связныхъ, хотя и холодпыхъ. Его разведшие во всемъ сходно съ раз- ведешемъ краспаго клевера. На десятину для посева надо высЪвать сЪмяиъ 15—20 Фунтовъ. Урожай его превосходнтъ урожай краснаго клевера, и почти на 
Чз часть.

Зеленоватый, коленчатый клеверъ, называемый также среднпмъ клеверомъ (Trifolium Medium), а у  ж\н- глнчанъ известный П О Д Ъ  именемъ Коуграса (Cow- gras), отличается отъ краснаго клевера болЪе высо- кимъ ростомъ, болЪе темными цветками, и листьями яркозелепымп. Онъ довольствуется весьма легкою почвой, если она только богата известно и достаточна рыхла. Онъ лучше переносить неблагопр1Ят- ныя вл'шшя погоды, сравнительно съ краснымъ кле-



76 —веромъ; но онь къ покосу поспЪваетъ позднее, меньше даетъ корма, и менЪе миоголЪтенъ. Въ Англіп этотъ соргь клевера разводится въ болыиомъ количеств!;, н особенно въ см’ёси съ другими травами.КромЪ вышеописаиныхъ сортовъ клевера достойны искусственнаго разведенія и слТ>дующіе: АпгЬуШэ \ ulneraria, ТеІлт^оііоІоЬиз, ЬоГив Согшсиїаиїв, М еіі- Ы ив, н многіе другіе.
Люцерна (Medicago ваіїуа).Люцерна (черт. 36, 37, 38), называемая также го- лубьшъ клеверомъ, а у насъ въ Россін, известная подъ имснсмъ Му СЮ Я , Дж урм учки— пмЪетъ ФІ0ЛЄТ0- вые, краснопурпуровые н желтоватые цвЪтки; плоды ея изогнуты спирально въ видь штопора; стебли нря- Черт. 36.



— 77 —мыс дпнщые, вышиною въ 2  фута и больше. 1 взведете ея было известно въ самыя отдаленныя отъ „асъ времена. Уж е, во времена Даріа, она была изъ Лндіи перенесена въ Грецію, а оттуда она распространилась между римскими земледельцами,которые перенесли ее въ Испанно и южную Галлію; изъГал- лін люцерна перенесена въ половине X V I  столетія въ Германію. На почвахъ, сообразныхъ ст, ея природою, и въ клпматахъ, благопр1ятныхъ для ея раз- внтія, люцерна столь яге важна для земледелія, какъ и красный клеверъ; но важность ея увеличивается еще н потому, что она именно родится хорошо на такихъ почвахъ п въ такихъ клпматахъ, где отъ красного клевера получаются незначительные урожаи, н не очень доброкачественные. Въ умеренно-теплыхъ странахъ, въ которыхъ одинаково хорошо прозябаютъ и красный клеверъ и люцерна, весьма трудно решить, какому изъ этихъ двухъ растеиій должно отдать преимущество; потому что урожай люцерны бываетъ также значнтеленъ, какъ п краснаго клевера, и домашняя скотина пожнраетъ съ одинаковою охотой оба эти растеиія, какъ въ сухомъ, такъ и зеленомъ виде. Но люцерна передъ клеверомъ имеете преимущество, что она даетъ укосы въ теченін большого числа летъ, и посевы ея гораздо рЄн;е подвергаются неудачамъ. Въ конце лета, когда клеверъ пересталъ уже ростн,люцерна можете давать достаточное количество хорошого корма для скотины. Но съ другой стороны разведшие люцерны неудобно потому, что она остается на одномъ н томе же месте въ теченін многихъ лете, II ее нельзя вводить въ обыкновенную систему сЄ В О - оборотовъ; а потому для пея назначаются или осо- ые у частки земли, или особые севообороты, известн ы е  подъ нменемъ севооборотовъ съ посевомъ люцерны. На почвахъ и въ местностяхъ, благопріят-



— 78 —ныхъ для разведешя краснаго клевера и люцерны, будегь весьма рацюнальнымъ дКломъ разводить оба растешя въ одпнаковомъ количеств^; тогда нмКше будетъ находиться въ меньшей зависимости отъ вред- ныхъ вл1 яшй погоды, потому что они рКдко могутъ истребить оба растешя вмКстК.
Климатъ. Люцерна любить тепло, и боится холодной зимы, и особенно весеннихъ морозовъ. Самые обильные урожаи даетъ она въ южпыхъ странахъ Европы; тамъ она составляетъ собою главное кормовое растете, какъ красный клеверъ на сКверК; умеренная влажность благопр!ятствуетъ ей, и под- держпваетъ ея развит1е въ течепш жгучпхъ лКтннхъ жаровъ, такъ что ее часто въ течете одного лКта ко- сятъ пять, шесть п даже восемь разъ, какъ наприм., въ Испаши и долпнахъ Алжирш, гдК она подвергается орошепш. Въ благопр1ятные годы и при хоро- шемъ за нею уходк она даетъ столько же покосовъ н на юг* Гермаши какъ наир., въ ПфзльцК. Въиро- чемъ въ настоящее время разведшие люцерны распространилось довольно далеко н къ скверу; но конечно здКсь она даетъ меньше покосовъ, н вообще урожай ея на сКверК меньше краснаго клевера. С к верною границею для нея можно считать 50° скверной широты; хотя ее, подобно кукурузК, воздКлы- ваютъ искусственно и подъ 52° с. ш., но съ меньшею пользою.
Почва. На связныхъ н глинпстыхъ почвахъ люцерна ростетъ слабо, и скоро пропадаетъ; равнымъ об- разомъ она удается плохо на почвахъ легкихъ, и умКренно связныхъ, если подпочва ихъ не проиус- каетъ воды; всего же хуже она удается на почвахъ съ мелкнмъ пахатпымъ слоеиъ и твердою подпочвою. Корни ея, которые иногда бываютъ длиною до 60 Футовъ и больше, естественно требуютъ для своего



—  79 —„„звитія подпочвы рыхлой, и пропускающей сырость па значительную глубину. Эти длинные корни, которые почти не нмеють боковыхъ развТіТВлешП, оканчиваются связочкою корешковъ, пиеющихъ большую способность всасывать и поглощать питательные соки. Но такт, какъ они постоянно удлиняются п о п у скаются глубже, то н достигають они постепенно до слоевъ почвы, еще не истощеиныхъ. Если теперь это удліїненіе корней будетъ воспрещено неудобопроии- цаемою подпочвою, то растеніе начннаетъ чахнуть, и наконецъ совершенно увядаетъ. Следовательно успешное развнтіе люцерны всего более зависптъ отъ свойства н удобопроходнмости подпочвы, тогда какъ развнтіе красного клевера всего более зависитъ отъ пахатнаго слоя почвы.
Міьсто въ сіьвооборотіь. Такъ какъ люцерна остается на одномъ п томъ же месте отъ 4 до 1 2  и даже 15 летъ, смотря по различію местныхъ условій, то само собою разумеется, что ее трудно ввести въ обыкновенные севообороты; а потому всегда почти для ея разведенія, назначають особые участки, независимо отъ главного севооборота. Относительно же ея пред- местпнковъ должно заметить следующее: 1 ) Они должны оставлять почву совершенно очищенною отъ сор- иыхъ травъ; 2 ) равнымъ образомъ после пихъ земля должна оставаться хорошо удобренною, и при томъ на значительную глубину; 3) почва должна быть пос- ле ея прсдместниковъ весьма хорошо п глубоко разрыхлена. А  потому почвы, бьівшія подъ плугопололь- пымн растеніямн, подъ крапомъ, или вообще бьівшія подъ новями, II недавно углубленный, считаются для разведенія люцерны самыми лучшими. Несмотря на начптельпое количество корма,которое производитьЖ  В°  СрЄаіа ЄЯ Д° ЛГаГ0 сУществовапія, -  если на хорошо удается, — почвы почти совер-



—  80 —шеішо не истощаете, а наиротивъ она ее еще улучшаете, подобно всЬмъ другпмъ бобовыиъ растеніяме. Явленіе это легко объяснить ея свойствомъ, поглощать большую часть пищи пзъ воздуха, а потонъ, въ види значительной массы корней, после подъема оставлять пхъ въ почве; количество этихъ корней нй десятине бываетъ=500—1000 нудамъ; смотря по времени, какъ долго она росла на одномъ и томъ ;ке месте. Наконецъ большая масса лнстьевъ, которые она сбрасываетъ сама, а частно которые осыпаются во время сушка и кошеній, также значительно со- ДЁЙСТВуЮТЪ плодородно ПОЧВЫ. Все ЭТО, В м е с т е  взятое, составляетъ такое удобреніе, которое остается въ почве, и впоследствіп действуете, по крайней 
M T . p t , ,  также сильно какъ и туки, которыми была удобрена почва передъ посевомъ. Само собою разумеется, что на такой почве, получившей столь обильное удобреніе, могутъ рости превосходно все расте- нія; надо только принять за правило при этомъ, не сеять после люцерны въ первый годъ колосовыхъ хлебове, потому что они могутъ во время своего роста вылень. -А потому всего лучше после люцерны сеять въ первый годъ корнеплодный кормовыя растенія, какъ напрпм., свекловицу, безъ всякаго удобренія. Такъ какъ при взмете клеверпаго жнива почву надо пахать весьма глубоко, то она и будете достаточно разрыхлена для разведенія корнеплодныхъ кормовыхъ растеній,— которыя, отнимая у  почвы пз- бытокъ силы и плодородія, делаготъ ее более годною къ разведенію колосовыхъ растеній; и нхъ можно тогда уже разводить одне за другими въ теченіи не- сколькихъ летъ безъ всякаго удобренія. Если же люцерна росла на легкой, и не очень плодородной почве, то тогда безъ всякаго опасенія можно сеять после лея прямо колосовые хлеба. После люцерны ни-



гогда не должна следовать тотчасъ же люцерна, но между возвратомъ ея на то же место долженъ быть промежутокъ времени такой же,-въ теченш которого она прозябала на данпоиъ месте. Это необходимое услов1е для успешного развита люцерны объясняется следующпмъ образомъ: выше было уже упомянуто, что длинные корни люцерны тянугь питательны я начала пзъ ппжнпхъ слоевъ удобопроходпмой подпочвы. Эти питательны я начала, высосаниыя пзъ нпжнпхъ слоевъ почвы, она возвращаетъ пахатному слою своими опадающими листьями. Следовательно почва, которая приносила прежде посредственные урожаи пшеницы, вдругъ пачпнаетъ давать весьма обпльныя жатвы, какъ скоро верхшй слой почвы бу- детъ обогаЩенъ плодородными веществами, которыя были высосапы корнями люцерны пзъ разлпчныхъ слоевъ подпочвы, чрезъ которые они проникали вглубь. Если же корпи люцерны встрЪчаютъ въ почве совершенно непроходимый слой земли, II уже высосали все оплодотворяюнця вещества, находяипяся въ пхъ гранпцахъ, то растеше это пачпнаетъ болеть, н совершенно пропадаетъ. Это есть тотъ моментъ, въ который надо взметать люцерновое поле, потому что те плодотворныя начала, которыя накопляются въ подпочве чрезъ просачпваше воды пзъ верхннхъ слоевъ почвы, могутъ снова накопиться въ подиочве въ значнтелыюмъ количестве только по прошествш долгого времени. А  потому если бы мы, поднявши люцерновое поле, пожелали бы снова посеять люцерну, то тогда, въ начале своего развита, она росла бы хорошо, потому что она въ пахатпомъ слое нашла бы для себя достаточное количество пнтательныхъ на- чалъ; по какъ скоро корнн ея. стали бы проникать, по естественному своему, стремлешю, глубже въ поч- У> ТО они нашли бы тогда почву совершенно исто-'
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82 -щенпую, а поэтому и росте люцерны былъ бы за- медленъ, п совершенно остановленъ. СлЪдовательпо возвратъ люцерны па то же мёсто долженъ быть тёмъ черезъ болышй промежутокъ времени, чёмъ глубже проникали ея корни въ землю во время перваго посева на данномъ м ёст ё . Впрочемъ этотъ промежут о к  времени можеть быть нисколько сокращенъ, если почва, на которой разводите люцерну, довольно легка, и атмосферную влагу свободно пропускаете сквозь себя въ нпжше слон подпочвы; к наконецъ если ея производительность поддерживается частымъ удобре!Йемъ.
Обработка почвы. Такъ какъ люцерна пзгЬетъ наклонность глубоко пускать своп корни въ подпочву, то по этому н необходимо для нея тщательнее II по возможности самое глубокое разрыхлеше почвы. Подъ пос1звъ люцерны почва должна быть раю- лировапа, по крайней мгВрТ>, на I 1/, фута глубиною. Глубокое пахаше надо производить гдё возможно съ осени; если глубокий взметъ полей былъ произведешь иодъ ея иредм’Ьстникомъ, то тогда достаточно бываете вспахать землю подъ люцерну обы- кповенпымъ порядкомъ.
У  доброте. Если люцерна на данную почву поступаете въ первый разъ, то необходимо подъ нее землю удобрить до посъва, и если есть возможность’ то самымъ лучшимъ хлЪвнымъ навозомъ; люцерна за это заплатите съ хорошими барышами; она долВе просуществуете на данномъ мЬстЪ и будете давать болИе обильные урожаи. Если почва была прежде засВваема люцерною, то также и въ этомъ случай необходимо тщательное удобреше почвы для того, чтобы растворимый части навоза вмёстё с ъ .водою унеслись въ нпжше слои почвы, и чрезъ то самое



-  83 -возстановнлн плодородие подпочвы, которое было истреблено корнями люцерны въ предыдущем посипи. По во всякомъ случай навозь долженъ быть вывсзепъ за годъ до посйва люцерны, п всего лучше подъ какое-нибудь плугополольное растете. Отъ этого происходить, двоякая польза: а) сЬмяна сор- иыхъ травъ, вывезенный вм1>ст1> съ навозомъ, дають всходы, которые н истребляются при тщательноп обработка плугополольныхъ растеній; Ь) тогда большая часть питательныхъ началъ изъ навоза успйетъ просочиться вь подпочву, что для развитія люцерны гораздо полезнее; потому что скопленіе навоза вь подпочв* гораздо болйе успливаетъ развитіе люцерны, 'нежели скопленіе питательныхъ началъ въ па- хатномъ слой; потому что здйсь корни люцерны не пускають боковыхъ нобйговъ. Самое лучшее средство, сдТ.лать удобряющія вещества для развитія люцерны полезными, состоитъ ВЪ ТОМЬ, что пхъ дол жно разделить на два слоя почвы, т. е. такъ чтобы одна часть удобренія проникала какъ можно глубже вь почву, а другая часть удобренія находилась бы какъ можно ближе къ поверхности. Это исполнить легко во время двойного глубокаго паханія, т. е. когда два плуга йдуть по одной и той же борозди другъ за другомъ. Для чего половина навоза разбрасывается по полю предъ самымь паханіемь; слй- довотслыю эта часть навоза запахивается совершенно на глубину 11 вершковь; послй перваго паханья тотіась же разбрасывается вторая часть навоза, которая при второмъ паханіи запахивается на глубину —4 вершковь, и выше слоя навоза, занаханнаго прш первомъ паханіи, на4'/3—5 вершковь,— Если зем- лдетъ такъ удобрепа за годь впередъ до носйва ^еРПЫ’ то будетъ очень полезно вмйстй съ сймя- люнерпы высйвать землеудобрительные туки6‘



84 —въ виде порошка, для того, чтобы поддержать первоначальное развптіе молодыхъ всходовъ люцерны до 
т ёх ъ  иоръ, пока корпи нхъ дойдутъ до слоевъ почвы, удобренныхъ навозомъ. Самыми лучшими почвами, какъ известно, для разведенія люцерны почитаются почвы, содержащія въ себе значительное количество углекислой извести и богатыя черноземомъ. Следовательно если въ почве находится мало извести, то ее надобно хорошенько удобрить мергелемъ, известью, гипсомъ. Посьіпаніс полей гипсомъ, какъ дело удобоисполнимое и не требующее болынихъ издержекъ, пмеетъ здесь предпочтеніе, передъ мергелемъ и известью.— Удобряющія вещества, благо- пріятствующія развитію краснаго клевера, годны так- яге и для люцерны. Хорошо перегнившій и перепревши! полуземлистый навозъ, всегда долженъ быть здесь предпочптаемъ свежему удобренію.

Доброкачественность и приготовлете постъвныхъ стъ- 
млнъ. Хорошія семяна люцерны должны быть желтоваты, блестящи и тяжелы; беловатым семяна не дозрелы; а бурыя семяна указываютъна то, что они нредъ отде'лешемъ пхъ отъ семянпыхъ покровцевъ подвергались во время нросушиваиія усиленной теплоте. А  потому при покупке такихъ семянъ, надо нхъ подвергать точнымъ пробамъ, п не употреблять для посева такихъ семянъ, которыя не протерты между двумя суконными полотнами и не просеяны сквозь мелкія сита для отделенія семянъ кускуты.

Время постъва. Посевы люцерны можно производить весною н осенью. Въ южныхъ странахъ и во всехъ техъ, где весна суха и безплодна, сеятъ люцерну съ осени; особенно если все нужныя прнго- ТОВЛЄІІІЯ земли къ ея посеву будутъ произведены своевременно. Если выбирается осень для посева люцерны, то подъ 50° с. ш. ее надо сеять не поз-



—  85 —д„ие конца августа; для того чтобы всходы ея до паступлешя морозов* усп*лп значительно развиться, тогда какъ в* южныхъ странахъ посевы ея можно производить п въ половин* сентября. Въ странахъ скверных* п тамъ, гд* весна бываетъ влажна, лучше производить пос*въ ея весною въ то время, когда уже больше не опасаются паступлешя весенних* изморозей, которыя могутъ истребить молодыя рас- тшпя при первоначальном* ихъ развит»!. Это время совпадает* со временем* цв*тешя иВлаго боярышника; при этом* надо обращать также внпмаше и па то, чтобы сорныя травы, появляюицяся на полях*, назначаемых* под* люцерну, были совершенно уничтожены до ея пос*ва.
Количество стъмлиъ. Зерна люцерны крупнее зерен* красного клевера, и всходы ея мен*е кустятся, то поэтому п с*мянъ ея для обс*менешя данного пространства'употребляется больше, сравнительно С* красным* клевером*; средним* числом* 50— 60 фунтов* на десятину.
Различные способы посгьва. Зд*сь мы должны прежде всего решить вопрос*: как* лучше сіять люцерну одну, или вм іст* съ какими-нибудь другими растеніяии, дающими ей защиту от* атмосферных* Ц.1ІЯНІЙ? На юг*, и тамъ, гд*, по причин* сухой весны, принуждепы п о сів* люцерны производить с *  осени, там* всего лучше, какъ показывает* опыт*, Сіять люцерну одну; тогда первоначальное ея раз- иитю не пміеть для себя ни малійшаго препятствія, луш іе укрывает* собою почву, и до наступленія зилы пріобрітает* большую кріпость, так* что в* сл Д а ю щ е й  году за м істо, которое она занимает*, 

с 1ІЮ В0311агРа:кДает* своею жатвою. В *  этом* лунт * 11еР°дъ аос^ о м *  люцерны надо, какъ можно е> раз ороновать поле бороною, посіять сімяпа



—  80 —вразбросъ или машиною, употребляемою для но- сВва клевера и затаскать посВвъ бороною хворостянкою.—Если же люцерну сВятъ весною, то тогда надо ее свять вмВстВ съ какпмъ-нпбудь другимъ ра- етеніемь, которое бы защищало ее отъ весенннхъ изморозей, а послі) отъ жара и засухи. Кроив того растете, подъ защитою котораго она ростетъ, не дозволяєте люцернВ сильно развиваться, потому что люцерну, посВяннуго весною, весьма рТ.дко приходится косить въ концВ лВта.— Самыми лучшими защитниками люцерны почитаются колосовые хлВба, ленъ, и вообще всВ тВ яровыя растепія, съ которыми высВвается вмВстВ и красный клеверъ. Выборъ этихъ растеній обусловливатся вообще качествомъ почвы, на которой хотятъ разводить люцерну. Если хорошій успВхъ растеній, засВваемыхъ для защиты люцерны, зависать отъ ранняго посВва, то ихъ с в - ятъ прежде люцерны; въ иротивномъ же случав въ одно время съ люцерпою, т. е. сперва сВятъ колосовым хлВбъ и закрываютъ его землею, а потомъ тотчасъ сВятъ на хороню разборонованой земли и сВмяна люцерны. Свмяна колосовыхъ растеній, который должны всВ служить защитою люцернВ, надо высВвать на половину меньше, нежели при обыкно- венномъ посВвВ, потому что иначе густой ростъ колосовыхъ хлВбовъ будетъ много препятствовать раз- вптію люцерны.— Въ Англіп былн произведены опыты посВва люцерны рядами, отстоящими другъ отъ друга на 4%  вершка; но такой способъ посВва имВлъ не многихъ подражателей, потому что онъ умеиь- шаетъ значительно количество урожая; кромВ того необходимо часто пропахивать между рядами люцерны землю, иначе поле сильно проростетъ сорною травою, такъ что и ряды будутъ ею заглушены. При такомъ уходи хотя получается отъ люцерны и боль



—  87 —ше корма, нежели при носив* вразброс*, но зато тогда стебли ея бывают* так* толсты, кр*пкн, жестки п деревянисты, что скотина большую часть и х* оставляет* нетронутою.
Ухожъ во время роста. Если люцерна была нос*- яна съ осени, то весьма полезно бывает* посыпать ея посевы половинным* количеством* гипса в* то время, когда листья молодых* ея всходов* начнут* укрывать собою почву, чрез* что развные растеши значительно усилятся, н он* будут* выдерживать лучше д*йств1е зимних* морозов*. Равным* образом* весьма полезно посыпать гипсом* всходы люцерны пос*янной весною, тотчас* поел* свозки с *  ПОЛЯ того растешя, под* защитою которого она росла. Потом*, чрез* каждые два года, весною ее снова посыпают* половинным* количеством* гипса. Если же почва мало содержит* в* себ* извести, то посы- паше полей гипсом* надо производить ежегодно. Для предохранешя люцерны от* сорной травы, необходимо землю между ея всходами мотыжить дз а раза руками, один* раз* осенью поел* пос*ва, а в* другой раз* тотчас* поел* перваго укоса на второй год*.— Но эта операщя требует* значительней) количества рабочей силы, а потому, при разведепш люцерны в* большом* количеств* и неудобоисполнима. Вм*сто мотыжешя частно можно употреблять бороноваше полей, п надр*зываше лугор*зами. Как* скоро люцерна хорошо укоренится, что обыкновенно бывает* во второй год* поел* нос*ва, то ее два раза пробороповываютъ жел*знымн боронами: в* первый раз* осенью поел* перваго укоса, а во второй раз* в* начал* весны, прежде нежели она тронется в* рост*. Ви'Ьсто борон* гораздо лучше употреблятьскарификаторы.1 т о б ы предъу предать пстощеше в* нижних* ело-



—  88 —ахъ почвы, сколько возможно, на более долгое время, н такпмъ образомъ продлить ея существованіе, п увеличить ея роскошное развптіе, то полезно, отъ времени до времени, удобрять ее поверхностно т у -' каин, которые пмеготъ способность растворяться въ воде, н уходить B M liC T t съ нею въ ішжніе слон почвы. Для этого всего менее пригоденъ свіжій навозъ, потому что опъ содержитъ въ себе значительное количество сорныхъ травъ, которыя засоряютъ собою поле, и разложеніе такого навоза ндетъ очень медленно, и онъ действуетъ не такъ быстро на развптіе люцерны. Следовательно здесь должно отдать предпочтете темъ тукамъ, которые легко растворяются въ водТ, доягдевой, или уносятся съ нею въ подпочву. Сюда принадлежав тучная земля, навозная жижа, гуано, пудретъ и т. д. Это поверхностное удо- бреніе всего лучше производить зимою во второй годъ посева, лютомъ повторять его чрезъ каждые два года, попеременно съ посыпашемъ нолей гнп- сомъ. Чемъ сильнее удобряютъ люцерну, темъ урожаи ея бываютъ больше, и темъ она долее продол- жаетъ существовать на одномъ и томъ яге месте. Въ южныхъ странахъ для искусственнаго разведенія люцерны весьма полезнымъ оказывается искусственное орошепіе полей; поля ея орошаются непосредственно тотчасъ яге после каагдаго укоса. Искусствен- нымъ орошешемъ можно увеличить ежегодное число покосовъ, и количество уронгая каждаго изъ ннхъ; по при этомъ тогда необходимо и сильное удобре- ІІІЄ полей.
Чужелдпыя растепіл и вредныл насгысомыл. Между чужеядными растеніямн преимущественно нападаютъ на люцерну два, оие сокращаютъ время ея существо- ванія на одномъ и томъ же месте. Первое изъ этихъ растеній есть кускута (войлочная трава) европейская,



-  89 -Ü которой мы говорили выше; а второе растете— мя
систый грибокъ пзе рода волокнистыхъ трюфелей, известный подъ нменемъ Rhizoctonia. Это чужеядное растете появляется въ виде красноватой нити, которая обвиваете корень, и уничтожаете его до основания. Ч асто на люцерновыхъ поляхе встречается видеть круглы я прогалины, на которыхъ люцерна пропала, н обеемъ лхъ значительно увеличивается; это значите здесь поселился чужеядный грнбокъ и уничтожаете корни люцерны до основапія. Иногда это распространеш'е зла можно остановить вырывашеме глубокихе канаве во- кругъ пораженныхе месте; но это не всегда останавливаете зло. Если это чужеядное растете развивается ве высшей степени, то тогда ничего не остается делать, каке взодрать люцерновое поле, и не сеять ее на томе же месте ве течете долгихе лете.На люцерну нападаете также п личинка насекомого жучка, называемого ovmolpus obscnrus, несколько отличного оте evmolpus vitis, пожирающаго виноградную лозу. Это совершенно развившееся животное черного блестяшаго цвета се овальною Формою тела, самеце почти ве две линіи длиною (черт. 39), а самка почти вдвое больше самца (черт. 40). Этоте жу- чеке большею частію производите большія опусто- шенія на поляхе люцерны ве южныхе страпахе. Оне се половины мая появляется ве виде личинки (черт.Черт. 39. до
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40) на молодыхъ побЪгахъ люцерны не задолго до цвЪтешя. Въ начала онъ наносить вредъ самый слабый, потому чго число этпхъ насЪкомыхъ бываетъ незначительно; но какъ скоро эти лнчпнкп обращаются въ жучковъ,то нхъ самки, noe.it совокупленія кла- дутъ по 2 0 0  продолговатыхъ блестя- щ п хъ , темно-желтоватыхъ янчекъ (черт. 41) на остаткахъ стеблей люцерны. ПослГ. кладки япцъ большая часть жучковъ умнраетъ. С пустя нисколько времени послі; первого укоса люцерны начпнаютъ вылупливаться мпріадьі янчекъ, н пхъ личинки нападаютъ на отаву люцерны, п пронзводятъ въ ней значительный онустошенія. Если не будетъ употреблено никакпхъ средствъ противъ этого врага, то онъ унмчтожаетъ почти совершенно второй укосъ. Потовгь слЬдуетъ вторая генерація жучковъ, п унпч- тожаетъ слідующій покосъ, н такъ продолжается почти до конца лита; потомъ тоже самое повторяется п въ слЪдующемъ году. Для истребленія этого насЪкомаго надо отлагать первый покосъ до того времени, какъ молодыя личинки начнуть появляться на вершннкЪ стеблей, и прежде нежели они получать силу переселиться на новое поле, посли того какъ они успЪли пожрать все на томъ поліз, гді; онъ вывелись. Тогда начпнаютъ косить люцерну, потомъ сушить; отчего личинки дохнутъ, прежде нежели успъютъ найдти для себя новую пищу. Тогда нхъ находятъ въ большемъ количеств!; на окраинахъ полей, куда они успъли доползти прежде ихъ смерти, и noc.it) того спустя 4— 5 дпей пхъ вовсе не встцТ,- чается, они псчезаютъ совершенно. Позднее кошеніе перваго укоса оказываетъ здъсь свое полезное дШ1 -  ствіе на качество и количество корма, потому что



—  91 —опытъ показа.«, что первый укосъ, скошенпьпГ въ 11ПЧП1ц цвЄтенія,кпкь это делается обыкновенно, бываете водянистее, п во время сушки усыхаете его по весу гораздо болЦр, нежели последующа укосы, когда ихъ косять въ тотъ же самый перюдъ разви- тія. Следовательно при позднемъ кошеній перваго покоса увеличивается не только количество, но улучшается и доброкачественность корма. Конечно если первый покосъ будетъ пропзведенъ позднее обык- новеннаго, то тогда въ теченіи лета однпмъ укосомъ получатся меньше, но за то тогда можетъ быть совершенное пстребленіе вредиыхъ пасекомыхъ, и это конечно служить достаточнымъ вознагражденіемь за потерю корма.
Жатва люцерны. Люцерну должно косить во время цвета; если покосъ будетъ пропзведенъ раньше, то тогда ее высушить труднее, она бываетъ водяниста и малопитательна; а если пропустить это время, то она становится деревянистого, и скотина Єсть ее не очень охотно. Въ послЄдііій разъ ее должно, впро- чемъ, косить еще до цвету, особенно если она назначается для прпготовленія сухаго корма; тогда при раннемъ покосе можно еще воспользоваться хорошею погодою для ея сушки. Люцерна, подобно красному клеверу, можетъ быть употребляема въ кормъ въ зеленомъ и сухомъ виде. Въ первомъ случае, т. е. когда ее травятъ зеленою, надо соблюдать все те условія, о которыхъ было говорено при красномъ клевере. При этомъ надо обращать главное вниманіе и на то, что при употреблен»! въ кормъ зеленой люцерны, скорее и легче можетъ развиться вздутіе брюха, н иученіе въ животе; а потому надо употреблять ее въ кормъ со всеми необходимыми предосторожностями. Сушка травы люцерны и приготовлешо изъ нея сухаго корма производится точно также,



—  92 —какъ это было объяснено при красномъ клеверй. Но, кромъ того, при сушкй люцерны не должно упускать изъ виду и слйдугощпхъ условій. Такъ какъ люцерна не такъ водяниста, какъ красный клеверъ, то она н сохнетъ скорее. Хотя у  нея не такъ легко опа- даетъ листъ во время сушки, но сушка ея должна быть ведена такъ, чтобы, какъ можно больше, оставалось на ея стебляхъ листа, какъ самой лучшей и питательной части люцерны. Для чего валы ея рас- тресаютъ, и въ день раза два н три переворачива- готъ деревянными вилами, и потомъ складываютъ въ небольшія кучи ('шиши), которыя потомъ переворачп- ваютъ съ одной стороны на другую для провйтрпвз- нія до тъхъ поръ, пока они совершенно просохнуть; затймъ маленькія кучки складываютъ въ копенки средней величины; накопецъ ихъ соединяютъ въ большія копны, изъ которыхъ люцерну, на другой день, когда сойдетъ роса, связываютъ въ снопы, или возять ее совершенно невязапою съ поля. Во время просушиванія люцерпа средшшъ числомъ теряетъ до 7о° /0 своего вЪса.
Урожаи. Ежегодный урожай люцерны, смотря по качеству климата, почвы, и росту люцерны, бываетъ весьма различепъ. Въ южной ЕвропТ» съ трехлйтня- го люцерноваго- поля при благопріятиьіхь условіяхь со стороны почвы, и другихъ благопріятньїхь -мйст- ныхъ обстоятельствахъ получается урожай сухаго корма съ десятины въ 650 пудъ. Подъ 50° с. ш. рйд- ко урожай ея, при вс1»хъ благопріятньїхь для ея раз- веденія условіяхь, доходить до 400 пудъ съ десятины. Качество почвы, сила удобренія, а равно большее пли меньшее количество влажности, падающей изъ атмосферы въ теченіи лЪта, значительно пзмізня- ютъ количество урожаевъ. Такъ на люцерновыхъ ио- ляхъ трехлйтннхъ на почвахъ, которыя сильно вы-



93-  —сыхаютъ лЪтомъ, можетъ понизиться урожай люцерны на 200 — 250 пудъ. Причина этого разлпчія, конечно, заключается въ числі; покосовъ, которые беруть съ люцерны въ течепін одного л!;та. Въ юж- пыхъ странахъ на почвахъ свЪжпхъ и часто ороша- емыхъ искусственно, люцерну косятъ въ теченіи ЛТ>- та 6  н даже 8  разъ; въ средней же Германій сънея беруть только по 3— 4 укоса въ л!;то- Къ этому надо еще прибавить, что не всі; покосы въ одинъ и 'тотъ же годъ бываютъ одинаково урожайны. Второй покосъ обыкновенно бываетъ самый обильный, потому что ему идутъ въ пользу вей пнтательныя вещества, скопнвшіяся въ ПОЧВІ; въ конці; прошедшаго года; слїдующіе же покосы значительно понижаются частію отъ истощенія почвы, а частію отъ лЪгней засухи. Возрастъ люцерны также пмЪетъ значительное вліяніе на ея ежегодный урожай. При самомъ первомъ покосЪ накашпвается меньше сухаго корма, а на второй годъ обыкновенно получается самое большее количество корма; иногда такой же большой урожай получается и въ третьемъ году, но съ треть- яго года количество ея урожаевъ начинаетъ быстро уменьшаться, и иаконецъ становится; такъ нпчтож- нымъ, что пе остается ничего дЪлать, какъ взодрать люцерновое поле. Исключенія пзъ этого правила мо- гугь быть только на почвахъ и мйстпостяхъ весьма благопріятньїхь для ея разведенія, тогда она даетъ богатые укосы въ теченіи большаго числа лЪтъ. Урожай люцерны, смотря по климату, почвъ п силі; удобреній, при хорошихъ условіяхь для ея разведенія, въ видь сухаго корма, скашиваемого ежегодно четыре раза, съ каждой десятины, можетъ быть слЪ- дующій:Въ 1-й годъ послі; посйва въ 160 пудъ— 2-й — — _  _  525 —



94 —— 3-й — — — -  500— 4-й — — — — 475— 5-й — . -- — — 420-  6 -й - ■— — зво— 7-й — — — — 330-  8 -й - — -  — 260Следовательно общее количество корма въ 8  летъ будетъ =  3050 пудамъ.Следовательно за средній ежегодный урожай съ десятины можно принять 381 пудъ сухаго корма. Если люцерна где будетъ давать урожаи, гораздо меньшіе средняго, тамъ надо оставить ея разведете.
Мпоголтътностъ люцерны. Люцерна передъ краснымъ клеверомъ имеетъ то преимущество, что она многолетнее его; главны» же условія ея многодетности со- ставдяютъ глубина и богатство питательными началами удобонроннкаемой подпочвы. Чемъ глубже про- ннкаютъ корпи люцерны въ ночву, насыщенную питательными началами, темъ более многодетность ея увеличивается. Но она часто встречаетъ для себя препятствіе, и притомъ въ первое время и па са- мыхъ лучшнхъ почвахъ, огъ чего ея тогда многодетность сокращается; главная причина этого заключается въ усилепномъ розмноженій сорныхъ травъ, и въ особенности пырея, который, несмотря ни на ка- кія предосторожности, поселяются мало п о 'малу на ноляхъ люцерны и совершенно ее заглушають. При благопріятпьіхе условіяхе многодетность люцерны продолжается до 1 2  летъ; но въ большей части слу- чаевъ бываетъ выгоднее ею пользоваться не больше 4 летъ. Но бывали случаи, что люцерна, прозябая безирерывно въ теченіп 15 летъ па одномъ и томъ же месте, давала постоянно удовлетворительные урожаи.
Подъемг люцериовыхъ полей. Какъ скоро на поляхъ люцерны начннаютъ появляться прогалины, то зна-



—  95 —чптъ настало время для пхъ подъема, потому что на этихъ прогалпнахъ появляются сорныя травы въ та- КОМЪ бОЛЬШОМЪ количеств^, ЧТО ПХЪ ВПОСЛЄДСТВІП трудно будетъ истребить, п они понапрасну псто- щаютъ почву. Какъ скоро заметятъ, что пришло время поднять поля, засТ.янныя люцерною, то для поваго ея посева за два года впередъ выбпраютъ другой участокъ земли, и приготовляють его къ посеву люцерны, если не пмеютъ ни достаточного количества земли, ни охоты составлять для нея особаго севооборота. Тамъ, где нЪтъ крепкпхъ, такъ-называе- мыхъ ломовыхъ, раіольньїхе плуговъ, надо непременно каждый отдельный кустъ Дюцерпы около корневой кроны, несколько ниже ея, срубить ручною мо- тыкою, иначе нетъ никакой возможности поднять дернину, состоящую изъ переплетшихся плотно корней; после этой операцій начинаютъ поле пахать обыкно- вениымъ плугомъ, и пускаютъ въ землю какъ можно глубже; многократное паханіе, боронованіе и укаты- ваніе каткомъ приводят!, наконецъ землю въ состоя- ніе, годное для прпиятія последующнхъ посевовъ. Самое удобное время для подт.ема полей изъ-подт люцерны определяется теме растешемъ, которое должно после нея следовать.
Воспчтаніе аъмпнъ. Для земледельца гораздо выгоднее разводить посевныя семпна дома, нежели покупать нхъ па стороне. Семяна воспитываются и приготовляются къ посеву точно таке, какъ п се- мяиа красиаго клевера. Для собпранія люцерновыхъ семянъ обыкновенно оставляютъ те поля, который назначены для подъема. Но собпраніе семянъ весьма истощаете землю, если начинаютъ собирать ихъ въ первый годе посева. Для собпранія семянъ всегда назначается второй покосе, потому что онъ меньше засоряется сорною травою. Какъ скоро семянные по-



—  96 —кровцы почерпають, то натіпають косить люцерну, сушить ее п молотить, и очищать семяна отъ шелухи точно такъ, какъ было объяснено при красномъ клевере. После ОЧНЩ СНІЯ точно также протирають семяна ея между суконными полотнами, и подсе- ваютъ чрезъ мелкія сита, для отделенія семянъ кус- куты. Съ десятины получается семянъ люцерны чпс- тыхь п голыхъ до 26— 35 пудъ.
Хмтьлевиднал люцерна (Medicago Іориііпа).

Хлиьлевидная люцерна (черт. 42 — 43 — 44) растете  двухлетнее; ея неболыше желтые цветки собраны вместе въ япцеобразпыя головки. Ея ле- жач1е стебли, съ листками въ виде нзвороченнаго яйца, редко бываютъ выше одпого Фута. Хотя хм елевидная люцерна п принадлежать къ числу самыхъ лучшихъ луговыхъ траве, но она редко возделывает- Черт. 42.
4 3 . 44



—  97 —ся искусственно у насъ въ Россін. Напротпвъвъ нЄ которыхъ хозяйствахъ Францій она введена въ с и стему севооборота, и заступаетъ место краснаго клевера; равнымъ образомъ въ Англіи ее разводятъ въ большомъ количестве искусственно Вместе съ кормовыми злаками. Конечно, урожай хмелевидной люцерны не можетъ сравниться съ урожаемъ краснаго клевера, пн по своему качеству, ни по своему количеству; но она нмеетъ го преимущество, что можетъ ростн хорошо на самыхъ сухпхъ ночвахъ, где красный клеверъ не родится. Кормъ ея, который во время просушпванія такъ усыхаетъ, что едва возпагра- ждаетъ за трудъ; всего выгоднее стравлять въ виде пастбища, по тому что она тогда безпрестанно, такъ сказать, подъ зубомъ жпвотныхъ подростаетъ. Х м е левидная люцерна даетъ превосходныя пастбища для овецъ, н нмеетъ то преимущество, что никогда не производите вздутія живота у домашнпхъ жпвотныхъ. Хмелевпдная люцерна—растсніе стране умереиныхъ п холодныхъ,— менее пригодно для стране южныхъ- Относителыю почвы она не прихотливо, н можно сказать, что хорошо ростетъ на всякой почве. А  потому разведете ея весьма важно для безплодныхъ почве, где разведете обыкновенной люцерны совершенно неудается, п для почве известковыхъ, который оказываются тощими п неспособными для раз- веденія всехъ другихъ клеверныхъ породе. Она на этихъ почвахъ даетъ еще порядочные урожаи, н потому, какъ кормовое растеніе, въ подобныхъ мест- ностяхъ должна безспорно обратить па себя внпманіе земледВльцевъ. Хмелевпдная люцерна должна въ севообороте занимать тоже самое место, какое занимаетъ и красный клеверъ; н после нея можно сеять те же самыя растенія, какія высеваются п после краснаго клевера. Въ иекоторыхъ странахъ производятъ ея по-7



—  98 —сСвы и съ болышшъ уСП’ЁХОМЪ, вместе съ белымъ клеверомъ. Тогда она составляете превосходное пастбище для овецъ, и прптомъ въ самомъ начали весны. Вт. Англ'ш ее высеваютъ вместе съ клеверомъ п злаками. Разведете хмелевндной люцерны совершенно сходно съ разведешемъ красного клевера; и количество семянъ для обсеменеша десятины точно такое же. Если же ее сТ.ятъ вместе съ белымъ клеверомъ, то тогда, на каждые 4 Фупта семянъ белого клевера, надо употреблять, по З1/* Фунта сТ.мявъ хме- левпдной люцерны. Хмелевндная люцерна редко обращается въ сухой кормъ, потому что урожай с у -  хаго корма весьма малъ, и редко получается съ десятины больше 150 нудъ, хота сухой кормъ нзънея принадлежим къ числу кормовъ самыхъ сильныхъ, нЪяшыхъ н вкусныхъ. А  потому ее большею частно стравляютъ на мТ.сП; овцами вовремя пастьбы. Если ее посеять весною по озимому хлебу, то въ ту же осень ^она даетъ хорошее пастбище. Следующею весною на нее выгоняютъ овецъ, когда она зацветете, и потомъ въ теченш лета паства овецъ на ней повторяется два, три раза въ лето. Нодъемъ такого ноля производится въ начала осени, после того какъ поле, засеянное ею, было утолочсно овечьею толокою.Кроме этихъ двухъ сортовъ люцерны были предложены для искусственнаго разведе1Йя, и некоторые друпе, а именно:а) Шведская люцерна (Ме(Иса£о Ы са!а). Она отъ обыкновенной люцерны отличается свопмъ стручкомъ, изогнутымъ на подоб1е серна, коротким!, лежачпмъ стеблемъ, мелкимъ листомъ, и свТ.тложелтыми цветками. Шведская люцерна относительно почвы менее разборчива обыкновенной люцерны: для первой необходимо только присутств'ю извести въ почве; она гораздо лучше выносите зпмше морозы; а потому и



99 —разводится искусственно даже въ Ш веціи, какъ кормовое растеніе. Обработка для ней совершенно такая же, какъ и для люцерны обыкнцвепной; но она къ покосу поспЪваегь поздігізе, корма даетъ меньше, н онъ нисколько тверже, нежели отъ обыкновенной люцерны. Начинают!, косить шведскую люцерну, какъ скоро она начннаетъ цвйстн; если же это время будетъ пропущено, то она становится твердою. Больше двухъ укосовъ она никогда не даетъ. Какъ зеленый кормъ, она пригодна для всякой скотины, а какъ сухой кормъ, только для овецъ и лошадей.Ь) Средняя песчаная люцерна (Medicago media a. intermedia) есть выродокъ нзъ обыкновенной люцерны, п отличается отъ нея длнннымъ крЬпкпмъ стеб- лемъ, который иногда бываетъ вышиною въ 4 фута, мелкими цветками, н нозднпмъ разш темъ. Е е  стали рекомендовать недавно для искусственного разведенія, и первыя попытки съ нею сделаны были на РейнЪ. Ей отдаютъ сліздуїоїція преимущества: она менЪе прихотлива въ отношеніи почвы; она на песчаныхъ почвахъ дасть такіе же урожаи, какіе обыкновенная люцерна даетъ только на хоропшхъ почвахъ, въ холодныхъ мЪстностяхъ менЪе подвергается вымерзанпо, п даетъ кормъ, пригодный для всякой домашней скотины. Но о сравнительной стоимости этого кормоваго растенія еще до снхъ порт, не произнесено должнаго сужденія; потому что опыты съ этпмъ растешемъ произведены были только въ маломъ виді!. ИзвЪстно только, что этотъ сортъ люцерны отнюдь не можетъ рости на совершенно безплодныхъ почвахъ, но только, при спльномъ удо- бреніп или при старомъ запасЪ питательныхъ началъ въ ночвТ..
Т



Эспарсет ъ  (Нейузагит ОпоЬгуЬіз).Эспарсетъ, называемый также турецкимъ клеве- ромъ, (черт. 4 5 — 46) встречается самороднымъ въ южной Германін, Францій, Швейцарії! н во итоги хъ мЪстахъ Россін, большею частію на сухн хъ  безплодныхъ скалахъ, н именно въ разсЪлннахъ гор- ныхъ породъ, которьіяїДіостоянпо содержать въ себе большее иля меньшее количество, извести. Эспарсетъ составляет!, одно изъ самыхъ лучшнхъ кормовыхъ растеній. Первоначально его разведешемъ въ боль- шомъ виде начали заниматься въ средней Франція въ конці, 16 столЬтія; въ .Апгліи его разведеніе сделалось пзвЪстнымъ въ половині; 17 с т о л Є т і я . Въ Германін, особенно въ Баварії! п Тюрннгеи1;,его разве-Ч е р т . 45.



— 101 —дсніемь занимаются съ незанамятныхъ времеїп.. На рейнскія прибрежья, вероятно, разведсніе эспарсета перешло нзъ Нидерландовъ. Эспарсетъ прннадлеяштъ къ классу растеній многолНтнпхъ съ длинными главными корнями. Стебли его, прямые и ветвистые, бы- ваютъ вышиною въ 1— 2 Фута, и несуть на себТ> перистые листья. На вершині; стеблей спдятъ красно- карминные цвЪткн, пзъ которыхъ въ послі;дствіп образуются одиночные, снабженные колючками, и сочлененные стручки. Эспарсетъ также важень для зем- л є д і і л і я ,  какъ красный клеверъ и люцерна; онъ есть единственное кормовое растеніе, которое на почвахъ, страдающпхъ весною отъ засухъ, даетъ еще удовлетворительные урожаи; и есть много бЪдныхъ странъ, которыл только НОМОЩІЮ пскусственнаго разве- денія эспарсета могутъ увеличить количество своего скотоводства, и привести земледіиіе въ хорошее со- стояніе. Безъ всякого преувеличеш'я можно сказать, что эспарсетъ составляетъ самый питательный, здоровый и самый лучшій кормъ для домашней скотины; для молочного скота онъ, можно сказать, не за- мТшимъ нич1;мъ. Въ виді; зеленаго корма он7> пе производить вздутія живота; стебли его бываютъ не деревянисты дая;е и въ то время, когда онъ стоить въ полномъ цвъту; а потому его и употребляютъ для нродовольствія скотины въ зеленомъ виді;. Но относительно количества урожая, сщъ отнюдь не мол;етъ сравниться ни съ клеверомъ, ни съ люцерною; но количество корма эспарсетъ восполняетъ своею доброкачественностью, даже с1;мяпа его могутъ, при недостатки сбыта, быть употребляемы въ кормъ, н нхъ питательность въ два, три раза больше питательности овса. Птица любить нхъ необыкновенно, и при употреблепіи нхъ въ кормъ начннаетъ класть яппа раньше.
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Химичешй состава. До сихъ поръ определены только минеральным составныя начала эспарсета. По П уху 1 0 0  ч. золы этого растешя содержатъ въ себе:

Пзъ этого анализа следуете заключить, что эспарсетъ есть растете, богатое известью и натромъ.
Виды эспарсета. Продолжительное возделываше эспарсета на тучиыхъ, съ глубокпне пахатнымъ сло- емъ, почвахъ, произвело новый выродокъ его, который кое-где разводится вместо обыкновенного, и называется великорослымъ эспарсетамъ. Онъ отт, обыкновенного отличается более сильнымъ ростомъ, а потому съ него и получаютъ по два укоса; но зато для его развита необходима и лучшая почва, нежели какой требуете обыкновенный эспарсетъ.
Климатъ и почва. Пока эспарсетъ еще молодъ, то онъ боится болынпхъ зимнпхъ Морозове, но выносите нхъ безе всякого вреда, каке скоро достигнете 5 — 6  месячного возраста. Главнымъ образомъ отъ двухъ свойстве эспарсета зависите важность его, каке кормового растешя, а именно: онъ отлично хорошо развивается на самыхъ су хп х е  почвахъ, и любите но преимуществу почвы пзвестковыя, таке что на чистой известковой почве, кбторая почитается самою безплодиою, эспарсетъ даете еще удовлетворительные урожаи, каке скоро она удобопро- ходима для воды, и свободно дозволяете корняме его

П о т а ш а .......................................С о д ы ............................................М а г н е з ш ...................................ФосФорн. кислой извес. 5^,89Фосфорной кислой окиси железа ................................... 2,87Сернокислой извести . 2,31Поваренной соли.................. 2,18К р ем н езем а........................... 1,10



—  103 —проникать вглубь. Равнымъ образомъ эспарсетъ мо- жстъ быть разводпмъ съ большою пользою на поч- вахъ хрящеватыхъ и каменпстыхъ п весьма сухп хъ , если только они ежегодно будуть удобряемы гппсоиъ. Короче, эспарсетъ не можетъ только рости на ноч- вахъ связныхъ, глпннстыхъ, сырыхъ, п особенно на почвахъ ['съ подпочвою неудобонроходпмою для воды.
Міьсто въ аъвообороттъ. МноголЪтность эспарсета, п тотъ періодж времени, послі; которого онъ долженъ возвращаться на тоже самое мт.сто, не дозволяютъ вводить это растете въ систему сТ.вооборотовъ, а прннуждаютъ эспарсетъ разводить на особыхъ участ- кахъ полей, точно такъ, какъ н люцерну. Относительно его предмт.стнпковъ н 'посл1>дующнхъ за нпмъ растеній должно сказать все тоже, что было сказано п при люцерні'..
Обработка почвы. Хотя корни эспарсета п не такъ глубоко проникають въ .почву, какъ корни люцерны, но при всемъ томъ поля для его посТ.ва должны быть приготовлены съ тою же тщательностно п старатель, какъ нхъ готовить и для ност.ва люцерны.
Удобреніе. Хотя эспарсетъ поглощаетъ большую часть пптательныхъ началъ пзъ воздуха; но п почва также должна доставлять ему часть пптательныхъ началъ; а потому для его разведенія п весьма полезно оставлять почву въ такой же степени плодородія, въ какой она оставляется и подъ люцерну. Главное впнманіе здъеь должно обращать на то, чтобы удоб- ряющія вещества могли достигать до нпжнпхъ слоевъ почвы; потому что эспарсетъ только оттуда своими корнями сосетъ питательный начала. Впрочемъ эти удобряющія вещества отнюдь не бываютъ потеряны для почвы; но эспарсетъ возвращаетъ нхъ снова поч- ви, въ вид!; значительней) количества органпчеекпхъ



—  104 —остатковъ, своими корнями и листьями; теперь и понятно, что ч’Ьмъ тучнее почва, теме роскошнее развивается эсиарсетъ, т1'>мъ опъ больше оставляетъ на ней оргапическпхъ остатковъ и делаетъ ее плодороднее. Самыми лучшими туками для эспарсета считаются: зола, са;ка, гинсъ, и значительно увеличпва- югь его урожаи. Онъ скорее можетъ обойдтись безъ удобрешя поля органическими туками, нежели вст> друпя бобовыя растешя.
Выборг и пршотовлеше сгъмппъ. На выборъ эепар- сетныхъ семннъ надо обращать гораздо больше вни- машя, нежели на сймяна всЬхъ ирочпхъ сорговъ клеверныхъ иородъ; потому что есть много обстоятельств!,, которыя останавлпваютъ правильное развп- Т1е ростка у сТ.мянъ эспарсета. Съ другой стороны посТ,впыя семяна эспарсета бываютъ часто недобро- качественны, т. е. очень стары, и собраны не зрелыми, пли дурно сбережены, и попорчены брожеш- емъ. Такихъ семянъ отнюдь, не должно употреблять для посева, и для определена пхъ доброкачественности надо попробовать пхъ въ ростиле. Всего лучше, конечно, воспитывать сТ.мяна эспарсета дома; тогда можно быть лучше знакому съ ихъ доброка- чественностно, и въ половину меньше ихъ тогда потребуется для посева. Если желаютъ собрать семяна безъ вреда растешя, то тогда надо прибегать къ по- собш  двухъ следующихъ способовъ. Выбирается самое лучшее поле эспарсета, н во время вызрева- шя зеренъ посылаются рабоч1е, они тщательно сош- мыгпваютъ рукою съ грнвокъ зрелыя семяна. Тт> с1;- мяна, которыя легко отделяются отъ грнвокъ, собираются въ корзинку, и потомъ р^зстплаются на.солнце для просушки. Спустя несколько дней, повторяется таже самая работа, такнмъ образомъ получаются самыя мелшя и хорошо развитая семяна. Но



—  105 -къ сожаленію этотъ способъ собпранія семянъ за - труднптеленъ, и обходится дорого; а потому чаще производится собираніе семянъ эспарсста по второму способу: вижидають обыкновенно до техъ поръ, пока большая часть стручковъ побурестъ, п косятъ тогда поле при хорошей погоде рано утромъ, когда еще не сошла роса. Траву скошенную оставляють въ валахъ до вечера, и потомъ осторожно ее перево- рачпваютъ. На следующее утро, какъ скоро валы просохнуть, розстилають полотно на поле, и молотять слегка, такъ чтобы могли отделиться одни только зрелы я семяиа. Въ Пфальце, где отделеніе с е -  мянъ оть стеблей производится по этому способу, окалачпваютъ эспарсетъ небольшими палочками, а еще лучше для этого употреблять несколько упру- гія и довольно толсты я ветви лещиннпка или орешника. Работникъ обыкновенно беретъ полную горсть стеблей въ левую руку, и колотить ихъ палкою,— держа ихъ падь полотномъ, и переворачивая ихъ кругомь съ одной стороны на другую, — въ косвенном!, направленій сверху вннзъ. Цеповъ нельзя употреблять для молотьбы эсиарсета, потому что ими еще не совершенно твердыя семяиа разбиваются на части. Семяиа остаются на полотне долгое время для просушки на солнце, и потомъ помощію вТ-яиія и подсеванія очищаются оть лпстьевъ и семянъ сор- иыхъ травь. Этимъ способомъ, конечно, получаются менее доброкачественный семяна, сравнительно съ семянамп, полученными по первому способу, потому что значительная часть изъ нихъ не достигла еще надлежащей зрелости. Стебли после отдЄлєііія се мянъ даютъ еще хорошій кормъ для лошадей и во- ловъ. Этимъ способомъ получаютъ съ десятины с е мянъ 7—8 четвертей. Четверикъ такихъ семянъ весить не больше 8  Фунтовъ. Семяна эсиарсета сохра-



—  106 —ишотъ способность давать ростокъ не больше 2  — 3 лить. Если семяна великорослаго эспарсета нТ>ско.й>- ко разъ последовательно высеваются на тощпхъ и изнуренныхъ почвахъ, то они мало-по-малу перерождаются въ обыкновенный эспарсетъ. Семяна этого сорта эспарсета отъ времени до времени надо менять, пакт, скоро они поступають па тощія почвы, п выписывать пхъ съ почвъ сильныхъ и плодород- ныхъ.
Различные методы и время посгъва эспарсета. Э спарсетъ можно сеять во все хорошее время года, п посевы его хорошо удаются, если после нихъ не ноступаетъ тотчасъ длительная засуха. Поэтому эспарсетъ можно сТ.ять: 1) Осенью но озимымъ коло- совымъ, но только тогда, когда почва во время дур- наго времени года даетъ воде легкій стокъ, отъ дей- ствія морозовъ и оттаиванія почва не трескается, и не поднимается вверхъ, и вообще где зима бываетъ не очень холодна. Такимъ образомъ нолучаютъ въ конце слТ.дующаго за тТмъ года укосъ отъ эспарсета; но не должно при этомъ забывать, что хлебъ, подъ защитою котораго развивается эспарсетъ, вредить ему. 2) Сеять также весною по ко- лосовымъ растеніямь. Для чего передъ посевомъ тщательно борнуютъ озимь, н посевъ снова забора- ннваютъ. 3) Сеятъ весною но яровымъ хлебамъ, особенно по льну, и яровой сурепе. 4) Сеятъ эспарсетъ одннъ безъ всякаго другаго растенія. Въ такомъ случае почва должна быть приготовлена къ его посеву съ осени; весною, когда покажутся всходы сорной травы, обработываютъ поле экстнрпаторомъ или ска- рнФпкаторомъ, н сеятъ эспарсетъ; потомъ посевъ забораниваютъ, н укатываютъ каткомъ. При такомъ способе посева всегда получаются лучшіе урожаи; НО ОНЪ не ВЫГОДСНЪ ВЪ ТОМЪ 0ТН0ІІІЄП ІП, что



— 107 -въ течет» первого года опъ не даетъ пн одного укоса; тогда какъ если эспарсетъ сеятъ вместе съ ка- кпмъ-ннбудь другимъ хлебомъ, то онъ всегда даетъ у ко съ п въ первый годъ. Семяна эспарсета не вы- носятъ глубокой покрышки землею; по пхъ не должно оставлять п посверхъ земли, потому что они тогда не даютъ ростка. Последнее обстоятельство случается очень часто: причина этого заключается въ самыхъ сЪмянахъ, они довольно крупны п легки, такъ что борона не въ состоят» пхъ покрыть землею. Во избежаше этого неудобства, необходимо мочить пхъ передъ посТ>вомъ въ вод1з въ Te'ieiiiii 24 ча- совъ такъ, чтобы семянная оболочка, пропитанная водою, разбухла. ПослГ. намачпвашя семяна разсы- паютъ на полотне пли на сита, н оставляютъ пхъ въ течет» двухъ-трехъ часовъ, чтобы стекла вода; по- томъ пхъ смешнваютъ съ просеянною землею, до техъ поръ пока зерна не будутъ слипаться между собою. Отъ намачпвашя увеличивается весе сВмянъ, такъ что ont бо-it.e становятся послушными зубьямъ бороны, п всходы пхъ значительно ускоряются.
Количество пос/ьва. Если желаютъ, чтобы поле, засеянное эспарсетомъ, давало нежную н густую траву и не проростало сорными травами, то надо посевы его производить гуще, именно употреблять па десятину семянъ вдвое больше, сравнительно съ се- мянамн пшеницы, до 2 1/, четвертей; само собою разумеется, что семяпа должны быть доброкачественный, въ протпвномъ же случае пхъ надо употреблять не менее 3 четвертей на десятину. Люцерны, а равно и эспарсета не должно сеять вблизи деревьевъ, которыми дорожатъ; потому что тогда деревья начннаютъ болеть н легко пронадаютъ; а потому около каждаго дерева обводятъ круге съ д1аметромъ въ 3 — 9 Фу- ТОВЪ, смотря по верхней кроне деревьевъ, п оставляютъ его не засеяннымъ.



108 —

Уходъ. Подобно люцерне п эсиарсетъ требуетъ ухода во время своего роста для успешнаго своего развитая. Особенно на него благотворно действуетъ посыпаше полей гипсомъ, и преимущественно если почва не содержать въ себе достаточнаго количества извести. Въ первый разъ посыпаютъ эспарсе- товыя поля гипсомъ на второй годъ посева, й потомъ повторшотъ посыпаше черезъ каждые два года. Хотя эсиарсетъ и менее им е е « . нужды въ удобряющпхъ веществахъ, сравнительно съ люцерною, но при всемъ томъ онъ будетъ рости лучше, если поля его будутъ отъ времени до времени посыпаемы разлнчнаго рода туками. Но надо остерегаться для удобрешя эспар- сетовыхъ полей обыкповеннаго навоза и компостовъ; потому что отъ ихъ употреблешя значительно сокращается многодетность эспарсега; всего лучше удобрять эспарсетовыя поля сажею, золою: эти вещества, начиная съ третьяго года после посева, надо разсыпать. ежегодно въ конце зимы. Начиная со второй зимы, надо также ежегодно проборновывать поля для упичтожешя сорныхъ травъ.
Жатва. Эспарсетъ составляетъ превосходный зеленый кормъ; его обыкновенно начинаю«, травить въ зелени отъ начала цветешя; но пзъ него приготовл я ю «  также и сухой кормъ; первый покосъ обыкновенно сбираютъ въ то время, когда покажется завязь семянъ на нижней части цветочныхъ ноа;екъ. Въ первый годъ посева полезно молодые всходы эс- иарсета ни травить, ни косить; потому что тогда корневая головка иногда выдается пзъ земли выше половины врешка, и растете погнбаетъ, если оно будетъ срезано косою или подгрызено зубами жн- вотпыхъ; и молодые корни получаю « темъ большую силу, чемъ растете бываетъ богаче листвою, чемъ оно больше ■ поглощаетъ пищи изъ воздуха; следо-



—  109 —вательио, съ него ложно получить жатву полную только во второй годъ посева. Стебли и листья эс- парсета содержатъ въ себе гораздо меньшее количество влажности, нежели все другія бобовый расте- нія п вт. особенности красный клеверъ; а потому п сушка его идетъ гораздо легче. Въ нагорныхъ стра- нахъ южной Францій вяжутъ эснарсегь тотчасъ после косьбы въ снопки, которые потомъ ставятъ въ козлы съ каждой стороны по 4 снопка; въ теченін несколькнхъ дней они высыхаютъ совершенно. Въ менее теплыхъ странахъ валы, скошенные утромъ, нереворачпваютъ въ вечеру и нрнтомъ такъ, что два вала сваливаюгъ вместе; они Должны только касаться между собою, по не прикрывать другъ друга. Въ вечеру на другой день валы сгребаютъ въ кучки вышиною въ 3 Фута; при эгомъ надо главное внпманіе обращать на то, чтобы стебли, сколько возможно меньше, отъ третя и давленія не теряли свойхъ са- мыхъ лучшихъ частей. При благопріятной погоде уборка эспарсета можетъ быть кончена на третій день. Въ конце лета илп началі, весны эсиарсетъ даетъ второй укосъ, но онъ бываетъ слабее перваго. А  потому второй покосъ гораздо лучше стравлять въ вндт. пастбища скотині;, нежели обращать его въ сухой кормъ. Не должно на эспарсетовыхъ ноляхъ пасти овецъ, потому что они низко подгрызаютъ траву, такъ что по истеченіи двухъ-летней паствы эс- нарсетъ можетъ совершенно пропасть.
Миоголптность эспарсета. Многодетность эспарсета завиептъ отъ того иеріода времени, вь который его корни могутъ добраться еще до неистощенныхъ слоевъ подпочвы; впрочемъ, говоря вообще, его многодетность короче, нежели люцерны. Самая меньшая многолт.тность =  3, а большая =  7 годамъ. Впрочемъ есть примеры его многодетности въ 15 летъ, н бо-



— полізе. Но весьма часто, какъ иапр. въ Пфальціз, его оставляють на одномъ и томъ же мізстіз не больше двухъ л1зтъ, особенно въ томъ случай, когда его вводять ВЪ систему съвооборотовъ. При ІІОНЦІІ мпого- летностн эспарсетъ пачпнаетъ мало-ио-малу пропадать; а вмЗзсто его появляются сорныя травы, кото- рыя его совершенно вытГ>сняютъ. Это служптъ прп- знакомъ того, что время поднять эспарсегное поле.
Урожай. Ежегодный урожай эспарсета въ два покоса разлпченъ; но при этомъ должно заметить, что при второмъ укосіз получается урожай, равный едва ‘Д части перваго покоса; тоя;е самое должно сказать п объ осеннемъ покосе въ первый годъ посева. Да- л1зе урожай эспарсета съ каждымъ годомъ понижается; самые большіе урожаи собираются съ пего въ первые годы. Ежегодный урожай эспарсета въ два укоса съ десятины.Въ Англії! по Артуру Ю нгу =  214 нудамъ.— Швейцарії! по Крюду . . . 330 —— Пфальце по МеллНигеру. . 185 —— Ф р а н ц ія ...........................................  225 —Следовательно, за средній урожай съ десятины можно принять 238 пудъ сухаго корма. Но иногда урожай этотъ уменьшается и на половину.

Пспанскій эспарсетъ (Ы е й у эа ги т  согопагіиш).Иснанскій эспарсетъ, называемый также нспан- скнмъ клеверомъ (черт. 47—48), есть одно нзъ са - мыхъ краспвыхъ растеній; его многочисленные, но маловЪтвпстые стебли достпгаютъ иногда вышины 3 Футовъ; его цвізткп ярко-краснаго цвізта расположены въ виді! колоса, его семяна заключены въ стручкахъ, сочлененпыхъ, прямыхъ, п снабженныхъ колючками. Это двухлетнее растете ростетъ само-



— 111 —родпо въ Калабріи, Сицплін, Алжирі», и вообще въ южпыхъ странахъ, и образуетъ тамъ самую лучшую траву для тамошнпхъ луговъ. Его косятъ, передъ вызрЪвашемъ ст.мяпъ, еще во время цвЪта, и оиъ даетъ тогда превосходный кормъ, который ни мало не уступаетъ, но своей доброкачественности, эспар- сету обыкновенному. Въ 1766 г .  нЪкто Гримальди рекомендовалъ разводить искусственно пспанскій эс- парсетъ п земледВльцамъ севера; но при всемъ томъ, искусственное разведеніе этого растенія и до снхъ поръ ограничивается Спцнліею, Иснаніею н Южною Францією. Черт. 47.

Климато и почва. Испански! эснарсетъ не можетъ выносить уже поннжешя температуры въ 6 ° холода; следовательно, его разведешемъ можно заниматься только въ области южныхъ плодовыхъ деревьевъ.—



— 112Il y  насъ въ Poccin разведете его можете быть возможно только на юг*. Сильный и достаточно влаж- ныя почвы, особенно во время л’Кто, почитаются для него самыми лучшими, преимущественно въ томъ случай, когда он* содержатъ въ себе достаточное количество извести. Посеве испанского эспарсета производится обыкновенно тотчасъ поел!; уборки пшеницы, и для посева требуется сЬмяпъ его въ пять разъ больше, противъ пшеницы. Какъ скоро семя его посеяно, то прпступаютъ къ сожигашю жнива пшеницы; и если после того пойдете мелкий дождь, то всходы его пачинаютъ показываться быстро н дружно. Испански! эспареетъ заолужнваетъ уже вннмашя земледельцев!, по замечательному способу приготовлетя земли къ посеву. Въ течешн зимы онъ развивается медленно, но съ апреля месяца онъ своею травою, которая иногда достнгаетъ вышины 3-хъ Футовъ, густо укрываете землю. Уборка его начинается въ конце мая и продолжается до шня. За теме поднимают!, почву къ посеву озимаго, п по- томъ когда озимое будете убрано, то стоите только въ следующемъ ноябре месяце сжечь жниво, то испанский эспарсетъ пойдете снова въ росте безе посева повыхъ сТ.мяиъ, и также хорошо, какъ и въ первый годе посева. Это есть такъ называемая двухпольная система хозяйства самая дешевая и интересная. При такомъ способе хозяйствовала получа- ютъ въ течет и безконечнаго числа лете съ полей, засеянныхъ непанекпмъ эспарсетомъ въ одинъ годе колосовое растете, а на другой годе укосе эспарсета. Это, такъ сказать, самородное обсеменеше полей испанскимъ эспарсетомъ происходить отъ того, что косьбу его отлагаютъ до того времени, когда уже значительная часть зереиъ его дозреете. Семя- на эти, опадая на землю, даютъ новыя растешя, ко-



113 —■горыя дозреваюте ко времени жатвы, п производагь посеве для следующего года. Разв1т е  и вызревшие семянъ испанскаго эспарсета подъ защитою колосо- ваго хлеба естественно должно уменьшать значительно урожаи колосовыхе хлебове. Но при более отчетлпвомъ способе хозяйствовали, и особенно въ техъ местностяхъ, где не представляется такихъ удобстве не разведешю этого растешя, катя оно встречаете въ южныхе странахе, было бы кажется полезнее косить испанский эспарсете прежде, нежели дозреюте его семяна, и начнуте опадать. Тогда конечно и кблосовые хлеба вместе се шшъ высеваемые, давали бы лучине урожаи; тогда только ихе жниво надо выжигать после посева испанскаго эспарсета. ’
Вина, аьрый юрошгисъ, чипа, чечевица.В се эти бобовыя растенія, о разведеніи которыхе для полученія семяие было говорено ве V I части Руководства , иногда разводятся ве хозяйстве исключительно для полученія корма; въ такомъ случае ухожь за этими растеніями бываете совершенно иная, и отлична оте той , которою они пользуются, когда ихе разводяте на семяна. Безе всякаго сомііЄ нія разведете различны хъ бобовыхе растеній для корма менее важно, сравнительно се разведепіеме различныхе породе клевера; потому что урожаи бобовыхе растеній менее верны, малы, и корме оте нихе получаемый менее пнтателене; сверхе того обработка почвы, и с е -  мяиа ихе обходятся дороже, сравнительно се разве- деніеме различныхе клеверныхъ породе.— А  потому и весьма трудно се такими кормовыми растеніями, каке бобовыя, учредить ве нменіи правильный се-8



—  114 —вооборотъ; и ихъ разводить только для того, чтобъ они могли заменить собою клеверъ, люцерну и эс- нарсетъ въ томъ случаи, когда эти растенія не мо- гутъ или рости совершенно въ данной местности, или когда нЪтъ возможности разводить пхъ въ до- статочномъ количеств^. Время посева бобовыхъ ра- стеній въ такомъ случаи изминается, обыкновенно ихъ посеве принаровляюгъ такъ, чтобы уборку пхъ можно было производить тогда, когда на нпхъ есть самая большая потребность. Впрочемъ могутъ быть два случая, при которыхъ ихъ разведете можетъ быть принято въ постоянный и правильный сево- оборотъ, а именно: когда почва оказывается не- благонріятною для разведенія клевера и люцерны, или при такихъ севооборотахъ, где клеверъ возвращается на то же самое место въ короткій промежутокъ времени.а) Вика (сравни Часть V I Руководства), даетъ очень хорошій кормъ какъ въ зеленомъ, такъ и сухомъ виде, который оказывается более но- лезнымъ для рабочнхъ жнвотныхъ и овецъ, но не для дойныхъ коровъ. Вика для полученія корма тре- буетъ точно такого же за собой ухода, какпмъ она пользуется при разведеніи на семяна. Здесь только остается заметить, что если вика, скошенная поели вьізризанія сГ.мянъ", оставляетъ почву послі; себя въ той же степени илодородія, въ какой она находилась и до посева вики, то вика, скошенная зеленою, должна значительно улучшить производительность почвы. И действительно она, скошенная въ зелени, увелпчиваетъ производительность почвы почти па половину меньше, сравнительно съ краснымъ клеве- ромъ. Весьма полезно также вместе съ викою и другими бобовыми растеніямп, назначаемыми для корма, высевать рожь, овесъ и другіе колосовыя растенія, и



—  115 —такимъ образоиъ получать мешаный кормъ. Такъ на югь Германій часто сію ть вместе съ викою овесъ н кукурузу, чрезъ что увеличивается урожай корма, и его доброкачественность. Въ этомъ случай колосовые хлеба служап, вьющимся и стелющимся по землі бобовымъ растеніямь точкою опоры, и прндаютъ корму большую крепость и питательность. Обыкновенно прибавка постороннихъ семянъ сосгавляетъ */ ч. всего посева.— Если вику хотятъ травить зеленою, то надо ее косить во время цвТ>та; если же желаюгь ее обратить въ сухой кормъ, то надо отложить время ея покоса до топ поры, пока начнется завязь стручьевъ. Конечно тогда просушившие ея идетъ Ш;сколько медленнее, потому что если ' листья и стебли будутъ сухи , то зерна зелены» въ стручкахъ будутъ еще сыры. Слідовательно с у т е ніє вики тогда надо продолжать до техъ иоръ, пока не высохнутъ совершенно стручки съ зернами. Всего труднее сушить яровую вику, уборка которой на- стаетъ иногда очень поздно; а потому ее и надо косить несколько ранее обыкновенного, потому что тогда сушка ея приходится въ хорошую погоду. Средній урожай сухаго корма вики можно принять 150—250 нудъ съ десятины.Ь) СгьрыН юрохъ. Нередко сеятъ вместе съ викою и овсомъ обыкновенный горохъ, и нолучаюгъ отличный кормъ; но для этой цели еще лучше оказывается такъ называемый серый горохъ; пзъ него выхо- дитъ кормъ еще лучше, нежели нзъ вики; серый го- рошикъ пожирается охотно въ зеленомъ и сухомъ виде всякою скотиною; и онъ вероятно нашель бы для себя большее распространеніе, еслибы семяна его были подешевле. Все сказанное о разведепін этого растенія для нолученія семянъ, можетъ быть применено къ его разведенію и для полученія Hops '



—  116 —ма; очъ, по крайней мЪрЪ, улучшаетъ производительность почвы па столько же, на сколько улучшаетъ ее п вика, скошенная въ зелени. Сйрый го- рохъ косятъ или во время цв1;та, или когда покажется завязь сЬмянъ, смотря потому хотятъ его травить скотиною въ зеленомъ или сухомъ видъ.— Въ первомъ случай надо его косить выше земли вершка на три; тогда онъ, если поел* покоса идетъ дождь, снова 'подростаетъ, такъ что недълн черезъ три' на немъ можно пасти уже овецъ, для которыхъ онъ со- ставляетъ превосходный кормъ, или можетъ быть за- паханъ вмЪсто зеленаго удобрешя. Въ сухомъ со- стояшн длинным и тверды я плети его, хотя они и питательны, не могутъ быть однакожь пережованы ни рогатой скотиной, ни овцами, если онЪ не бу- дутъ предварительно разрезаны, расколочены цЪпа- мн, или разварены въ водЪ съ вечера. Средшй урожай съ десятины сухаго корма можно принять въ 150—250 пудъ. Обыкновенный горохъ, когда его ра- зводятъ для получешя с'Вмянъ, даетъ солому, которая въ сухомъ и зеленомъ впдй составляетъ превосходный кормъ для лошадей. По Буссенго гороховая солома содержнтъ въ себъ 1,95% азота, тогда какъ въ clTiili его находится не больше 1,50%. Для овецъ гороховая солома составляетъ такой отличный кормъ, что въ Англш во многихъ мЪстахъ разводятъ горохъ единственно для корма овецъ.с) Чина. Различные сорты чины даюгъ также превосходный кормъ, именно для овецъ. Самыми лучшими изъ породъ чины почитаются слЪдуюнщ: а) Красная чина. (Lathirus Cicer) черт. 49, 50)- Она растетъ на самыхъ тощпхъ и известко- выхъ почвахъ и выноситъ самые сильные морозы, лучше озимой вики. Отъ обыкновенной чины она отличается своими красно-розовыми цветками, мел-
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ними красноватыми и горькими сНмянамп. Она даетъ весьма питательный, а если бываетъ весьма поздно скошена,— то и весьма горячительный кормт.. Н а - иротивъ сітяна ея содержатъ въ себн вредное, даже, можно сказать, ядовитое начало для человека п лошадей, п потому при употребленін надо быть довольно осторожным!..Ь) Обыкновенная чина, называемая также испанскою чечевицею (ЬаДЫгив вайуив), ростомъ гораздо сильнее предыдущаго сорта; она отъ засухи стра- даетъ менИе, нежели вика; и кормъ ея менИе горн- чнтеле'нъ, нежели вики. Такъ какъ ея стебли и плети слабы, то ее и совИтуютъ снять вмИстИ съ ов- сомъ, рожыо и другими злаками, у  которыхъ сто-



—  118 —бель довольно крепкій, какъ напр. Bromus pratensis п Dactylis glomerata, которыя п даже на сухн хъ  МЄ- стахъ родятся хорошо. Обыкновенную чину для зеленаво корма косять въ цвету, а для сухаго корма, когда покажутся стручки.Впрочемъ разведете этого растенія н уходъ за нпмъ во время его роста точно такой же, какъ п для вики.с) Чечевица. Хотя отъ чечевицы п меньше получается корма, сравнительно съ викою н горохомъ; но оиъ такъ питателенъ, что его даютъ скотине малыми порціями. Для полученія корма чечевицу надо ст.ять всегда въ разбросъ, и для обсемененія одной десятины требуется обыкновенной чечевицы 7 чет- верпковъ, п одноцветной 5 четверпковъ. Вместе съ чечевицею многіе сТ.ятъ овесъ и рожь, для того, чтобы плети чечевицы по нпмъ тянулись вверхъ. Все прочее, при разведенія чечевицы для корма производится точно такъ же, какъ и при разведепіп ея на семяна.d) Сераделла (Ornithopus perpnsillus.)
Сераделла (Черт. 51 — 52 — 53 и 54) растетъ дико почти во всей ЕвропТ, на песчаныхъ и то- щнхъ почвахъ, встречается также на почвахъ п хо- роншхъ. Листья ея мелки, стебель длиною отъ 2 — 7'/2 вершковъ, стелется по почве, цветки у нея красные неболыше. Стручки ея, сндящіе обыкновенно по два, или по несколько вместе, пмЄють видъ птнчь- ихъ  когтей, а потому у  ботаннковъ это растеніе п называется птичъею лапой. Шпренгель начале первый рекомендовать сераделлу для искусственнаго разведенія, и въ особенности онъ почнтаетъ ее годною для засева пастбище на песчаныхъ почвахъ. Неиз-
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B tcnio , почему это растеніе до спхъ поръ не обратило на себя внпманія земледТ.льцевъ; крестьяне и овчары съ давнпхъ временъ считаютт. ее хорошею кормовою травой, особенно для овецъ, которыя ее поЪдаютъ съ большою жадностіго. Корень у  сераделлы довольно длинный отъ 7 до 9 вершковъ. веретенообразный, съ помощію котораго она достаетъ для себя изъ безплоднаго песка влажность и пищу. Она образуетъ собою довольно густую дернину, и часто отъ одного корня пускаетъ до 20 стеблей, которыя noc.it. пастьбы жпвотныхъ даютъ отъ себя побт.ги, размножающіеся до безконечності!. Сераделла весьма хорошо растетъ между злаками, п весьма мало стра- даетъ отъ пастьбы жпвотныхъ; овцы Ъдятъ ее съ особенною жадностію. B e t  эти свойства, взятыя въ со-



— 120 —вокунностн, дилаютъ сераделлу растешемъ весьма важнымъ для пастбпщъ; важность эта будетъ еще увеличиваться п потому, что сераделла хорошо родится на сухпхъ песчаныхъ ночвахъ, на которыхъ могутъ прозябать только весьма немнопя растешя пзъ семейства бобовыхъ. Она pacTenie не многолПт- нее, но почву постоянно покрываетъ густою дерниною, потому что она сама собою размножается отъ сИмянъ. Для усплешя роста сераделлы полезно весною борновать поля, ею засИяпныя, подсовать нисколько сИмянъ, и укатывать пхъ каткомж. Къ пастви полей, засИяпиыхъ сераделлою, надо приступать въ то время, когда растете пустптъ корень; но это продолжается не долго, потому что онъ развивается быстро. Стебель дикоирозябающен сераделлы бываетъ небольше Б1/« вершковъ; но вслИдстЫе искусственного разведешя онъ достигает!, длины I 1/ ,— 3 Ф у т а ; стебель этогь безъ прпцИпковъ какъ у  гороха и вики, стелется и ползетъ по землт.. А  потому сераделлу не такъ выгодно косить, хотя она, будучи скошена и обращена въ сино, даетъ для овецъ и въ особенности для ягнятъ, самый превосходный кормъ, отлпчакнщйся своею мягкостью стеблей п лпстковъ. Для хорошаго одиолПтняго пастбища на дурныхъ почвахъ всего лучше сТ.ять сераделлу съ polygonum aviculare. Если же хотятъ нмПть пастбища отъ сераделлы многолИтши, то ее надо снять вмИстИ съ бт.лымъ клеверомъ и злаками. Для того чтобы въ с у хой песчаной почв1; сберечь озимую влажность, необходимую для прозябешя. весьма полезно весною удобренное ржаное жннво заборновать, потомъ по иемъ посиять сИмяна сераделлы, и укатать пхъ. предполагая, что злаки п клеверъ были посИапы уже вмИстИ съ рожыо въ предшествующую весну. Никто 
Филлипаръ въ своемъ отчетИ къ Французскому ми-



121ннстерству Землед1;.ия говоритъ следующее: Сераделла во всвхъ тГ.хъ случаяхъ, когда дурная песчаная почва не можетъ быть иначе употребляема, какъ только въ вндЪ пастбища для овецъ, можеть быть весьма полезною въ смТ>сп съ другими растешямп, которыя ее не стЪсняютъ и не заглушаютъ собою. Есть много причпнъ, вслъдств'ш которыхъ мы должны заняться улучшешемъ сераделлы чрезъ искусственное разведете, и потомъ ввести ее въ систему хозяпственныхъ сЪвооборотовъ. Онытъ ноказалъ, что это растете даегь весьма хороший сильный кормъ, который въ зеленомъ впД'Ь ноъдается всякою скотиною, а въ сухомъ впдТ. особенно пр1ятенъ молодой скотипъ. Конечно на продолжительное существова- шс сераделлы чрезъ самородное обсЬмяпеше можно разсчнтывать только при благопр1ятныхъ услов1яхъ. Равным!) образомъ нельзя вполн1; полагаться на постоянное и всегдашнее сущестйоваше ея па пастбн- щахъ, потому что часто неблагопр1ятпыя услов1Я со стороны погоды значительно уменьшаюсь п даже совершенно уипчтожаютъ ея развитие. Главное преимущество этого растет я состоптъ въ томъ, что его особенно любитъ всякая скотина; по особенно оно бла- гонр1ятно оицамъ мелкихъ породъ, которыя подгры- заютъ его иодъ самый корень. Она даетъ хотя и мало, но весьма питательного корма, и растетъ всего лучше но холмамъ, склонамъ горъ, и вообще такимъ м1>- стамъ, которыя не могутъ быть ни на что другое годны, какъ только подъ пастбища. Конечно искусственное воздълываше ея довольно трудно, потому что трудно собирать ея ст.мяна, п они долго лежатъ въ почвъ, не давая всходовъ, при весенпемъ посЪвЪ она не скоро всходить, чрезъ что цЪиность ея, какъ кормоваго растешя, значительно поншкается.
Хилтчепюй состава. По Ширенге.по въ 100 ч. стеб-



— 122 —лей п Листьеве сераделлы содержится: веществе раст- ворнмыхъ въ воде, едкомъ поташ* и алкоголе 16,120, древесины 4,470, воды 80,0. Питательныя начала су- хаго корча сераделлы =  76,7%. Количество золы, получаемой пзъ зеленаго растешя =  1,532; и золаэта содержите въ себе:Поташа............................ ......  . 0,761Соды.......................................................0,055Извести............................................... 0,232М агн езн »......................................... 0 ,1 0 1Глинозема......................................... 0,033К рем незем а...................................0 , 1 1 8Железной окиси. . . . 0,020 ЗГарганцовой окиси. . . 0,025Х л о р а .................................................0,032Ст.рной кислоты. . . . 0,070 Фосфорной кислоты. . . 0,076
Роды и виды серадёллы. Кроме вышеописанной сераделлы, заслуживаютъ особенного вин манія и некоторые другіе ея виды, а именно: а) Сераделла съ жа

тыми стручками (ОгпШюрив сотргеввпв) (черт. 55) отличается отъ предыдущей более высокимъ ростомъ, более широкими листьями, жесткими,сочлененными, плоско сжатыми, более или менее изогнутыми, и оканчивающимися въ длинное острее стручками, которые покрыты сильно волосками. Кроме того у  этого сорта сераделлы на каждой цветочной ножке сидите не больше одного стручка или двухъ. Сжатая сераделла ростете въ южныхъ странахъ и считается тамъ самою лучшею травою для пастбище. Она любите по преимуществу песчапыя почвы, весьма х о рошо выносите засуху , но боится Морозове. Овцы едятъ ее съ жадностію. Въ троппческихь странахъ она принадлежите къ многолетнимъ растеніяме, и цветете весьма редко; на острове Святаго Мавриція



-  123 -она разводится, какъ кормовое растеше. Не рЪдко ее см1>шиваютъ съ нижеслт>дуюшею сераделлою. 
Постьвная сераделла (ОгпНЬорнв sativns) (черт. 56) Ч е р т . 55. 56.



—  124 —есть самый замечательный сортъ сараделлы; въ Ис- naiiin и Португалш она возделывается почти повсеместно, какъ кормовое p a c T e n ie . Въ Бел brin и Фраи- nia ее также воздЬлываютъ искусственно; опыты, произведенные съ нею въ Герианш, также оказались весьма удовлетворительными. Она гораздо лучше обыкновенной сераделлы, и по своему наружному виду походить на эспарсетъ. Это растете покрыто волосками топкими, стебель у  него круглый, вышиною въ 7% — 1 0  вершковъ, и при нскусственномъ разведший она растетъ выше; листья у  нея несколько овальнее, неболыше, но цветки у  нея крупнее, нежели у предыдущпхъ сортовъ; они вюлетоваго цвета; стручки ея на каждой цветочной ножке сн- дятъ по 2—3—h— 5, они плоски, сочленены, почти прямые, и только несколько изогнуты, и конецъ пхъ несколько заостренъ; въ каждомъ сочленешп стручка можете быть по небольшому овальному зернышку желтоватаго цвета. Растете это однолетнее.
Постьвнап сераделла волосатая (Ornithopus sativns variet. hirsutus) (черт. 57) отличается отъ предыдущей более пряиымъ стеблемъ, меньшими листками, стручками сильно покрытыми волосками. Ее начали разводить въ Португалш съ 1818 г. По свидетельству Людона около Порфолька опыты ея разведшая были произведены на иесчаныхъ пустыряхъ; и тамъ, где не могло расти никакое растете, она дала довольно обильное количество корма.
Климат* и почва. Сераделла на легкихъ, удобоиро- ницаемыхъ иочвахъ, н достаточно рыхлыхъ, прони- каетъ своимъ главнымъ корнемъ глубоко въ почву а потому разведшие ея на песчаныхъ почвахъ, ко- торыя она нредночитаетъ вс1;мъ другпмъ, можетъ быть разводима и въ странахъ северныхъ. Къ морозамъ она не очень чувствительна, и не вымерзаетъ даже въ то
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время, когда ее сОятъ съ осени. При весьма густомъ посОвО она даетъ длинные, тонкіе, ползучіе стебли, длиною въ 1 ‘/а и иногда въ 2— 3 Фута. При рТ,дкомъ посОвО стебли ея разростаются горизонтально на болынемъ пространство. На влажныхъ, связныхъ и тяжелыхъ почвахъ растетъ она медленное, но бы- ваетъ сильнее и травянистое, нежели на легкпхъ почвахъ; часто здОсь она желтОетъ, и совершенно нропадаетт,, послТ. того какъ она уже подавала надежду на ея счастливое развитіе. Если же она удает



—  126 -ся, то отъ слабости стеблей, которые не въ состо- яшн держаться прямо, самые нижше листья, всегда самые обильные, начинаютъ вянуть и гнить. На влаж- ныхъ почвахъ и при сырой погоде, сераделла всегда растетъ дурно, тогда урожай дерна ея бываете ничтожный, н она дурно вызреваете; потому что при молотьбе отделяется весьма немного ст>мянъ, трудно и не совершенно. При сравннтельныхъ оиытахъ на чисто-песчаныхъ, суглннисто-песчаныхъ, нзвестково- песчаныхъ и черноземно-иесчаныхъ почвахъ, сухнхъ и теплыхъ сераделла, при всехъ прочнхъ одпнако- выхъ услов1Яхъ, даетъ более удовлетворительные результаты. На такихъ почвахъ она быстрее растетъ въ вышину, бываетъ обильнее лисгомъ, ничего съ себя не теряетъ. Напротивъ на тучныхъ и плодо- родныхъ почвахъ ростъ ея замедляется, она позднее употребляется въ дело, теряетъ съ себя множество лпстьевъ п наконецъ даетъ малопитательный кормъ. Всего вреднее для сераделлы влажность, которая становится темъ опаснее, чемъ долее застаивается въ почве; тогда это растете заметно вянетъ и пере- стаетъ расти. Равнымъ образомъ и сильное удобре- ше мало благопр1ятствуетъ ея развитие; она отъ сильнаго удобрешя не растетъ сильнее, а напротивъ заболеваете, и даетъ малопитательный кормъ. Сераделла пригодна также и для зеленаго утучнешя, и въ этомъ отношены! заслуживаете особенное вни- маше.
Обработка почвы. Сераделла при благоир1Ятной культуре, судя по ея достоинству, какъ кормоваго растешя, занимаете место краснаго клевера и эсиар- сета, но вообще ея искусственнымъ возделыван1емъ занимаются въ большихъ размерахъ только въ ис- ключнтельныхъ случаяхъ. Вообще должно сказать, что она можете расти тамъ, где растетъ и греча.



-  127 —Ее не должно спать ни очень густо, ни очень рТ.д- ко; и количество посИва должно всегда быть приноровляемо къ болПе теплому или холодному, къ бо- лт>е сухому или влажному климату, къ легкой пли тяжелой почвП, и мПстному положешю страны. Ее можно сиять п въразбросън рядами, отстоящими другь отъ друга на 2 — 3 вершка. Рядовые ея посевы  вы- ходятъ лучше. При посЕвТ. въ разбрось потребно 1 */г— 
2  нуда сёмянъ на десятину, а при посПвН рядами, не болъе 1 У3 пуда. Въ умИренныхъ и южныхъ стра- нахъ ее лучше сиять осенью, весною ее всего лучше сиять на легкихъ и сухпхъ иочвахъ . въ копни априля и начали мая. Ея сПмяна надо разбросать по поверхности почвы; глубокая покрышка замедляетъ ея всходы, которые и бываютъ отъ того неровны. Вся обработка почвы ограничивается только однноч- нымъ пахашомъ земли, бороноватемъ, н укатывашемь особенно на легкихъ иочвахъ. На тяжелыхъ почвахъ достаточно вспахать однаягды землю глубоко, потомъ забороновать, по не укатывать каткомъ.

М/ьсто въ сгъвооборопиь. Сераделлу можно разводить и какъ пастбищное растете, и какъ кормовое растете, и вмпстп съ другими хлпбами. Самыми лучшими рнетешямн, подъ защитою которыхъ она мо- жетъ расти, считаются рожь, овесъ и ячмень. ПосИ- янная съ озимымъ или яровымъ хлИбомь, она весною даетъ уже хороши! кормъ, который продолжается въ течен1е всего года, если только это растете обра- ботываютъ надлежащими образомъ. Въ странахъ, гди сельское хозяйство ндетъ быстро впереди, и введено ращонадыюе разведете кормовыхъ траки, сераделла можетъ быть разводима, какъ подсобный кормъ; она особенно пригодна въ зеленомъ и сухомъ видИ для молодаго скота. Сераделла принадлежать къ классу растешй, не нстощающнхъ почву; а потому она и



—  128 —можетъ занимать въ севообороте тоже место, которое занимаете и клевере, н даже можете заменить его собою ве техе местностях!», где клевере не родится. Она полезна ве томе отношенш, что останавливаете, появлеше сорныхе траве, рыхлите почву, стенаете ее, и препятствуете пзе нея пспарешю влажности.
Урожай. Средниме числомъ получается се десятины 200 — 300 пуде зелепаго корма, который при высушивашп теряете V, своего веса. Конечно этоте урожай ничтожене; но за то: 1 ) качество полученного оте нея корма, лучше самаго лучшаго луговаго сена; 

2 ) такой урожай получается се почвы, которая неспособна ничего другаго производить, и производительность которой оте разведешя сераделлы . значительно улучшается. Суш еш е сераделлы для приго- товлешя сухаго корма должно производиться се осто- рожностно, ее не должно, во время сушки, часто ворошить, иначе будете большая потеря въ листьяхе. Всего лучше суш ку ея производить на клеверныхъ козлахъ и ппрамндахъ.
Сборъ стьмпнъ. Трудно получить семяна оте сераделлы, потому что они дозреваюте неодновременно. Для получешя сем я не, всего лучше ее сеять рядами на особыхъ участкахъ полей; ряды ея должны отстоять на 4 вершка одинъ оте другаго. Въ Бель- п и , где разведете сераделлы значительно усилилось, сеятъ ее для получешя семянъ между мелкими полевыми бобами, посеянными въ разбросе. Не должно дожидаться, пока зерна совершенно дозреюте, иначе можетъ быть большой уроне.

Л ю  п и  и ы.Въ гояшыхъ странахъ Европы разводите люпины не только для зелепаго удобрешя, но и какъ кор-



129 —п какъ кормовое растеніе, т. е. или для полученія ст.мянъ, которыя, будучи лишены способности давать ростові., употребляются для удобреній, или для полученія травы, которая стравляется скотинЪ въ пелени, а иногда изъ нея приготовляется и сухой кормъ. Есть нЬсколько выродковъ люпиповъ, разводимых!, зсмлсдьльцамн, но особенно замЬчателыш между ними три сорта.a) Бгълые люпины. (bupinus albus) (черт. 58 — 59 — 60). Этотъ сорті. одполЬтній, и отличается отъ нро- чпхъ свопхъ своими бЬлыми цвЬтками, И ЛИСТОМ!, и стеблемъ покрытым!, волосами. Стебли его вТ.твпсты, и достигають вышины больше 3 Футовъ. Бълые люпины вывезены изъ ІІерсіи, по крайней мЬрЬ, здЪсь они ростутъ самородно. Воздг.льїваніе ихъ было известно въ самыя отдаленныя отъ насъ времена. Въ южной Европъ сЬмяна бЬлыхъ люпиновъ составля- ютъ ежедневную пишу простато народа.b ) Гол убы е люпины. (Lupimisangustifolius) (черт. 61 — 62 — 63—64) отличаются отъ другпхъ своими голубыми цвЬткамп, не рЬдко служать украшеніемь садові., они ростутъ самородно по прнбрежьямъ среди- земнаго моря. Искусственно же ихъ разводятъ только въ средней Франціп. Разведеніе п способі, уно- требленія обоихъ ЭТИХ!, сортовъ люпиновъ одинаковый.
Плішать и почва. Люпины, какъ растеиія южнаго климата, могутъ прозябать роскошно и давать зрЬ- лыя сЬмяна на сЬверЬ только,, при весьма благопрі- ягиыхъ условіяхь. Всего лучше они родятся на поч- вахъ легких!, п песчаныхъ; могутъ хорошо прозябать па пустошахъ и почвахъ тощпхъ, на чпстомъ и желЬзистомъ хрящЬ; нанротнвъ известковая почва, тяжелый суглинокъ, п вс1> почвы, сильно задержива- юіціа въ себе воду, почитаются самыми дурными9
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почвами для люппновъ. Люпины, вопреки всЪмъ дру- гпиъ бобовыиъ растешямъ, могутъ быть разводимы на одпомъ и толп, же мвсти по нисколько лЪтъ сряду.
Постъвъ люпи'ювъ. Поле назначенное для посева люппновъ, сперва пашется, потомъ борнуется, на десятину высевается с'Ьмяпъ до 1 2  четвериковъ; особенно если они должны будутъ служить впослИдствш



—  131 —пвстбшцемъ; для полученія же сЬмянъ достаточно высЬвать на десятину и 8 четвернковъ. ПоеЬва не должно закрывать глубоко землею. Время посТ.ва, смотря по климату, бываётъ различно; на югЬ ихъ сЬятъ всегда съ осени, а въ болЬе сЬверпыхъ стра* иахъ вескою въ апрель, для того чтобы всходы рас- теній не могли болЬе страдать отъ утреннпковъ. Въ южной Францій сЬятъ иногда вмЬстЬ между собою люпины и красно-кровяный клеверъ. Во время цвЬ- тенія служатъ отлпчнымъ украшешсмъ полей, п да- ютъ очень хорошій кормъ. Люпины, какъ зеленый корить, начппаютъ травить въ то время, когда начнуть па нихъ показываться первые цвЬтки. Если же этотъ періодь будетъ пронущенъ, то они становятся твердыми - и деревянистыми. Люпины только въ зе- лепомъ вид-Ь могутъ служить пищею однпмъ овцамъ; въ сухомъ же вид-Ь ихъ не т>стъ никакая домашняя скотина.Если люпины разводить для зеленого удобреній полей, то дожидаются до тЬхъ поръ, пока они совершенно зацвЬгутъ, что бываетъ при раннемъ ихъ ПОСЬвЬ, обыкновенно ВЪ КОНЦЬ ІІ0І1Я. Если же ихъ сЬятъ въ маЬ или іюнЬ, то тогда ихъ запахиваютъ ДЛЯ зеленого удобренія полей въ августЬ пли сентябрь. Запахиваніе люппновъ производится двоякимъ образомъ: или люпины выдергиваются руками, и по- томъ раскладываются женщинами лю бороздамъ, от- крываемымъ плугомъ. Такой способъ удобреній люппновъ очень хорошъ, но обходится дорого. Вторый способъ со стоить въ тоиъ, что иередъ запахиваніемь люппновъ ноле укатываютъ каткомъ;катокъ въ этомъ случаЬ обыкновенно придавливаетъ траву къ землЬ; нотомъ люпины запахиваются обыкповепнымъ плугомъ но тому направленно, по которому шелк ка- токъ. Люпины, предъ всЬмн бобовыми растепіямн9*
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нмЄ іоті. самую большую способность поглощать питательный вещества нзъ атмосферы. Такт, пакт, у ппхъ много образуете» листвы, то они п составла- югь весьма сильное зеленое удобрепіе и въ особенности для пссчаныхъ почвъ.Если люпины разводятъ для полученія сТ.мяпъ, то къ пхт. уборки приступають въ то время, когда стебли пхъ начнуть желтеть; пхъ тогда жнуть серпами, иотомъ когда стручья пхъ совершенно высохнуть, пхъ важутъ п возятъ, или пхъ молотятъ на ноли ценами; зерно потомъ провеивается и подсевается. Солома отъ ппхъ можете быть употреблена только на топливо, а полученною отъ ппхъ золою внослед- ствіп удобряютъ поля. Зерно люипновь содержит!, въ себе горькое начало, которое весьма иепріятно для скотины; я потому если его хотятъ употреблять въ кормъ, то надо мочить его нисколько разъ въ воде, и переменять воду. На гаге Европы сГ.мяна люпина считаются весьма сильными удобрепіемь, п въ особенности ДЛЯ ПЛОДОВЫХ!, деревьев!.. Для этого необходимо ихъ сушить въ печахъ до техъ порь, пока въ ппхъ будете совершенно уничтожена ’ способность давать ростокъ.с) Желтые лютиш (Епріпик ІШєіій) составляют!, собою третій сорті, люипновъ; оиъ совершенно, по своимъ свойствамь, отлпчепъ отъ двухъ первых!,; а потому не безиолезно будегь описать здесь и способі. ихъ разведепія отдельно. Желтые люпины стали известными такі, еще недавно; сначала они появились у  земледг.льцевъ Альтмарка, а теперь быстро распространяются въ Германій. Они отъ белыхъ люпинові. отличаются большею продолжи!ельпоогію, несколько слабымъ роетшгь, и желтыми цветками.

Ктматт, и почва. Для желты хъ люипновь ненужна такая высокая степень тепла, какая необходима для
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бТ.ЛЫХЪ люииповъ; желтые ЛЮПИНЫ МОГуТЪ раЗВИВОТЬ- ся и давать зрТ.лыя сТ.мяна при средней тсмиерату- р1'.;въ 7°. И. его лучше удаются они на суглнписто- несчииыхъ, и чисто неочаныхъ ночвахъс г подпочвою удобонроходимого для воды.
ХимпческШ со став г,. По Гроппу зерна желтыхъ лю ниновъ содержат!, въ себ1’>:Вт. л н а ............................................ 15,0Растительного клеа.соедп-

ПСИНОГО съ бвлкомъ 41,8Камеди .......................................... 8 /1Смолы .......................................... 3,4М а с л а ........................................... 3,0КлТ.тчаткн ................................... 25,0Потери ........................................... 2 ,8

100,0Количество азота въ ноль =  9,32; а удВлышй вТ.еъ его —- 14,03.Желтый лгонпнъ разводится и для зсленаго корма, и для сухаго корма, и для нолученія сТмяиъ. Ноле кт* его пост.ву пашется съ осени довольно глубоко, весною тщательно разборповывается, по забориоваи- ному нолю сТ.мяна его сТятъ вразбросъ, и слегка заволакпваютъ бороною. Если люпины назначаются для корма, то посТ.въ ихъ надо производить огь конца апрт.ля до половины мая, а если хотятъ отт. пихт, собрать стмяпа, то надо начинать' пост.въ ихъ еще раньше; именно когда уже не бываетъ весеннпхъ изморозей; для зеленаго удобреній полей ихъ ст.ятъ въ конці! мая, п продолжаютъ носИвъ до половины іюпя На десятину идетъ сТмяпъ 5 — С м1;ръ; а для ност.ва рядами,— что въ особенности весьма хорошо, если думають собрать сТ.мяна,— достаточно и половины вышеупомянутого количества сТ.мяиъ. — О п т -



— 134 —сптелыю м іст» въ сївообороті люпины пс прихотливы; пхъ ложно сіять послі; всякого растенія, и да;ке на одномъ п томъ же м іс т і по нискольку лТ.тъ сряду. Обыкновенно же пхъ висівають пли на м іс т і  плугополольпыхъ растеній; но они также удаются хорошо послі; озимыхъ п яровыхъ колосовыхъ х л і-  бовъ, картофеля и т. д. Саиыиъ лучшимъ предміст- никомъ желтые люпины служатъ озимой ржи, ее с і ять послі; нпхъ безъ всякого удобреній. Во время своего развитія яіелтьіе люпины не требуютъ никакой обработки; если они сильно прорастаютъ сорною тропою, то тогда по пхъ посівамж надо пасти овецъ. Весьма достойно замічанія, что домашнія животным ПХЪ не ІДЯТ'Ь ВЪ зеленонъ СОСТОЯНІИ, по крайней 
Mi.p1; въ наш пхъ сіверньїхь клпматахъ, подобно б і-  лымь н голубымъ люпппамъ. На юг1; же Европы овцы їдать люпины хорошо, и тамъ они издавна составляют'!, пхъ главный кормъ.Для ирнготовлонія сухого корма желтые люпины можно употреблять безъ всякого опассніи; для чего пхъ косять въ то время, когда начнуть образоваться 1ІПЖІ1ІЄ стручки.Сушить пхъ всего лучше въ козлахъ пли пира- мидальныхъ кучкахъ. Для полученін сімяігь надо приступить къ пхъ уборкі; въ то время, когда еще можетъ быть самая меньшая утеря зерна. А  этотъ періоді, наступает!, тогда, когда зерна въ стручьяхь пачинаютъ терять свой цвЪтъ; хотя бы стручья были п зелены. Тогда пхъ должно высушить на полі., и возить на телігахт. обложенпыхъ веретьямн. Надо быть очень внимателънымъ при молотьбі, люпнновъ; ихъ никогда не должно молотить сырыми, и потомъ складывать сі.мяпа пхъ въ кучи; они тогда легко могут/, попортиться, п тогда становятся негодными для носіва. Папрогнвъ въ соломі, зерна ихъ сборе-



—  135 —гаются хорошо, и въ сараяхъ досыхаютъ хорошо, потому что его стебли не слегаются плотно, и не препятствуютъ движепію воздуха.
Урожай желтыхъ лютшовъ. Среднимъ чпсломъ они даютъ 150—180 пудъ сухаго корма съ десятины, который, по наблюдешямъ Гроппа, на У- ппта- тельнйе обыкиовенпаго ct.ua. Зр1;лыхъ с 1;мяиъ даютъ средшпп. чпсломъ самъ 14, протпвъ noct.ua, или съ десятины по в1;су 85 пудъ зерна, 75 пудъ стручкопъ, 18 пудъ листа, 50 пудъ стеблей, 18 пудъ корней и стеблей, всего вмТ.сгЬ 246 пудъ.Желтые люпины даютъ весьма хорошій сухой кормъ для овець, такъ что его питательность относится къ питательности ct.ua к ак ъ = 6 5 :1 0 0 . Стручки нхъ также питательны, и особенно если обдавать пхъ ки- пяткомъ. Гропиъ пропзвелъ цТ.лый рядъ опытовъ кор- мленія валуховъ частію одпимъ сухимъ люпиновымъ кормомъ, а частію въ CMt.cn съ другими кормами, н нашелъ, что люпины вт. сухомъ впдТ. составляютъ питательный кормъ для овецъ. Кортпмъ, который прежде другпхъ ввелъ разведшие желтыхъ люппповъ въ Мекленбург!'., у б р а л ся , что лошади т.днтъ пхъ зерно съ большою охотою; не должно давать зерна пхъ много жеребятамъ, иначе у  нп\ъ можетъ появиться воспалспіс глазъ. Въ смолотомъ вид!; рогатая скотина Т.сгь пхъ охотно. Питательность пхъ зерна къ питательности ихъ ct.ua относится какъ=25 : 100.Во всякомъ cлyчat желтые люпины для песчапыхъ м1'.стностей нагорпыхъ н равнпнпыхъ странъ составляютъ весьма полезное растеніе, н заслуживают!, большого вппманія со стороны землед^ы.цевъ, тимъ бoлte что они не прихотливы въ отношен!!! климата.

Золотохвостъ (ХЛех Енгораеив.)Растеніе это принадлежать къ колючпмъ кустарнп- камъ, которые бмвшотъ вышиною въ 6— 7 Футовъ, и



—  136 —чаще всего встречается самородпымъ вдоль морекпхъ береговъ, иа песчаныхь дюиахъ, п верссковыхъ пу- стошахъ; попадается также п внутри материка на 'сухихъ безилодпыхъ пустыряхъ; но темъ не менее это растете Французские, бельппекпе н апглШсшс земледельцы счптаютъ хорошпмъ кормомъ для домашней скотины; особенно молодые его побеги.Это многолетнее растете (черт. 65 — 6 6  — 67) даетъ ежегодно по несколько укосовъ; разведете его очень обходится дешево; оно улучшаете почву, и родится хорошо на самыхъ дурныхъ почвахъ, который не способны къ разведешю другпхъ растеши. До сихъ поръ это растете разводится искусственно только въ северозаиадной Францш, п на песчаныхь дюиахъ въ Бельгш.Черт. 65. 6 6 .

67

Климатъ'и почва. Къ климату, какъ кажется, это растете нечувствительно; по вблизи моря оно развивается сильнее, нежели где-нибудь въ другом'!» месте.—Всего пригоднее для пего почвы гл убоги я



—  137 —несчано-суглнппстыя; н родится также на саиыхъ сухпхъ песчаных!. почвахъ, особенно если они находятся во влажпыхъ местахъ. Напротивъ, на известковыхъ почвахъ оно совершенно пропадает!..Способы разведепіа этого растенія просты п немногосложны. Весною сГ.мяна его разсеваютъ по озимому или яровому хл1;бу, н затаскпваютъ сем я- на посредствомъ бороны; на десятину потребно си— мянъ отъ 25—30 Фунтовъ; послі; съемки колосоваго хл1;ба, съ которым!, было посеяно это растепіе на поляхъ такихъ не должно пасти никакой домашней скотины.
Уборка и употребленіе. Къ уборкіз золотохвоста ирпступаютъ предъ настунлешемъ второй зимы послі; посева. Потомъ уже его ежегодно косятъ въ течепіи многихъ Л1зтъ, и собпраютъ ежегодно по одному или нисколько укосовъ. Но гораздо лучше по- стунаютъ те земледельцы, которые косятъ его не ежегодно, а черезі. каждые два года, потому что тогда растепіе становится сильнее, ростегь выше, н бываетъ многолетнее. На севере уборку этого растенія откладываютъ до настунленія первыхъ Морозова па томъ основаній, чтобы после покоса обнаженная поверхность поля, особенно если она еще по покрыта снегомъ, не пострадала отъ холода. Уборка производится косою или серпомъ. Употреблено золотохвоста въ кормъ сопряжено съ некоторыми трудностями, потому что молодыя ветви его покрыты довольно твердыми колючками, и скогъ обе- гаетъ ихъ; а потому и необходимо траву его мять для отделенія колючекъ. При этомъ должно обращать вин маніє также и на то, чтобы вТ.твн его не очепь были размельчены; иначе они скоро могутъ придти въ броженіе, п тогда скотъ ихъ не Єсть. Обыкио-



-  138 —венно, съ помощію соломорт.зокъ разр1;заютъ стебли и вТ.тви золотохвоста въ рт.зку, ллипою въ 2— 3 вершка, потомъ кладутъ ее въ корыто и оталкиваютъ деревяииымъ пестомъ. Питательность такого корма бываетъ на половину меньше, сравнительно съ пп- тательностію луговаго с1;на.
Урожай. Средній урожай золотохвоста въ видГ. зеленаго корма съ десятины можетъ быть =  1 0 0 0 — 1200 пудамъ; па почвТ. благоиріятной его развнтію оно можетъ прозябать нисколько лТ.тъ; даже на са- мыхъ безплодныхъ почвахъ даетъ довольно хорошіє урожаи въ теченіп 7-ми лГ.тъ. Подобно всТ.мъ дру- гимъ бобовымъ растешямъ онъ имВетъ способность улучшать производительность почвы. Сорныя травы не могутъ проростать на поляхъ, имъ засТ.янныхъ.Если золотохвостъ будутъ косить черезъ каждые 

3 — 4  года, то тогда онъ даетъ хорошее топливо, которое въ особенности пригодно для хлт.бопеченія. КромЪ того золотохвостъ образуетъ собою быстро растущія, довольно плотиыя жпвыя изгороди.Въ недавнее время во Францій удалось съ помощію искусственного воздЪлывагйя образовать сортъ золотохвоста травянистый, совершенно безъ колю- чекъ. По донесенію Трошу, золотохвостъ, который онъ разводить въ Белльисле, нс далеко отъ моря, пожирается всякою домашнею скотиною какъ и кле- веръ безъ всякого предварительного приготовленій. Этотъ сортъ золотохвоста ростетъ густо и плотно, и не тянется въ длинным в1зтви, скоро деревт.нт.ющія, какъ это бываетъ съ обыкновеипымъ золотохвостомъ. Но къ сожалГ.нію до сихъ поръ еще не удалось разводить этого сорта золотохвоста посредствомъ сТ>- мянъ; его но большей части разводятъ черенками. Но разведепіе травянистого золотохвоста безъ колго- чекь обыкновеипымъ образомъ было бы для земледг.-



-  139 -лія большими пріобрЄтеиіемь; потому что это кормовое растете, относительно своей пользы, не только можетъ стать наравнЪ съ люцерною, но даже п превзойти ее; а потому это растете вполне можегь быть названо люцерною тощихъ пустырей.
Мгъшапипа кормовая изъ бобовыхъ растеній.Большею частно вышсоппсанныя кормовыя расте- нія, прпнадлежащія кт. классу бобовыхъ, разводятся одни сами но себе безъ всякой подмеси. Но иногда въ некоторых!» местностлхъ бываетъ полезно смешивать семана кормовыхъ травъ между собою, и высевать пхъ вместе. Такіе смешанные посевы чаще всего производятся съ следующими растеніями:а) Съ мпоюлтьтними кормовыми травами. Смешанные посевы многолетних!» кормовыхъ травъ можно производить па одной и той же почве только тогда, когда она, по свопмъ Фпзпческпмъ свойствамъ п своему химическому составу, одинаково благопріятпа разведенію каждого вида растеиія, которое высевается въ смеси, а потому иногда и высеваютъ вместе: 1) Эспарсетъ вмтъстгъ съ краспымъ кжверомъ. Отъ этой мешанины можетъ быть та польза, что, на второй годъ посева, отъ красиаго клевера получается самый большій урожай; чего не можетъ быть, если эспарсетъ сеять одпнъ самъ но себе. По такая мешанина пмееть и своп недостатки, именно: красный клеверъ, по пстечеиіп 3 — 4 летъ, совершенно про- падастъ, и тогда мея:ду эспарсстомъ остается много пустыхъ месть, отъ чего не только уменьшается значительно урожай, но поле еще проростаетъ сильно сорными травами. Поэтому такую мешанину можно съ пользою производить только тогда, когда эс- нарсстъ поступает!, па такую почву, на которой



—  140росте его будете продолжаться не больше 3—4 лете. Для посТ.ва въ этомъ случаи потребляется семянъ красиаго клевера до 1 2  Фуптовъ на десятину, при обыкновенномъ количества семянъ эспарсета.— 2 ) 
Люцерну вмтьспт съ краснымъ клевером*. Смесь эта имеете те же выгоды п недостатка, о которыхъ сказано при эспарсете п краспомъ клевере; особенно если люцерна должна оставаться гораздо долее красного клевера; потому что красный клевера въ начали, произрастая роскошнее люцерны, заглушаете часть ея, отъ чего впоследствш, когда клевере пс- чсзнетъ, остаются между люцерною больнпя прогалины. Л  потому и эта мешанина можетъ быть полезна только тамъ, где почва для люцерны мало бла- гопр1Ятна, п она остается па ней весьма малое время.—3) Люцерну вмгьать съ эспарсстомъ Эта мТниапп- на лучше предыдущей, особенно если люцерна засевается пе надолго, это делается для того, чтобы эсиарсетъ пропалъ не раньше люцерны.— 4) Люцерна, 
эспарсетъ и красный клевер*. Обь этой мешанине должно сказать то же самое, что сказано о предыду- щнхъ; но вообще мТ.шанппа такая рт.дко употребляется.— 5) Вгьлый клеверъ п хмгълевидную люцерну. Взаимный посеве обепхъ этихъ травъ можетъ принести хозяйству иногда значительную пользу, какъ объ этомъ было упомянуто выше, при разведсшп хмелевидной люцерны.Ь) Съ однолтътнимн кормовыми травами. Мешанина пзъ разлпчныхъ однолетнпхъ кормовыхъ травъ не имеете техъ недостатковъ, .которые обыкновенно встречаются въ мешанине пзъ многолЪтннхъ травъ. Мешанина пзъ однолетнпхъ кормовыхъ травъ имеете следующая преимущества: 1 ) Она даете более доброкачественный корме, который гораздо лучше пожирается домашнею скотиною. 2) Отъ такой мешанины



—  141 -получается гораздо большее количество корма, нежели когда однолітній травы высыпаются однії сами по себы. 3) Кормъ нзъ такой мішашнш лучше предохраняется отъвредныхъ ВЛІЯНІЙ погоды.— Поэтому- то гораздо чаще высйваютъ въ см існ: горохъ, вику, чипу, чечевицу плп в с і в м іст і, пли только два ра- степія, смотря по качеству почвы; иногда, если поз- воляетъ почва, съ озна ениыми растепіямп сіять в м істі бобы и кукурузу; такая мішанина весьма полезна. Такъ какъ однолітній кормовыя бобовыя ра- степія составляютъ сами по собі хорошій кормъ; но, для того, чтобы они во время роста могли своими плетьми виться, и не ложились на землю, нхъ высТ.- вают'ь также въ стгйсп съ колосовыми хлібами ов- еомъ, рожыо; въ нротпнномъ случай безъ посіва-ко- лосовыхъ хлЫбовъ, бобовыя растенія ложатся по земли, отт. чего иного подоирТ.ваетъ лпстьевъ п стеблей.
11 о нзъ какнхъ бы кормовыхъ травъ мішанина не состояла, надо чтобы сімяпа каждой отдільной трапы висівались порознь, а не всі в м істі; сперва надо висівать самый крупный сімяна, нотомъ помельче, п доходить такими. образомъ до самыхъ мелкпхъ, который должны быть, какъ можно мельче, закрыты землею. О Т Д Ы Ъ  В Т О Р Ы Й .

1'астешп кормовым, искусственно разводимым, но не 
принадлежащем /ев классу бобооыхт, растает.Кормовыя растешя, принадлежаиця кт. этому от- дйлу, большую часть своей нпщп поглошаютт. нзъ почвы, а потому они и не могутъ увеличивать своими остатками иропзводнтельиыхъ сплъночвы въ той степени, въ какой увсличиваюп. кормовыя растешя нзъ класса бобовых!.. — Одна часть этихъ растешй



—  142 —принадлежит! къ классу сильно истощающих! почву, а другая къ растешямъ неистощающей почвы, то есть такнмъ, который оставляют! послі; себя почву в ! таком! ate самом! состояніи, в ! каком! она находилась и до и х ! пос1;ва.Хотя отделе эт и х! растеній для своего успі'.шна- го разведенія и требуете многоразличных! условій, со стороны почвы; но разведеніем! пхъ занимаются въ большем! количестве, по следующим! причинам!: 1) Они даюгь такой кормъ, который употребляется въ пищу отъ,начала осени до конца зимы, пли рано весною, следовательно въ то время, когда больше всего чувствуется недостаток! въ зеленом! корм !. 2) Корни этпхъ растеній не такъ глубоко укореняются В! ПОЧВ'Ё, сравнительно съ красным! клеверомъ, люцерною и эспарсетомъ; следовательно этими растеніямп отъ времени до времени можно засевать те ноля, у  которых! пахатный слой не очень глубок!, и въ которых! тіакопленіе питательных! начале совершается быстрее. 3) Кормовыя растенія, прннадлежащія къ этой группе даютъ хорошіє, урожаи въ таких! местностях!, где кормовыя растенія, нзъ' семейства бобовыхъ, пли плохо ростутъ, пли совершенно пропадают!.Большая часть кормовых! растеній пзъ этого отдела принадлежит! пли къ семейству крестоцветн ы х !, или злакове. Достойны вниманія между ними следующія растенія:
Кочанная капуста (Brassica oleracea).Кочанную капусту, какъ кормовое растеніе, стали разводить въ началі; прошедшаго столЄтія и преимущественно въ северной Европе. Разведеніем! ея исключительно занимаются славянскія племена, и у ннхъ она составляет! народную пищу, въ виде кис



лой капусты. Для продовольствія же скотины ее разводят!. въ Саксонії!, Швеції!, Голландії!, восточной Фрпдляндіи, Англін, ст.верной и западной Францій. Кочанная капуста служить самымъ лучшимъ кормомъ для дойныхъ коровъ; а равно она пригодна и для производства навоза; такъ сильный и здоровый волъ ежедневно можегь съедать свежей капусты до 5 пудъ. Свиньи привикають также очень легко къ этой пи- 
іці5. Какъ растеніе двухлетнее, кочанная капуста за- служнваетъ вппманіе въ томъ отпошеніи, что ею ложно кормить скотину съ осени до глубокой зилы, следовательно когда есть недостатокъ въ зеленомъ корме. Кроме того кочанная капуста принадлежать къ классу растеній плугополольныхъ, и во время ея роста земля разрыхляется упряжными орудіямн; следовательно земля хорошо очищается отъ сорныхъ гравъ, и хорошо приготовляется къ последующимъ посе.вамъ. Кочанной капусте часто делаютъ упрекъ въ томъ, что она молоку и маслу, а равно н.мясу жпвотныхъ сообщаетъ непріятпьій вкусъ. Но этотъ упрекъ капуста действительно заслужпнаетъ только въ томъ случае, если ею кормятъ скотину въ то время, когда она начала уже разлагаться и гнить.

Сорты капусты. Отлпчаютъ главнымъ образомъ два сорта капусты, именно: 1 ) безкочную, и 2 ) кочанную; каждый изъ этихъ сортовъ и меетъ множество различных!. выродковъ; замечательные мея.*ду этими выродками сльдуюіціе:1) Зеленая или лиственная капуста, такъ-называе- 
мая Браунколь (черт. 68); V нея стебель простый пли ветвистый, и потерялъ способность завивать свой листъ въ кочень; стебель ея иногда достигает!, вышины 4— 6 Футовъ, и даже более; онъ, по всей своей длине, покрывается листвою. Изъ этого вида есть множество выродковъ; замечательные между ними

—  143 —



—  144сл1;дую1щ‘е: а) тахъ-иазысаемап, коровья капуста (черт. СО), она ясе называется также исполинскою пли большою скотского капустой. Она бываетъ вышиною болЪе С-ти Футовъ; листва у нея широкая, нисколько курчавая, и хорошо выносить морозы; раз- ведешемъ ея занимаются въ приморекпхъ прпбрежь-Черт. 6 8 . СЭ.

яхъ. Ь) Тысячелистпал капуста (черт. 70) съ стеб- лемь, вышиною ВЪ 5 футовъ, со мш жествомъ нобоч- ныхъвГ.твей, который виходять нзъ л и с т о в ы х ь углоі/ь. и образуютъ собою родъ большого кустарника, с) Зе
леная шведская капуста, съ стеблеиъ, въ 4 Ф у т а  вышиною, съ л и с т ь я м и  очень курчавыми, з а г н у т ы м и  вверхъ; она дасть меньше корма, сравнительно съ



145 —обеими предыдущими; но лучше выпосптъ самые холодный зимы и разводится даже въ Лапландш. Йзъ нея есть сорты и съ красными листьями.Черт. 71.

2) Собственно кочанная капуста Этотъ видь Капусты отличается огь предыдущаго свопмъ коротки мъ стеблемъ, который называется кочерыжко[о, и своими широкими листьями, которые завиваются въ круглый, плоскій или коннчсскій кочень. II этотъ видъ капусты пмЪетъ множество выродковъ. Замъча- тельиы между ними два слі'.дующіе: а) Обыкновенная 
качанная капуста,  известная въ іЧосквТ., подъ име- немъ Коломенки (черт. 71), образуетъ собою кочень билый, круглый, нисколько сплюснутый, который до- стпгаетъ иногда значительного объема, и вЪситъ около пуда; обыкновенно же кочни ея вКснтъ \ — 6  Фун- товъ. Между нею есть выродки красные и голубоватые, какъ наприм. красная н голубая капуста. Ь) Са
харка или остроконечная кочанная капуста, отличается отъ предыдущей свопмъ коническимъ кочнемъ,10



146 -вверху суживающимся. Оба эти нослъдше сорта капусты употребляются и въ пищу людьми, и для при- гоговлешя тагь-называемой кислой капусты; тогда какь безкочпые сорты исключительно разводятся для. нродоводьствш домашней скотины.
Хилтчетй составь. Капустные листья содержать въ себ!;:В о д ы .........................................................92,3Сухаго вещества, состоящаго изъ: смолы вытяжковаго вещества, камеди,альбумина, хлороФиля, уксусной кислоты, сЪрнокислаго и с е - литрокпслаго поташа, хло- ристаго поташа, яблочпо-кнслой и ФОСФОрНО-КИСЛОЙ извести, ФОСФОрНО-КИСЛЫХЪ солей, магнезш, железа и марганца...........................................7,7

~ ~  ~  100,00Въ свЪжемъ состоянй! листья капусты содержатъ въ себъ 0,20% азота; а въ сухомъ еостоянш 3,70%. По Мюллеру зола, полученная пзъ капустныхъ листь-евъ, во 1 0 0  ч. содержатъ;Поташа . . . . . . .  21,34-Соды. . . . . . . .  5,36Извести.......................................... 14,63Магнезш. . . • . . . 1 1 ,8 6  Железной окпсп. . . . 2,84Фосфорной кислоты. . . 41,88Ст.рпой кислоты. . . . 0,77К р ем н езем а..............................1.32
100,00Изъ этого анализа видно, что капуста богата фос- Ф ор н ою  кислотою и р а с т в о р и м ы м и  щ е л о ч а м и .



—  147 —
Климат* и почва. Капуста кочанная, первообразе которой встречается самородпымъ по морскимъ при- брежьанъ умеренной Европы, любите вообще климат!. влажный, п облачное небо. За исклоченіем ь не- •которыхъ безкочныхъ сортові, кочанная капуста страдает!. отъ снльныхъ морозові., а лТ.томе отъ продолжительной засухи. А  потому всего лучше заниматься ея разведеніемі. въ долпнахъ по берегамъ реке и морей. Въ гожиыхъ странахъ кочанная капуста можете быть только разводима на поляхъ, искусственно орошаемыхъ. Кочанная капуста любите почву глубокую, сильную, рыхлую, свежую, суглинистую или глинистую, которая не очень сыра. Равны мъоб- разомъ она хорошо родится на вновь поднягыхъ но- вяхъ, залёжахъ, на осушепиыхъ болотахь и епущен- ныхъ прудахъ. На связныхъ и влажным, глпнистыхъ почвахъ даетъ хорошіє урожаи, и особенно въ теп- лыхъ климатахъ; но здесь она часто поражается гнилью. На легкихъ почвахъ она можете быть разводима только въ местностяхъ влажныхъ, туманныхъ.

Мгъсто въ стъвооборотгь. Кочанная капуста требуете почвы глубоко разрыхленной и сильно удобренной. Во время ея пиозябенія необходимы могьіженіе п оку- чиваніе. Следовательно она, какъ плугоиольное растете , можете быть разводима во главе севооборота. Всего лучше удаются после нея яровые хлеба. Впро- чемъ ее можно разводить на одномъ и томе же месте, по несколько лете сряду: и въ техъ хозяй- ствахъ, где занимаются ея разведеніеме въбольшемъ количестве, садятъ ее безе всякаго ущерба въ уро- жаяхъ по два и по три года на одномъ и томе же месте.
Обработка почвы. Обыкновенно поде капусту па- шутъ поля раза три; въ первый разе переде зимою глубиною вершкове на 7'/г; во второй разе помельче

10 *



118 —дней за 12—14 до посадки; третье же пахапіе производится во время самой посадки разеады.
Удобрепіе. Нее что было говорено объ удобреній полей подъ рТ.ну, пм1;етъ прильнете н здЪсь. Кочанная капуста постоянно требуетъ весьма спльпаго. удобреній. По Гаспарешо каждые 100 Фуптовъ ея зе- лепыхъ лпстьсвъ п стеблей поглощають изъ почвы пай =  94 Фунтамъ; run каждые 20,000 Фунтові, листа н стеблей поглощають нзъ почвы 18,800 Фунт, навоза.Количество навоза, назначенное для удобрепія нодъ капусту, должно быть употреблено не въ одинъ разъ, а разделено поноламъ; первая половина удобрепія запахивается плп передъ зимою, или весною при пер- вомъ наханіп, а вторая половина запахивается во время третьяго паханія: такпмъ образомъ навозь разделается гораздо равномЬput,с по всему пахотному слою. Если же будетъ невозмояшо почему-либо навозь запахать въ два раза, то всего лучше запахивать его при иослЬдпемь пахапіп; потому что кочанная капуста въ особенности любить с в Тик і й навозь. Овечьему навозу для удобрепія нодъ капусту отдаютъ преимущество. Уличная грязь, костимый уголь, зола, сиЬшанпая съ свЪжпмъ навозомч,, нро- пзводятъ отличное дЬйствіе на разпигіе капусты. Въ нагорныхь странахъ, какь въ ШварцвальдЬ, вь верхней Баварії!, и ШтейермаркТ., гдТ. введены пожоги, на иастбшцахъ п выгонахь еднрають дернину, со- жнгаютъ ее, потомъ удобряють поле навозомъ и садять капусту; при такомъ приготовленій земли, капуста родится отлично хорошо, но даетъ хорошіє урожаи даже и безъ удобрепія.Кочанная капуста можетъ быть разводима не ішаче, какь номощію разводы. Воспm anic разеады на теплыхъ грядахь п вь парппкахъ, а равно выборь



—  149 —годной местности для приготовленій горячIIхт, грядъ, производится точно такъ, какъ было объ этомъ говорено при разведеніи кольрябія. Уходт, за кочанною капустою во время ея развптія состоптъ въ сле.ду- ющемъ:
Выборг аъмппъ. Каждый хозяинъ, если хочетъ быть увТіреігь въ доброкачественности сГ.мянъ кочанной капусты,—додженъ получать нхъ у себя дома. Для нолученія се,мят, кочанной капусты надо, какъ скоро начнпаготъ появляться морозы, выбрать кочерыжки отъ саиыхъ лучшпхъ кочней, сложить нхъ въ сухомъ МІСТІ;, т. е. послі-, этого снести нхъ въ нод- валъ, и сложить нхъ рядами, прилегающими другії къ другу. Какъ скоро весною не опасаются больше сильпыхъ морозовъ, кочерыжки снова высаживаюсь на гряды, для чего нрпго'гов.шотъ н удобряютъ землю еще до зимы. При посадке, кочерыжскъ стараются обратить внпмапіе па то, чтобы вблизи не находилось другихъ крсстонвйтпыхъ растеній; иначе весьма легко можетъ быть перекрестное оплодотвореніе, отчего происходить ублюдства, ничего не сстоюіція. Се,мина капусты дозрТ.ваютъ въ августе,; какъ скоро большая часть стручкові, пачиетъ бе.ле.ть, то стебли начинаюсь рубить подл, корень; потомъ нхъ ве.шаютъ вь сухомъ ие.сте, съ свободпымъ прптокомъ воздуха. Накопецъ выщелушиваютъ сі.мяиа изъ стручкові, руками. Сеяяна набиваются въ мешки, и сберегаются въ сухихъ ме.стахъ. При такомъ способе, сбережепія капустныя сВмяиа сберегаютъ свою растительную силу въ теченіи 5 — 6 летъ. Если кто наме.ренъ собрать больше, нежели сколько нужно, тотъ должепъ собирать стручки только съ средиппвго стебля; потому что на среднсмъ стебле, образуются самыя лучний п сильный сЪмяна, которым всегда производить самые лучшіе кочии. Се.мяна безкочпой или листвен-



—  150пой капусты собираются точно также; сь теме раз- лшйемъ, что кочерыжка ихъ садатъ уже въ сентябре месяце иъ огородахъ. Уходъ за разсадою, котораго она требуетъ до своей пересадки, долженъ быть такой же, какой быль оппсапъ при разведены! кольря- б!я. Для посадки одной десятины капустою требуется сЪмянъ капустныхъ У 8 — 1 Фунтъ смотря по ихъ доброкачественности. Пересадка, и ухожь во время развитая капусты, а равно пропахпваше и окучпва- ше ея, производятся точно также, какъ это было показано при разведено! другпхъ корпеплодныхъ рас- тешй. Здесь же счптаемъ не лппншмъ упомянуть, что пересажнваше разсады капустной можетъ быть произведено непосредственно подъ плугъ при треть- емъ паханш, для того, чтобы во время посадка поверхность почвы была совершенно свежа. Разстояше между рядами н между отдельными кочнями въ ря- дахъ бываегь различно, смотра по силе почвы, и по сорту капусты, разводимому въ данной местности. Для самыхъ крупнЫхъ сортовъ капусты и на самыхъ спльныхъ почвахъ разстояше должно быть не меньше 3 Футовъ; но, при менее благолр^ятпыхъ условУ я х ъ . достаточно п 2 */3 Ф ут о в ъ .
Уборка. Способы уборки лиственной капусты и кочанной различны. Лиственную капусту начннаютъ употреблять въ дело тогда, когда ннжше ея листья качнуть желтеть, что обыкновенно бываетъ въ сентябре или октябре. Какъ скоро этогъ прпзпакъ зрелости будетъ замечешь, то начннаютъ обламывать сперва нпжше листья, которые совершенно развились, и прптомь такт», что лисп» еъ своею ножкою совершенно отделяется огь стебля. Такты» образомъ об- ламываюгь лисп» на иеемъ поле мало-по-малу, пока паконецъ не начнутъ сначала обламывать второй рядт. лпстьевт». Прз эюиъ ежедневно собираюгъ столько,



— 151сколько потребно листвы дли продовольстві;! домашней скотины. Въ тЕхъ М ЕСТН О СТЯ Х!., ГДЕ не бываегъ большихъ Морозова продолжаютъ обламывать лпсть, н кормить скотину во всю зиму даже до конца марта. Оставшійся кочерыжки потомъ срубаютъ нодъ корень, разрубаютъ на части и употребляю гь въ кормъ. Такъ какъ кочерыжки гораздо иптательнЕс листьевъ, то они н служатъ хорошими, кормомт. для огкармливанія скотины. Въ болЕе холодныхъ стра- нахъ кормленіе капустною листвою продолжается не дальше ноября; но главное достоинство лиственной капусты именно н состоять въ томъ, что она даетъ зеленый кормъ во всю зиму. Л  потому всего лучше разводить такіе сорты капусты, которымь нс вредятъ сильные морозы.Уборка собственно кочанной капусты откладывается до поздней осени, и начинается за н е с к о л ь к о  времени до наступленія сильныхъ морозовь; они много вредятъ ей. Если к о ч н и  будутъ убиты морозомъ, то они начипаютъ лопаться, разрываться на части, и за- гннваютъ быстро, если не будутъ въ скоромъ времени употтеблеиы въ дЕло. Уборка кочанной капусты начинается съ октября, а въ теплым, стронахъ иродолншется до ноября. —  Сбережете кочанной капусты для продовольствія домашней скотины сопряжено съ большими трудностями. Е е  должно предохранять н отъ морозовь 11 огь гніепія. Воть тв способы, которые употребляются для сбережепія капусты въ зиму: 1) па сухомъ мЕстЕ вырываклъ канавы шириною въ 2 ‘/3, глубиною ьъ 3 Фута; длина же ихт. бываетъ пропорціональна количеству кочней, пазпа- чаемыхъ для сбережепія. Въ эти канавы кладуть кочни в м е с т е  съ корнями, обломавши предварительно н е с к о л ь к о  листьевъ сверху. При наступленін морозові», носверхъ канаві, кладуть жердп и прикры-



—  152 —ваютъ соломою н сухіші» лнстомъ. 2) Виривають канавы па полі), п въ ипхъ склады ваютъ кочни такъ, что они кочерышкамп смотрятъ вверхъ, а верхнею частно внизъ. Ихъ здісь прикривають слоемъ соломы н сухою листвою; мри наступленія морозові, покрышка эта утолщается. Въ такихь канавахъ кочня сберегаются лучше я долТ.е, нежели въ подвалахъ. 3) Въ Германія я у  паев въ Россія кочанная капуста для продовольстві я скота зимою квасится. Для чего ее рубятъ січками, пли ріж уть соломорТ.зкамя, н нотомъ набивають ее въ дожнпкп (большіе чаны, врытые въ землю) или въ большіа ямы, у которыхъ стЪны п дно хорошо утрамбованы и не пропускають воды; отдельные слои капусты пересыпаютъ солыо, иля даже золою; нотомъ сверху прикривають большими кругами и наваливаютъ носверхъ кругові, большіе камня.— При этомъ заботятся о томъ, чтобы носверхъ крышки находилось нисколько жнжкп пли разсола. Такимъ образомъ капуста квасится, и во время зимы образуетъ превосходный кормъ для скота. Онъ иногда пздаегъ дурной заяахъ, но съ с і ч кою н мякиною скотина 1стъ его охотно.
Урожай капусты бываетъ весьма значнтелснъ; среднпмъ чнсломъ можно принять урожай кочанной капусты съ десятины въ 2500 иудъ, считая в м іс т ! лястъ и кочерыги; а за средни! урожай лиственной капусты можно принять 1800 пудъ съ десятины; слідовательяо за средній урожай той и другой мож- но принять 2100 пудъ. Л  эта масса корма' можетъ замінять собою, но своей питательности, до 800 пудъ с ін а , если она стравляется зеленою молочному пли кормному скоту; если же сю кор мять рабочих!, я;и- вотныхъ, то тогда она заиЪняетъ собою не больше 400 пудъ сін а .Кочанная капуста, подобно г.с1мъ другимъ растс-



шямъ, принадлежащпмъ къ этому семейству, стра- даетТ) всего более отъ различного рода насекомыхъ; самый опасный врагъ для лея, такт, называемая капустная гусеница. Ыея:ду средствами, которыя были предложены для истреблешя этнхъ насекомыхъ, почитается самымъ лучшимь посЪвъ конопли по кра- ямъ десятппъ, засажепныхъ капустою, п даже между ея грядъ. Запахъ конопли удерживаетъ всехъ бабо- чекъ далеко отъ себя, п иредохраияетъ капусту отъ гусеннцъ п куколокъ.
Торица ( Б р е ^ и к  а г у е г ш ь ) .Торица, называемая также шпергелемъ, (черт. 72— 73— 74) встречается самородною на песчаныхъ поч- вахъ въ северной и умеренной части Европы. Съ давппхъ времепъ растете это почитается хорошпмъ кормомъ въ Нидерландах!» н Гермаши; и разводится Ч е р т . 72. 73. 74.



154 —искусственно тань, где почва не способна дли раз- ведепія клевера. Въ Аиглін торпца совершенно не- нзвт.стна; во Франції! она введена еще такъ недавно; въ Россіп многіе земледельцы, въ северной п средней части, также съ уснВхомъ занимаются ея разве- дешемъ. Торица составлаегъ превосходный кормъ для допныхъ коровъ въ зелепомъ и сухомъ виді;; out. тогда дають много молока, и прптомъ богатаго масляными началами; торицу хорошо Идягъ овцы к лошади. С  г. si ян а ея также вмиють довольно значительную питательность. Весьма быстрое развитіе этого растенія позволаеть брать но нескольку жатвъ въ течей і и лї.та одну за другою, если только ея посевы будуть произведены въ разное время на различныхъ участкахъ нолей. Такъ какъ торпца, подобно струч- ковымъ растешямъ, нм'Сегь способность поглощать большое количество питательпыхъ началъ изъ атмосферы, то она не только не пстощаетъ земли, а напротив!. еще обогащаегъ ее; посд-Сднее свойство то рнцы, соединенное съ быстрымь ея развитием!, и довольно значительнымъ ростомъ, дВлаетъ ее годною для удобреній самыхъ дурныхъ, безплодныхъ, гощпхь, песчапыхъ ночвъ.
С о р т и  торицы . Полевая торпца ростомъ бываетъ редко выше 1 Фута; а потому чаще всего земледельцы разводятъ соргъ торицы, который у нт.ко- торыхъ ботаннковъ извЪстеиъ поди, именемъ испо

линской то р и ц ы  (Spergula maxima); она отличается отъ обыкновенной полевой длиною своего стебли, ко торый иногда достпгастъ высоты 3 Футовъ и бол1>е; п своими более крупными буроватыми сТ.мяпамп, который нмъютъ желтоватыя или темно-бурыя пятна; и безъ яркаго колечка по окружности, которое есть всегда у свмянь обыкновенной полевой торицы. Эютъ



сортъ торицы чаще всего встречается въ Курлиндш и ВестФалш.
Климатъ и почва. Торица хорошо развивается и достигаете значительной величины въ местностяхъ съ клпматомъ влажнымъ, облачньшъ и дождливымъ. Въ сухнхъ же местностяхъ она, несмотря на искусственное орошеше, остается низкорослою; п даетъ пеболыше укосы сухаго etna. Самою лучшею почвою для нея почитается чисто-песчаная почва, пли легкая суглинисто-песчаная почва, задерживающая въ себе влажность, которая въ теченш лета бываете совершенно свежею, по причине притока влажности изъ атмосферы, или изъ подпочвы.
Mibcmo в о  егьвооборотп). Торицу разводятъ, какъ главное, п какъ пожнивное pacTenie. Въ первомъ случае ее всего лучше сеягь после растешй, который убираются въ позднюю осень, какъ наир, после картофеля, репы; и тогда посеве ея производится въ различное время для того, чтобы во все время можно было иметь отъ нея зеленый корме. Какъ пожнивное растете торицу высеваютъ после растешй, уборка которыхъ настаете рано, какъ напр , после озимой ржи, красно-кровянаго клевера, и многпхь дру- гпхъ. И таке какъ торица не истощаете почвы, а скорее обогащаете ее, то она и служите хорошнмъ иредме.етникомъ для косовыхъ хлебове, и въ особенности для ржи. Такт, какъ торица оканчиваете периоде своего р а з в и т  въ 8  недель, то, если посеве ея былъ нропзведепъ рано весною, — можно после нея сеять картофель. Наконецъ ее можно сеять несколько разе сряду на одпомъ и томе же месте, и такимъ образомъ въ течешп одного года брать съ одной и той же десятины по нисколько укосовъ торицы.
Обработка полк и aw пртошовлен!е къ посте у то
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рицы довольно просто Поле, очищенное отъ сормыхъ травъ, пашется однажды на обыкновенную глубину, нотомъ боронуется для размельченія составныхъ на- чалъ почвы. Удобренія торица не требуетъ, но она ростегь тЪмъ лучше, чЪмъ сильнее почва. Особенно хорошо она родится послі; поверхностного удобре- нія навозною жижею, которую п развозятъ по ея по- лямъ послі; всходовъ.
Посгьвъ торицы можетъ быть произсодимъ отъ начала марта, до половины августа. Если ее сТ.ятъ одну, какъ главное растете, то посЬвъ ея надо производить, какъ можно раньше весною. А  если торицу сЪятъ, какъ пожнивное растете, то пооЪвъ ея производится тотчась послі; уборки того хлъба, за которымъ она должна следовать. Вообще же относительно времени носЪва торицы должно заметить, что ее надо сЪять въ то время, чтобы последняя ея уборка приходилась непосредственно передъ посТ>- вомъ ржн, которая должна послі; нея сл едовать. Ст>- мянъ ея для обсьмененія одной десятины потребно не больше 2 пудъ. Торпца весьма быстро перерождается, а потому надо чаще мТ.нять ея сТ.мяиа. Л уч- шія сймяиа ея всегда получаются изъ с 1;верпыхъ странъ. Такъ какъ сЪмяна ея весьма мелки, то и надо нхъ слегка закрывать землею. Необходимо сГ.ять ее погуще. ПосЪвъ ея всегда производится враз- бросъ на предварительно забороновапномъ полі;, п потомъ затаскиваетея бороною хворостянкою, пли только укатывается каткомъ.
Уборка. Торица идетъ па кормъ, въ сухомь и зе - леномъ видт,. Какъ зеленый кормъ оно стравляется н на м1;ст1; своего произрастеиія, п въ кошошияхъ. Въ послЪднемъ случаї; ее начнпаютъ косить въ то время, когда она пачппаетъ цвГ.стп.Если торицу спять одну, какъ главное растете,



157 -тогда наминають ее косить; и превращать ее въ су хой кормъ, когда она находите« въ полномъ цвету. Суш ка торицы производится также, какъ и клевера. Дождливая погода после покоса вредить торицЪ; а потому траву торицы вь такую погоду послі; покоса, надо сгребать въ длпнпыя вязанки, и вешать на клеверпыхъ козлахь и ппрамндахъ, на когорыхъ она, при иастуилеиіи хорошей погоды, весьма быстро просыхаетъ.—Для получеиін семяпъ торицу должно сеять весною, чтобы зерна ея могли совершенно дозрТ.ть. Какъ скоро самыя ппжиія зерна начи- паютъ становиться боліте темными, то торицу должно, какъ можно скоріте косить, сушить и молотить; потому что зерно ея .легко выпадаете; даже, и при большомъ вийманій, бываете потеря семяпъ значительная ; такт, что если поле послі; ея уборки слегка взметать, забороновать, и укатать каткомъ, то можно получить второй урожай травы, не высевая но- иыхъ семяпъ; такое поле можетъ еще служить хо- рошнмъ пастбищемъ для овець. Семяна торицы так- же могутъ быть употребляемы въ кормъ, и они гораздо питательнее рапсовой избоины. Семяна ея, для кормленія домашнихъ яшвотныхъ мнутъ или ме- лятъ, п травятъ лошадямъ и дойнымъ коровамъ. Такъ какъ сіімяііа торицы содержать въ себе масло, то нзъ нчхъ иногда выбпваютъ масло, а избоину упо- требляютъ въ кормъ.
Угрожай торицы, смотря по качеству почвы, бываетъ весьма разлпченъ; за ередніґі урожай съ десятины можно принять 150 пудъ сухаго корма. Питательность сухой торицы прсвышастъ питательность с а мого лучшего сініа, или, по крайней мері;, она пн мало не уступаетъ ему въ своей питательности. Се- мянъ получается съ десятины отъ 4— 6  четвертей. Солома торицы, послі; вимолачнваніа семянъ соста- вляетъ ташке хорошій кормъ для скотины.
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Древесная .іпства.Не только злаки и травы доставляють екотипі; здоровую пищу и въ достаточпомъ количеств!;, напротив!., есть много лнетвеипыхъ древесныхъ иородъ, который, при И ЗВЕСТН Ы Х!, условіяхг, могутъ быть употребляемы для продовольстві»! домашней скотины; преимущественно для этой цели употребляется ИХ!, листва. Земледельцы до сихъ поръ еще мало пользуются ЭГНМ'Ь пособіемь природы. Къ классу древесныхъ породъ, которыхь листва можегь быть употребляема въ кормъ домашппмъ животнымъ, принадлежат!.: Ульмъ *  И воКленъ ОрешникъЯсень Виноградная лозаТополь ШелковицаЛипа.Въ жаркихъ и сухихъ странахъ, где обыкновенно, но причине неурожаевъ клевера и злаковъ, продо- вольствіе скота затруднительно, листва вышеозначен- ныхъ древесныхъ породъ съ пользою можетъ быть употребляема въ кормъ домашппмъ животнымъ.Таиъ,—где введены переложные севообороты, какъ напр. въ Голштиніи, северной Францій, и Англіи, п Бельгії!,— пахатныя поля обпосятъ на нзвестномъ разетоянін живыми изгородями нзъ вышеупомяну- тыхъ деревьевъ. Подобного рода живыя изгороди, кроме защиты вредиыхъ клпматическихъ вліяній, доставляють хозяйству значительное количество горючего матеріала, и сверхъ того множество листвы, которая при недостатке продовольствія, можетъ служить кормомъ скотине. Древесныя породы, назначаемый для изгородей, должны быть пущены въ стрижку, н обрезаемы чрезъ каждые два года, для того



— 159 -чтобы они давали сильные молодые нобтгн, покрытые множествомъ сочной листвы.Если лЪтомъ случится недостаток!. въ кормі,, то древесную листву сгравляютъ скотині; вь зеленоигь виді;; но ее гораздо лучше употреблять въ сухомъ виді; на зимнее иродовольствіе скота. Тогда сборъ листвы надо производить въ конці; сентября, именно въ то время, когда листья начппаютъ опадать сами собою; ихъ обыкновенно сошмыгиваютъ руками, или обпваютъ легкими и гибкими тычинами для бо- бовъ. Можно также однолітків молодые побт.ги срезать вмЪстЪ съ листьями, и связывать пучками. Для сбора листвы выбираютъ погоду сухую  и теплую, и потомъ разстплаютъ собранную листву на открытомъ воздухЪ для гіросушиванія. Четырехъ часовъ сол- печнаго сіяпія бываетъ обыкновенно достаточно для просушиванія листвы. До солиечнаго захожденія листва снова сгребается въ кучн для того, чтобъ ее во время ночи не хватило росшо. Хорош о, если есть возможность, срЪзанныя вТ.твп сберегать въ теченіи 
2 —3 дней, подъ открытыми навВсами, складывая ихъ въ кучи, прежде нежели они будуть связаны въ пучки. Относительно далыгьйшаго сбереженія листвы должно соблюдать то же самое, что будетъ въ пос- л^дствіп сказано о сбережеиін другихъ кормовыхъ веществъ. Молодые побъги съ листвою предварительно превращаются въ ріізку. Животным вм-Ьегй съ листьями пережевываютъ всі; самомТльчайшія вт,- точкн и молодые побт.гп, и отдТ.ляютъ нхъотъ боль- 
111 ихъ вЪтвей; по крайней Mf.pl; это можно сказать о рогатомь скоті;.



ЛУГОВОДСТВО.
О Т Д Ъ Л Е Ш Е  О Д И Н Н А Д Ц А Т О Е .



Въ прежнее время весьма легко было провести рискую границу между нскуственнымъ травосгяшемъ п естественнымъ луговодствомъ. И действительно, тогда естественый лугъ состоялъ изъ пространства земной поверхности, более или менее плодородной, которая обсемянялась естественнымъ образомъ, безъ всякаго содЄйствія со стороны человека, семяпамп различнаго рода луговыхъ растеній; покрывалась нхъ дерниною, н производила постоянно кормовыя расте- нія для продовольствія домашней скотины. Но въ настоящее время, когда разведете различнаго рода хозяйственныхъ растеній, при содЄйствія науки, идетъ быстрыми шагами къ своему совершенству,— н луга начали устр'оивать земледельцы на такихъ местностяхъ, где естественное самородное образова- ніе пхъ считалось прежде невозможнымъ. Впоследствии времени земледельцы многолетними наблюде- ніями н опытами убедились, что производительность луговъ не остаётся постоянною на всегда,, и что урожаи луговыхъ растеній, съ течешемъ времени, значительно уменьшаются. Наконецъ найдено весьма полезнымъ, луговую землю поднимать пахатными орудіями, известное число летъ обработывать ее, какъ землю пахатную, засевать ее, различнаго рода хозяйственными растеніямн, и потомъ снова запускать ее подъ луга. Вследствіе такого ухода за лугами капиталъ, состоящій изъ удобрающихъ веществъ, скопляющихся въ земле подъ дерниною, во время
11*



164нахождепія ея поди лугами, пускается, таки сказать, ви обороіи, п прпносптъ хорошіє проценты.Изъ всего сказаннаго следуете, что въ настоящее время естественное луговодство потеряло своп отличительные признаки, т. е. самое самородное обсемя- неиіе и продолжительность своего существовали, и замінило ихъ признаками искусствеинаго травоее- янія, т. е. искусственнымъ обсемяненіеми и ограниченною продолжительности» ихъ существованія. Вотъ те признаки, которыми отличается естественное луговодство отъ искусствеинаго травосеянія: на иоляхъ засеянныхъ искусственно кормовыми растеніями, растительная Флора весьма однообразна; она состоять изъ двухъ п много трехъ впдовъ растеній; тогда какъ Флора естественныхъ луговъ разнообразна; ихъ дернина образуется изъ разнородпыхъ растительныхъ семействъ. Изъ этого перваго отличительного признака естественныхъ луговъ отъ искусствеинаго тра- восЄянія вытекаетъ другой, а именно: существоваиіе естественнаго луга никогда не прекращается само собою; большее число растеній, образующпхъ его дерннпу, разбрасываетъ своп сЪмяиа до наступленія покоса, и такимъ способомъ растенія размножаются сами собою. Листва, стебель и корни всехъ этихъ растеній, изъ которыхъ многїя поглощаютъ больше питательпыхъ началъ изъ атмосферы, а не изъ почвы,—возвращаютъ своими остатками гораздо больше удобренія земной поверхности, нежели сколько они потребили сами. Кроме того луговыя растенія наблю- даютъ относительно своего появленія, никоторую последовательность, похожую на плодосменность. Т е изъ луговыхъ растеній, которыя не находятъ уже более для себя въ почве солей п питательныхъ начали для своего развитія, мало-по-малу нечезаютъ, и даютъ место другими растеніями, которыя требу-



югъ другпхъ условіґі со стороны почвы, и это ис- чезновеніе растеній продолжается до тйхъ поръ, пока не накопятся необходимый пптательныя для нихъ вещества частію черезъ перегннваніе другпхъ расте- ній, частію отъ вліяпія атмосферныхъ деятелей на составныя части почвы, частно ол> удобряющпхъ ве- ществъ, разбрасываемых!, на лугахъ. Ничего подоб- наго мы не замИчаемъ при пскусственпомъ травосе- яніп; на поляхъ, искусственно засеянныхъ кормовыми травами, мы встрЪчаемъ пе больше, какъодииь пли два вида растеній, принадлежащпхъ къ двумъ разлнчпымъ семействамъ. Растенія эти скашиваются обыкновенно въ то время, когда еще не успели дозреть пхъ сГ.мяна; а потому на нихъ и не моягетъ происходить естествепнаго самопроизвольного обс1з- мяпепія. Они въ гораздо мепышй промеягутокъ по- требляютъ количество солей, находящихся въ почве когорыя необходимы для ихъ развитія; вследствіе этого и продолжительность искусствениыхъ кормо- выхъ полей очень незначительна, сравнительно съ естественными лугами. Поля, искусственно засе.ян- ныя кормовыми растеніямн, даже, при самыхъ благо- пріятньїхе условіяхе, редко могутъ просуществовать более 12 лт.тъ.Основываясь на всемъ вышеизложенномъ, мы имЄ- емъ полное право назвать естественнымъ лугомъ пространство земной поверхности, покрытое дерниною многихъ разнородныхъ растеній, прннадлежащихъ къ разлпчнымъ семействамъ, могущпмъ размножаться самородно безконечное число лТ>тъ, и обращаемымъ въ сено, пли сухой кормъ для продовольствія скота. Если яге на такомъ лугу трава пе косится, а стравляется непосредственно скотиною на месте прозябе- гія, то тогда лу.гъ получаетъ пазваніе пастбища или выгона. Само собою разумеется, что луп . отъ вре-
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— 166 —мепи до времени можетъ оставаться подъ пастби- щемъ, а пастбище, подъ лугомъ; следовательно между темъ и другимъ нельзя назначить резкой границы. Г . Фрисъ называетъ лугомъ таше участки полей, который назначаются для ностояннаго воспроиз- ведешя растешй, преимущественно нзъ семейства злаковъ, составляю щи хъ собою самый естественный, благонр1ятный и здоровый кормъ для пашпхъ домашни хъ жнвотныхъ. А  мы прпбавимъ еще, что произ- ведешя луговъ употребляются преимущественно для приготовлешя ct.ua, такъ необходпмаго для продо- вольств1я домашней скотины въ зимнее время.
Ваэюностъ и необходимость естественныхъ луговъ въ 

яемледтьми. Хотя съ естествепныхъ луговъ и паст- бищъ собирается меньшее количество корма, сравнительно съ искусственньшъ травосеяшемъ, но за то на ихъ поддержку потребепъ и меньнпй оборотный капиталъ. Естественный лугъ, будучи однажды устро- енъ, и приведет, въ порядокъ, даетъ ежегодно болГ.е пли менЪе равномерные урожаи, и позволяете земледельцу делать свои разчеты на болев прочномъ основании Следовательно естественному луговодству можно посвящать большее пространство земли, какъ скоро оборотный капиталъ не пропорщопаленъ количеству возделываемой земли;— и въ такомъ случае будегь весьма полезно, даже и въ такихъ ме.стно- стяхъ, которыя годны для искусственнаго травосе- яшя, оставлять известное количество земли подъ лугами и пастбищами. Равнымъ образомъ въ теплой и сухой области впнодел1я участки земли, способной къ искусственному орошенйо, или отъ природы свежей, если таковая есть, всего лучше оставлять подъ естественными лугами; потому что тогда урожай гораздо надежнее, нежели при пскусственномъ травосеяние



—  167 —Наконецъ подъ естественные луга надо назначать землю при следующпхъ услов1яхъ: а) на почвахъ го- рпстыхъ и сильно покатыхъ, па которыхъ искусственное разведете другихъ хозяйственпыхъ расте- н!й трудно, и малоприбыльно, потому что на такихъ почвахъ разрыхленный пахатный слой смывается и сносится дождевою водою н при Tannin снега; b) когда почва лежнтъ вблизи потоковъ и рекъ, и подвергается перюдпческимъ наводнешямъ; потому что въ такихъ мЪстностяхъ почва, обнаженная отъ дернины скоро вымывается, и посевы другихъ хозяйствснныхъ растешй, I о время водополей, подвергаются неблаго- ир1ятнымъ услов!ямъ; кроме того водополи отлагающимся изъ нпхъ иломъ удобряютъ дернину, отчего они даютъ отлпчные урожаи, съ которыми не въ со- СТОЯН1П сравниться урожаи отъ искусственного траво- сеншя; с) въ котловпнахъ на почвахъ влажныхъ, которыхъ пТ.тъ возможности осушить, следовательно не способпыхъ къ разведешю другихъ хозяйствен- ныхъ растешй; d) въ природе встречаются почвы, которыя по причине своего химического состава постоянно находятся въ свежемъ состояши, п дажеле- томъ не теряютъ своей свежести. Т а т я  почвы даютъ превосходные урожаи сена по количеству и качеству; татя почвы находятся въ низинахъ и долинахъ мея>ду горъ, и годны преимущественно для естествен- ныхъ луговъ; наконецъ, е) подъ луга должно назначать те местности, которыя есть возможность орошать искусственно; потому что съ нпхъ тогда получаются самые болышо урожаи сена. Особенно это важно для южныхъ странъ и местностей, въ которыхъ текуч1я воды насыщены плодотворными частями.
Раздгълете естествеппыхъ луювъ. Такъ mi къ почва своею степенью влажности оказываетъ значительное вл'|яше па развито луговыхъ травъ и злаковъ, то



— 168 —судя, по степени влажности почвы, н можно дуга разделить главны мъ образомъ на три класса, пзъ ко- торыхъ потомъ каждый подразделяется еще на несколько отдельныхъ группе, смотря по качеству почвы иодъ нимъ находящейся, н по роду pacTenifi, проза- бающпхъ въ данной местности, п следовательно но качеству получаемыхъ отъ нихъ произведений: а) cy
xie луга. Они обыкновенно встречаются на склонахъ горе, н въ равнинахъ на ночвахъ съ подпочвою, сильно пропускающею сквозь себя воду/ Корме, получаемый съ такпхъ луговъ, обыкновенно бываете весьма хорошъ, но количество его мало. C y xie  луга даютъ одпне только укосе, урожай которого бываете сТ.номъ= 120—240 пудамъ съ десятины. C y xie  естественные луга можно подразделить на две группы, а именно cyxie луга на песчаныхъ почвахъ, н на пзвестковыхъ почвахъ; Ь) свгъжге естественные луга. Поде этими лугами всегда находится почва умеренно-влажная, но отнюдь не сырая или болотистая. Къ этому отделу можно отнести все луга, даже и на легкнхъ почвахъ, которые есть возможность искусственно орошать. Луга эти производите превосходное сено, и въ довольно болынемъ количестве; они постоянно даютъ въ течеши года по два и более покоса; а въ некоторыхъ южныхъ странахъ, где искусственное орошеше полей производится съ 3nani- емъ дела, какъ напр., въ Ломбард'ш, такче луга ко- сятъ ежегодно по 6 -ти разе, таке что ежегодный сборе сена съ нихъ бываете =  240—400 пудамъ съ десятины. Къ этому классу принадлежать луга п пастбища тяжелыхъ глпнистыхъ почве, песчано-су- глннистыхъ, известково-суглиннстыхъ и солонцова- тыхъ ИОЧВЪ; с) сырые и мокрые естественные луга. Почва на такнхъ лугахъ и пастбнщахъ даже и ле- томъ задерживаеть въ себе такое большое количе



— 169 —ство влажности, такъ что она часто застаивается на нхъ поверхности. Taitie луга производить ст>на мало, и прптомъ посредственнаго качества, таке-называ- емое кислое аьно, которое большею частдо состоитъ изъ кислыхъ травь, сптниковъ, осокъ. На такпхълу- гахъ бываетъ не больше одного покоса; и среднимъ числомъ получается сена съ десятины, редко больше 240 пудъ. Такого рода луга чаще всего встречаются на ночвахъ глинпсгыхъ, известковыхъ, торфянистыхъ и болотнстыхъ.Г . Фрнсь, который въ последнее время занимался исключительно изследовашеме и нзучешеме луговь, разделяете все луга на два класса, а именно оро
шаемые и не орошаемые; и прибавляете кг этому, что земледельцы пазываютг луга, по качеству получае- маго се них'ь сена, пргъснымн п кислыми; по количеству укосове: одноукосными, двуукосными п многоукос
ны мгг, кроме того; естественными н искусственными; относительно местоположешя: нагорными и возвышен
ными; лгъсными,  низменными, долинными, заливными, лежащими по берегаме большпхе реке и неболыипхе потокове. Относительно продолжительности пхе упо- треблещя, луга называютм также постоянными или 
посменными п переложными-, наконеце разделяють луга по количеству корма получаемого оте ннхе. На сколько бы классове луга, — относительно ихъ положешя, качества, производимаго ими корма, степени пхе влажности плодород1Я,—ни делили; но мы сь своей стороны все луга главпыме образоме раз- деляеме на два класса. Не первому изе ннхе отно- симе те, которые способны кг правильному н pani- онально устроенному орошен'но текучею водою, или стоячею, изе ирудовг и озере. А  ко второму классу мы огноспмг те луга, па которыхъ нельзя устроить никакого искусственного орошен in; следователь



—  170но трудолюбивому земледельцу надо, для усиленія нхъ производительности, выбирать другія средства.
Пастбища также можпо называть разлпчнымъ об- разомъ; нхъ называютъ: а) нагорными, который находятся въ Швейцарія на высокихъ горахъ, и называются то штаффелями, то эгартами Ь) тощими 

пастбищами, которыя находятся обыкновенно на гор- ныхъ песчаныхъ вершинахъ и преимущественно по- росшихъ верескомъ; возвышенность такихъ местностей не очень значительна, и они редко бываютъ годны къ другому какому-нибудь хозяйственному употребленію. с) Долиниыя пастбища, лежащія на ровныхъ нлоскостяхъ земной поверхности. (1) Низ
менный пастбища, лежащія вблизи рекъ, потоковъ и морей; подъ этими пастбищами почва всегда бываетъ наносная, богатая черноземомъ, а потому нхъ обыкновенно называютъ наплывными и тучными пажитями. Наконецъ постбищамъ даютъ названій, смотря но роду животныхъ, которыя на нихъ пасутся, т. е. паст
бищами для рогатаго скота, овецъ, свиней и лошадей.

Климатъ и почва для естественныхг луговъ. Клп- матъ и почва пграютъ не столь важную роль при развитіи луговыхъ растеиій, сравнительно съ другими хозяйственными растеніями, о которыхъ было говорено выше. Такъ какъ число видовъ растеиій, про- зябающихъ на лугахъ, весьма значительно, и такъ какъ требованія нхъ въ отпошеніи климата п почвы весьма разнообразны; то всегда можно встретить достаточное количество растеиій, которыя могутъ въ каждомъ климате н на всякой почве служить къ образованно естественныхъ луговъ. Но при всемъ томъ постоянная свежесть почвы, и умеренная теплота, суть главныя условія, отъ которыхъ зависать количество урожаевъ ct.ua па естественныхъ лугахъ. Даже на отдаленпомъ севере, где зима и морозы



— І71 —долго держать луга н пастбища вь усьіпленіп, не- которыя луговыя растенія въ короткое влажное и теплое лето развиваются быстро, и дають почти столько же корма, сколько получается съ ннхъ вь более ум1;ренныхъ странахь. На юге зима также держить вь усьшленіи луговую растительность; но после зимы наступившее жаркое и сухое л1зто еще более останавливаеть развіггіе луговыхь кормовыхъ растеній. Здесь какь равно и во всЪхъ другпхь въ тоже время теплыхъ и сухи хъ  странахь, травянистая растенія исчезаютъ, а пхъ место заступають более твердыя и деревянистая растенія, которыя влагу, необходимую для ихъ развитія, вытягиваютъ своими корнями изъ нинснихь слоевъ подпочвы. А  потому въ такихь странахь самые красивые и луч- шіе луга и пастбища встречаются на горахь, где обыкновенно, по причине отвесной возвышенности, степень атмосферной температуры значительно понижается. На отдалснномь юге, котораго земледеліе для нась чуждо, какь напр. въ сТ,верной Африке, влажная, но прптомь всегда достаточно теплая, зима превращаеть всю поверхность невозделанной земли вь богатые- и роскошные луга; но они вь конце весны оть наступившей палящей засухи пропадають совершенно; следовательно производительность пхъ уничтожается вь то самое время, когда вь нихь чувствуется самая большая п крайняя нужда. Между отдаленными пределами севера п юга лежить собственно область естественныхь луговь, и самые луч- шіе изъ нихь находятся вь техь странахь, где зима умеренна, а лето влажно, где следовательно растительное царство кругъ свопхь отправленій останав- лпваеть на самое короткое время. Здесь луга и пает- бища проявляють всю роскошную прелесть своей сочной зелени; и веселять собою почти вь точеній



— 172 —всего года глазъ земледельца. Къ числу такихъ стране, богатыхь отличными естественными лугами и пастбищами, принадлежать: южная и западная часть Англіп, вся Ирлапдія, Нормандія, Бельгія, Голландія, прибрежья севернаго и восточнаго морей. Тамъ, где такое роскошное встречается развптіе луговыхъ ра- стеній, редко з є м л є д Є л і є  стоить на высокой степени совершенства; тамъ напротивъ всего более процве- таетъ скотоводство.
Устройство естественных̂  .луговп.Часть земли, которая прежде пахалась, и за се в а -' лась разлпчнаго рода хозяйственными растеніямп, и потбмъ, предоставленная самой себе,— мало-помалу безь всякаго содействія человека, превращается въ лугъ или пастбище. Прежде всего на ней появляются многіе виды скоро и быстро развивающихся ра- стеній, и спорять, такъ сказать, между собою за место; вместе съ ними, иотомь вскоре являются и дру- гія растенія, когорыхь развитіе пдетъ не быстро; но за то время ихъ суіцествованія продолжительнее, и они своими ползучими корнями разростаются во все стороны. Каждый видь иоявившагося растенія съ сво- имъ соседомъ борется за место, и паконецъ, после миогихь леть такой упорной борьбы, возетановляется равновесіе, такъ что впослЄдствііі каждое растеніе заиимаетъ то место, которое всего более прилично его развитію, и легкости его размпоженія. Съ того времени поверхность луга остается почти одинаковою, и на ней только происходить некоторый пзме-" ненія, которыя всего более обусловливаются различны мъ состояпіемь погоды.Следовательно естественный л уп , можетъ образоваться саме собою; но для его естсствсииаго обра-



— 173 —зовашя потребуется иного лЪтъ. пока онъ дойдете до того, что будетъ давать удовлетворительные урожаи; а потону въ такомъ случат, земледельцу п нужно идти впередъ, чтобы достигнуть возможно скорТе до желаемыхъ результатов!.. Какъ скоро онъ знакомъ съ качествомъ почвы, ея обыкновенною степенью влажности, климатомъ и Физическимъ иТстоположе- шемъ, то онъ можетъ въ самомъ скоромъ времени устроить лугъ нзъ самыхъ лучшихъ видовъ растешй, который вероятно мало-по-малу являются сами собою, и потомъ въ начале очищаются отъ всТхъ безполез- 
ныхъ н вредныхъ растешй.

Составь дернины на естественныхъ лугахъ. Не все растешя, входянця въ составъ естественныхъ луговъ, одинаково важны, и годны для образовала луговой дернины. Всего более пригодны изъ нпхъ для этой цели большая часть рабтешй прпнадлежащпхъ къ семейству; злаковъ п бобовыхъ. В се  же друпя растешя, встречакнщяся на лугахъ, не приносятъ значительной пользы относительно ПрОДОВОЛЬСТВ1Я до- машнихъ животныхъ: частно потому, что они пуска- ютъ отъ себя слабые стебли, и ихъ листва, которая плотно п близко прилегаете къ земле, становится не доступною ни для зуба животныхъ, пн для косы, какъ напривь большая часть растешй нзъ семейства слож- но-дветныхъ; часпю и потому, что у многнхъ растешй стебель жестокъ и твердъ, такъ что скотъ его обегаетъ. Кроме того на лугахъ естественныхъ встречаются растешя ядовита и вредныя. Следовательно при устройстве естественныхъ луговъ все внимаше земледельца должно быть обращено на то, чтобы въ составъ луговой дернины входили растешя только те, которыя приносятъ действительную пользу, и служатт. хорошимъ кормомъ для скота. Ташя кормо- выа растешя, встречакнщяся на естественныхъ лу-



гахъ, иогуп. быть разделены на грп отдела: а) злаки; Ь) изъ семейства Ьобовыхъ; с) п растенія нзъ друтхъ 
семействе; наконецъ необходимо разсмотреть растенія вредный для домашнихъ животныхъ. Здесь мы но лпшнпмъ считаемъ заметить, что урожай растеній, оппсанныхъ въ нижеследующихъ отделахъ, показапъ не средній, но самый вьісшій, до котораго можно только достигнуть при хорошей культуре; следовательно такой урожай, который определи тъ собою только относительную способность производительности каждаго вида. Количество семянъ показано для полнаго посева семянъ на десятпну, не включая въ то число другихъ примесей къ главному посеву.

Г Р У П П А  П Е Р В А Я .
с

Луговые злаки.Семейство луговыхъ злаковъ отличается отъ про- чихъ луговыхъ растеній следующими признаками: а) своимъ корнемъ. Корни у злаковъ тонкіе ветвистые, въ виде связочки, переплетавшиеся между собою, и разростаюіціеся по всемъ направленіямь, но мелко углубляющіеся въ почве. Чрезъ переплетете корней злаковъ образуется на лугахъ растительная ткапь, которая называется луговою дерниною; отъ нея поднимаются вверхъ листья и стебли. Такъ какъ корни у  злаковъ разростаются только въ верхнемъ слое почвы, то и легко понять, почему при продолжительной засухе и въ су хіе  годы, развитіе злаковъ замедляется, и вообще идетъ скудно; потому что иелкій пахатпый слой, не больше 1 */а— 3 вершкове, въ которомъ укореняются злаки своими корнями, отъ солнечныхъ лучей и сухихъ ветровь, скоро теряете свою естественную влажность, и совершенно высы-

—  174 —



— 175 —хаетъ. Поэтому же самому всего лучше снабжать луговую дернину питательными и удобряющими веществами, приведенными въ дробное порошковатое или жидкое состояніе, и именно водою, которая всего удобнее поглощается тонкими корневыми волоконцами злаковъ. Луговая дернина проникаетъ своими корнями всю поверхность, а потому она и уподоб- ляетъ себе вст. питательный начала, находящаяся на поверхности луга; чемъ рыхлее поверхность, темъ сильнее въ ней разростаются корни. Ь) Своими листь
ями; листья у  злаковъ обыкновенно бываютъ узкш оканчиваются остреемъ, бываютъ то совершенно глад- кіе, то покрытые волосками, то короче, то длиннее; они нераздельны п безъ черенковъ, узки и длинны, а потому н нмеютъ Форму ленточки и шила. По причине своей узкой Формы, они мало прикрываютъ, и отеняютъ собою почву, мало защищаютъ ее отъ из- сушающаго действія атмосферы, и мало способству- ютъ задергкиванію влажности въ почве. По той же самой причине листья злаковъ неспособны къ при- тягиванію влажности изъ атмосферы. Поэтому-то злаки успешно могутъ развиваться только во влажной атмосфере, и во влажныхъ местностях^. Масса кор- невыхъ листьевъ низкорослыхъ злаковъ образуете собою подстъдъ. Если при первоначальномъ развитіи злаковъ наступаетъ длительная засуха, или холоде, или сырая или холодная погода, то отъ главнаго корпя или совершенно не выбегаетъ листьевъ, или ихъ выбегаетъ мало, и притомъ очень короткихъ. Если подседе ко времени покосовъ, то-есть, до половины іюня не успеле образоваться, то урожай сена всегда бываете ничтожный. А  потому поджидаютъ иногда подседа весьма долго; но онъ образуется при доста- точномъ количестве теплоты и влажности. Если подседа дожидаться очень долго, то тогда семяна опа-



— 176 —даютъ н стебли злаковъ становятся очень жесткими малопитательными, какъ солома, с) Своимъ стеблемъ. Стебель у злаковъ большею частно полый, коленчатый, разделенный коленами или узлами на несколько отдельныхъ частей. Длина стеблей весьма много содействуете къ увелнчешю урожая и къ защите почвы отъ изсушающихъ вл1яшй атмосферы. Длинные стебли злаковъ ииеютъ также свойство после подка- шпвашя ложиться на землю своими верхушками; почти около подкошепныхъ концовъ скопляется весь нодседъ. Следовательно; по причине большой массы, лежащей одной на другой, образуются валы гораздо выше при подкошенныхь концахъ, а при вершпнахъ ниже; поэтому вода, падающая нзъ атмосферы, стекаете изъ стеблей весьма легко, и не проникаете внутрь валовъ.Размиожеше злаковъ производится отчасти по- мощпо семянъ, отчасти помогщю корневыхъ по- беговъ. Отъ главнаго корня идутъ ежегодно новые побеги, которые разростаются во все стороны, подобно корвямъ, и кустятся точно также. Некоторые корни выбегаютъ на поверхность земли, стелятся на ней, н пускаютъ отъ себя- корни, какъ скоро узлы ихъ или коленца встречаютъ влажную землю.Главные стебли, выбегаюнце отъ главнаго корня, обыкновенно начннаютъ цвести въ половине шня. Во время цветешя соединяются въ стебле, листве н цветкахъ все питательныя начала, которыя до техъ поре были сосредоточены въ корне, а теперь онп поднимаются, и по окончашн перюда цветешя, идутъ на образоваше семянъ. Какъ скоро семяна достигнута надлежащей зрелости, тогда стебель и листа становится твердымъ, сухимъ, теряетъ свою питательность, и уподобляется соломе. Все время развп- 
ш  злаковъ можно разделить на три перюда: первый



п еріод о до цвтьтепія, в т орой  п е р іо д е — цвгьт еніе, т р е т ій  
п е р іо д е  после цвЄтєііія. До цвЄтєііія питательность еще не распространяется нп въ стебляхъ, пи въ листве; въ это время она готова тронуться изъ корней вверхъ, а потому п сено, скошенное до цвЪте- нія, бываетъ безсильно, малопитательно, не твердо, но въ виді; губки рыхло, на ощупь мягко, п его получается мало. Напротивъ сено, скошенное во время цвету, плотно, питательно, сильно, обильно, вкусно и пріятнаго запаха. Послі; же цвЄ тєііія скошенная трава даетъ сено жесткостебельное, перезрелое, похожее па солому, съ частію попортившихся листь- евъ, безъ семянъ, и малопитательное. Равнымъ об- разомъ и главный корень во время своего развитія претерпЪваетъ существенный нзмЄненія, относительно своей растительной силы. Предъ появлешемъ листьевъ и стеблей вся растительная сила бываетъ сосредоточена въ корне. Но какъ скоро весною появится значительное количество влажности и теплоты, то всасьівающіе сосуды корней раскрываются для того, чтобы частію собранный уже, а частно шгБю- щія накопиться питателышя начала, употребить на развитіе листьевъ и стеблей. Но какъ скоро листья и стебель развиты, и растеніе вступаетъ въ періоде цветенія, то тогда" главный корень готовъ бываетъ передать свою питательную силу на образовапіе листьевъ, стеблей, цветковъ н плода. А  потому въ эго время надземный части растенія, какъ кормъ; по- лучаютъ самую большую питательность. Опыты показали, что колосовые хлеба, разводимые искусственно на пахатиыхъ поляхъ, получаютъ заметную пользу отъ удоборастворимыхъ туковъ до начала выкола- ішіванія; после же образованія колоса никакой навозь не оказываете ни малейшаго вліянія на улучшеніе развитія колосовыхъ хлебовъ. После вьізреванія се-

12
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—  178 —мяиъ главный корень у  злаковъ кажется такъ сла- бымъ, что подростъ травы бываетъ но такъ силепъ, какъ при первомъ пробнванш зелени, п чт.мъ долЪе послТ, вызрТ.вашя сЪмянъ м'едлатъ покосомъ, тЪмъ медленнее й слабее подростаетъ второй нокосъ. Н а- протпвъ чЪмъ раньше п р и ст у п а т ь  къ покосу до за- визн сЪмянъ, или до времени цвЪтешя, тЪмъ спльнТ.е и скорее главный корень гоиитъ новый подростъ. Изъ этихъ пзелъдовайп! и опытовъ видно, что самое выгодное и приличное время для покоса травы, есть время цвЪтешя злаковъ, тогда трава нмТ.етъ самую большую доброкачественность, и главный корень не такъ сильно истощается.
Услов1л необходимый для развитая злаковъ. 113  Ь естсственныхъ свойствъ злаковъ мы можемъ сдВлать заключеше и о тт.хъ услов1яхъ, которыя необходимы для успт.нщаго нхъ развит'|я со стороны климата и почвы. Тонина и значительное количество корневыхъ волоконцевъ, проникающихъ въ глубину почвы только на нисколько вершковъ, и требующихъ со стороны почвы, для своего распространешя, рыхлости, довольно ясно указываютъ намъ, что, для развита большей части злаковъ, потребно значительное количество влажности; потому что въ почвй весьма легкой, п весьма часто, при малой глубинЪ, корпи злаковъ, разростагонцеся во всТ.хъ направлешяхъ, совершенно подсыхаютъ, особенно если климатъ не влаженъ, или почва лежптъ по въ сырой местности, и иГ.тъ возможности привести воду въ достаточномъ - количе- ств1> носредствомъ искусственна™ орошешя. Поэтому- то на сухихъ почвахъ, на возвышенныхъ и сухп хъ  мИстностяхъ, луга бываютъ съ скудною растптельно- стпо; потому что солнечные лучи н вЪтры могутъ высушить въ [^сколько дней почву на такую глубину", до которой проннкаютъ злаки своими корнями.



— 170 —Если мы вынемъ на нлодородиоме лугу квадратный Футъ земли до такой глубины, на которую доходить злаки своими корнями, и потомъ отделиме всю землю, такт, что видна будетъ вся ст.ть переплетенныхт. корней, образующая собою дернину; то легко поймем ь, какъ велико должно быть количество воды, потребной для снабженія ею тонкихь нитеобразныхъ пере- плетенпыхъ между собою корней злаковъ. Следовательно педостатокь влажности можетъ уменьшить урожай на лугахъ, и, при продолжительной засухе, повредить корни злаковъ. Но и избытокъ воды действуем. также въ высшей степени вредно на пресные луговые злаки, потому что, при избытке влажности, лучшіе злаки лишаются необходпмыхъ усло- ній для своего развнтія; тогда они мало-по-малу на- чппаютъ исчезать, и место пхъ занпмаюгь злаки нпзшаго достоинства, такъ-называемые, кислые злака. Правда, что для злаковъ необходима и полезна влажность, когда почва содержите ее въ достаточиомъ количестве; по если избытокъ влажности действуете продолжительно на корни злаковъ, тогда онъ приносите пмъ больше вреда, нежели пользы.Хота злаки и могутъ выносить самую высокую степень холода, но продолжительный холоде н холодно-сырая погода останавливаете нхь развитіе, тогда корневыхь Листьеве выбегаете мало, таке что они не въ СОСТОЯПІП бываюте укрывать собою почву н а -  длежащимъ образомъ, и мало способствуготе къ об- базованію подседа. . А  потому земледе.лецъ вправе горевать весною, если почва весьма долго не согревается, а особеннно если въ мае бываете холодная погода; тогда въ іюнЄ месяце стебли злакове тянутся только* вверхъ, и почва остается почти не покрытою, и нередко земледельцу долго приходится ждать подсева. После такой неблагопріятной весенней по-
12*



годы обыкновенно первый покосъ на л , гахьбываете очень м ал .. Совершенно тоже самое ыожетъ быть и при второмъ покосй, если послі. перваго покоса, стоить холодная погода, или очень жаркая безъ дождей. Тогда, по причині; неглубокого укорепепія корней, В1ІІ.ШНІЯ вредпыя перемены ПОГОДЫ ДЪЙСТВуЮТЪ скорйе п силыгГ.е на ростъ н развптіе злаковъ, сравнительно съ другими растепіями, глубже укореняющимися въ почв1>. Следовательно вода составляетъ собою одно пзъ самыхъ главныхъ условій для жизни н развптія злаковъ. Это мит.ніе подтверждается уже и тъмъ, что въ зеленыхъ и сочныхъ злакахъ содержится отъ 70 до 80%) а среднимъ чпсломъ до 75% воды Они всю пищу, растворенную въ воді;. мо- гутъ только «принимать въ себя посредствомъ без- численнаго множества своихъ тоикпхъ волокиистыхъ корешковъ. Всего очевидиїзе важность вліяніа влажности на прозябеніс . растеній, при появленні длп- тельныхъ засухъ въ теченіи лЪта; тогда легко заметить, какъ луговыя растенія зазыхаютъ, смотря по arl.pT> ихъ большого ялн меньшого углубленія корней въ почвъ, и именно злаки, по причині. ихъ неглубокого укорепепія, знмпраютъ въ самое короткое время, тогда какъ луговыя травы остаются еще совершенно зелеными; потому что она своими корнями глубже пронпкаютъ въ почву, н пзъ ипяшпхъ слоевъ вытягпваютъ своими корнями необходимую для себя влажность.Отъ непосредственного вліянуї- свТта-значительно улучшается доброкачественность злаковъ. Чъмъ свободнее п безирспятствениЪе солнечные лучи дт.й- ствуюгъ на луговые злаки, тТ.мъ они становятся пи- тателыгГ.е, при всйхъ другихъ одипаковыХъ услові- яхъ. Cf.no съ сухаго н не очень густаго луга, по причин!; свободного на него д1; пет в і л солнечнаго
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—  181 —света, всегда бываете вкуснее, питательнее п ароматнее, сравнительно съ сеномъ, выросшими. въ теин нлодовыхъ деревьевт> и въ лесахъ. Злаки, выроо- iuie по удобреи'|ю въ садахъ, даютъ рыхлое, легковесное п не очень питательное сено.Toiiirie корни злаковъ требуготъ для своего рас- нрострапешя подъ землею почвы рыхлой. Самое лучшее место луговые злака находятъ для себя на поч- вахъ рыхлыхъ, песчапыхъ, содержащихъ въ себе известь, мергель, а равно на почвахъ наноспыхъ, чер- поземныхъ, такъ-называемыхъ, поемныхъ пли залнв- пыхъ, особенно если все вышеозначенным почвы содержать въ себе достаточное количество влажности. Потъ причина, почему самые лучине естественные луга находятся въ долннахъ, речпыхъ прнбрсжьяхъ съ наносною почвою, вблизи морей, п на возвышеп- постяхъ съ влажною атмосферою. Почва въ такпхъ местпостяхъ содержит!) въ себе большой запасе пи- тательныхъ началъ, которыя, при посредстве постоянной и умеренной влажности, поглощаются корне вымп волоконцами, по мере надобности. Теперь и легко попять, что если луговые злаки разводить искусственно на глубоко разрыхленныхъ пахатпыхъ иоляхъ, то они тогда глубже будутъ проникать своими корнями въ почву, и лучше будутъ куститься, следовательно лучше развиваться и выносить засуху .Къ луговымъ злакамъ, которые появляются на ес- тественныхъ лугахъ въ болыпомъ количестве, п всего пригоднее для искусственного травосеяшя па па- Хатныхъ поляхъ, какъ сами но себе, такт, и въ смеси съ другими кормовыми травами, припадлежатъ:
1) П о р о д ы  полевицы  (Agrostis).

Обыкновенная полевица (Agrostis vulgaris) (черт. 73— 76)принодлежптъ къ отдел у мпоголетнихъ злаковъ



—  182 —съ стеблемъ выпшною'въ 1 —2 Фута; даетъ хотя и поздно, но нужный и довольно хорошій кормъ. Ct.ua съ десятины даетъ до 200 нудъ; во 100 ч. сухаго сг.на содержится азота до 1 ,3 5 % ; встрТ.чается самородною на пеечаныхъ почвахъ; выносить хорошо Ч е р т .  7 5 .



засуху; всего лучше и сильнее развивается па поч- вахъ сильныхъ, влажныхъ и черноземно-песчаныхъ; удается хорошо и на почвахъ суглинистыхъ, и преимущественно пригодна для засова пастбища, па плоскпхъ возвышепностяхъ. Для обсеменешя одной десятины потребно ст.мянъ до 25 фунтовъ.Ь) Стелющаяся полевица (А ^ п ^ в  stolonifera), известная также иодъ именемъ Фшрнпа (черт. 77— 78), принадлежит, къ классу растешй многолетнпхъ; она сильно кустится, часть ея стеблей стелется по земле и пускаетъ побеги, которые въ техъ местахъ, где коленца пхъ соприкасаются съ землею, пуска- ютъ отъ себя корпи. Искусственно возделываютъ различные сорты стелющейся полевицы съ более или менее разбросанною метелкою; она также даетъ поздно кормъ; съ десятины накашивается сена до 450 пудъ, довольно доброкачественного, питательного, и охотно пожираемаго скогомъ; во 100 ч. ея сухого сена находится азота 1,33%. Трава ея во время нриготовлешя съна теряетъ 0,55 изъ своего веса. Этотъ злакъ пригоденъ для всякой почвы; но всего лучше удается на почвахъ свежи хъ, влажныхъ, и черноземно-песчаныхъ; здесь она образуетъ превосходный подседъ съ высокимъ стеблемь и густымъ ростомъ; нанрогивъ на сухпхъ почвахъ она ростетъ скудно, и стебли ея скоро твердеютъ. Этотъ сортъ полевицы весьма пригоденъ для луговъ и пастбищь Для обсемянешя одной десятины потребно до 25 Ф. семянъ.Въ Апглп], где отдаютъ особое преимущество стелющейся полевице, разводятъ этотъ злакъ съ помо- ццю ползучпхъ корней, или отводками; пхъ раскла- дываготъпо бороздамъ,проведениымъ илугомъ илимар- керомъ, глубиною въ^Уз—21/, вершка, и въ разстоя- шн одной борозды отъ другой на (5 вершковъ; нотозгь



—  184  —Черт. 77.

затаскпваютъ нхъ или волокушею, пли затылкомъ бороны, п укатываютъ каткомъ. Если такой носЬвъ 
ПОЛеВИДЫ будеТЪ ПрОИЗВедеПЪ рано ВеСПОЮ, ТО, В7> первуй) осень послЬ посева, можно разсчптывать на весьма хороши! урожай травы. Всего лучше этотъ сортъ полевицы удается па солонцоватыхъ лугахъ,



— 185 —лежащпхъ вблизи морей; она здЬсъ составляетъ главное растете луговъ, и такъ плотно покрываетъ с о бою почву, что едва лп какая другая трава вн.жстъ близь нея давать всходы.с) Американская полевица (А^РОзИв сНвраг) (чет. 79—80) принаддежитъ къ классу миогол1;тннхъ позд-
Че р т . 79.



— 186 —ппхъ растений; п сильно кустится; она даетъ обильные урожаи; сБио ея грубо и жестко, впрочеиъ х о рошо. Она растете превосходно, на всБхъ лугахъ съ свежею почвою; и даже удается хорошо на сырыхъ п торфянистыхъ почвахъ.
2) Породы овсеца.a) Французами Раги расе (Ауепа еЫюг) также нрн- надлежнтъ къ разряду растений многолетнихъ н уъ пекоторыхъ мЬстахъ разводится искусственно; стебель у  него бываетъ выше 3 Футовъ и богатъ листвою; опъ доставляете ранний кормъ, п ростегь без- прерывпо; но трава его несколько горьковата, п скотина, безъ примеси другнхъ кормовъ, есгъ его не охотно Урожай его сЬномъ съ десятины бываетъ = 2 3 0  пудамъ; во время прпготовлешя сена, трава его теряетъ 0,60 нзъ своего веса; въ 100 с . сена содержится азота 0,85% . Французск'ш райграсъ преимущественно удается на почвахъ легкихъ п средней вязкости; все равно будутъ ли таковыя почвы влажны или с у х а ; связныя почвы для него не бла- гопр!ятны; онъ, какъ высоко-рослая трава, приго- денъ для луговъ и пастбпщь. Семянъ его для обсе- мянешя одной десятины потребно до 4 пудъ.b ) Золотистый овсецъ (Ауепа Аауевсепв) (черт. 81 — 82) растете многолетнее; съ стеблемъ прямымъ, вышивною въ 1— У /, Фута; стебель его неженъ, вкусенъ, н охотно пожирается скотиною. Урожай сеномъ съ десятины доходптъ до^йбО пудъ; во 100 ч. его с е на содержится азота 1,79; следовательно онъ богаче воехъ нрочихъ злаковъ азотомъ; любить почвы средней вязкости, п всего лучше удается на свежихъ, нзвестково-суглиинстыхъ почвахъ; на сухихъ почвахъ родится не дурно; а на сырыхъ и кислыхъ со-



вершенно пропадаетъ. Для обс1;няиешя одной деся-. типы потребно сПмяггп до I1/» пуда.с) Пушистый овсецъ (А\'спа риЬезсепэ) (черт. 83—84) растсше многолетнее, еъ тонкими п нежными стеб-



—  188 -лемъ, вышиною въ 2 Фута; сено его мягко и доброкачественно; и онъ бываетъ готовъ къ покосу ранее другихъ сортовъ овсеца; пижпіе листья у  него на ночпахт. свЪжихъ бываютъ гладки, а на сухилъ покрыты волосками; стебель его увядаетъ обыкновенно еще до покоса. Урожай его сеномъ съ десятины доходить до 300 пудъ. Во время просушиванія трава его теряетъ 0,62 изъ своего веса; во 1 0 0  ч. нормального сена находится азота 0,67; растеніе это всего более пригодно для несчаныхъ п суглиннсто- песчапыхъ пастбшць. — На десятину потребно се- мянъ до 1 %  пуда.d) Луювикъ, луювый овсецъ (Avena pratensis) (черт. 85—86) растеніе многолетнее, ростомъ ниже продъ- ндущаго сорта овсеца; даетъ довольно ранній и хо рошій кормъ; въ 1 0 0  ч. его нормального сена находится азота 1,37; урожаи его сеномъ съ десятины= 105 пудамъ. Этотъ злакъ нреимущественро прпго- денъ для сухихъ почвъ; и всего лучше удается на ночвахъ известковых!.; онъ встречается также и па самыхъ тощпхъ песчаныхъ почвахъ; но противъ спль- пыхъ весеннихъ морозовъ чувствителенъ. Для обсе- МЯИЄІІІЯ одной десятины потребно семпнъ ДО 1 */а п.3) Породы дрожалки.
Средняя дрожалка или трясунка (Briza mcdia) (черт. 87—88) растеніе многолетнее съ стеблемъ въ 2 ф. вышиною; она даетъ корма мало; но онъ мя- гокъ, неженъ н питателенъ; охотно поедается всеми животными, и въ особенности овцами. Трясунка растетъ на всякой почве весьма хорошо, какъ скоро она достаточно свежа; удается также на с у хихъ и теплыхъ почвахъ. Но всего более благопрі- ятствуютъ ее разватію черноземно-суглиппсто-несча- ныя и мергелпстыя почвы. Урожаи ея сеномъ съ десятины доходятъ до 175 пудъ; во 100 частяхъ ея
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Ч ерт. 83. 85.

по|)5]а.іьііаго сТ.па содержится азота 1 39; трава ед при сушкГ. теряетъ % своего вГіСа.



4) П о р о д ы  к о ст ер я  (Bromus).

a) MniKiü костерь ( B r o m u s  m o llis )  (Черт. S 9 ) ; р а с т е т е  м н о г о л е т н е е , съ  с т е б л е м ъ  вы ш и н о ю  въ  д ва Фута и б о л т .е ; ои ъ  даетъ и о з д ш й  к о р м ъ  п о с р е д с т в е н -
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Ч е р т . 89.

наго качества; урожай его cfn o m . съ десятины до- ходнтъ иногда до 425 пудъ. Трапа его, во время нрн- готовлешя etna, теряегь 0,58 изъ своего в1;са. Во 100 ч. его нормального cf.ua находится азота 0,58. Онъ ростетъ преимущественно на песчано-суглпнис-



—  192 —тыхъ, песчаных!, п известковых!. почвах!.. Количество семянъ, потребное для обсЬмяненіа одной десятины =  3 пудамъ. У  этого злака отдельные колоски снабжены длинными остями; отъ чего скотина эту траву Т.стъ не охотно, а также и потому, что у  нея н лпсгь и стебли покрыты волосками. Но такъ какъ магній костерь прпнадлеяситъ къ классу тЪхъ немно- гихъ злаковъ, которые удаются еще на самыхъ то- щпхъ, известковыхъ и песчаныхъ почвахъ, и сильно на ннхъ кустятся; то по этому его и можно употреблять для укріплепія рыхлыхъ почве, а равно полезно высевать его на настбищахъ, какъ довольно высокую кормовую траву. Чтобы кормъ мягкаго костеря былъ пріятнее для скотины, то его траву надо пасти или косить въ то время, когда она еще молода, когда волоски на стебляхъ н ости еще мягки, а потому п мало ощутимы для жевательныхъ органовъ скота.5) Породы аира (Ліга).
Коленчатая аира. (Літа Аехпова) (черт. 90— 91), растете многолетнее, поздно пускаетъ отъ себя много тонких!, красноватыхъ стеблей, и даетъ мало корма, который впрочем!, охотно пожирается овцами. Урожай ея сеном!, съ десятины =  170 пудамъ; 100 ч. пормальнаго ct.ua содержптъ въ себе азота: 0,63. Она составляете весьма хорошее растеніе для пастбище, лежащпхъ на нлоскнхъ возвышснностяхъ. Семянъ ея для одной десятины потребно до 1 */3 пуда. Съ коленчатою апрою- не доляшо смешивать другаго сорта аиры обыкновенной (аіга саеврів^а), которая принадлежите къ классу дурныхъ злаковъ н должна быть разсматриваема, какъ сорная трава. Коленчатая аира пускаетъ отъ свопхъ корней довольно густый подседе, состояний пзъ короткихъ гладкнхъ щетп- нпстыхъ листьевъ. Ея цветки, отстоящіе далеко друге



—  193 —

о п . друга и сндяице на ветвистой метелке, появляются пзъ блсстящпхъ серебристо-серы хъ нелевь. Коленчатая аира составлястъ главную траву на су- хпхъ, лЬсныхь п пагорныхъ иастбпщахъ; ее про
13



194 —имущественно дюбятъ овцы, п рогатый скотъ пожп- раетъ этоть сортъ аиры охотно.
6 ) Породы пырея (ТгШ сит).

Обыкновенный пыреи. (ТгШ сит герепв), (черт. 92— 93) растете многолетнее съ ползучими корнями,Ч е р т .  9 2 .



— 195 —которые отъ каждаго своего узла пускаготъ стебель вышиною въ 2 1  верш, п более. Злакъ этотъ даетъ хотя и поздшй коряъ, но прсвосходпыхъ качествъ и весьма питательный, который по причине своей сладости и смачности охотно пожирается всякою скотиною. Урожай сеномъ съ десятины доходитъ до 350 пудъ; во 1 0 0  ч. его нормальнаго сена содержится азота 1,53. Всего лучше оиъ прозябаетъ на почвахъ рых- лыхъ, сухихъ или свежихъ, но достаточно тучныхъ; но на чисто песчаиыхъ почвахъ онъ совершенно не встречается. Для обсемянешя десятины потребно семянъ до 3 пудъ. Пырей часто образуетъ превосходный подседъ на самыхъ лучшихъ лугахъ; рав- нымъ образоиъ онъ весьма часто встречается на та- кнхъ настбищахъ, которыя называются самыми лучшими пастбищами для дойныхъ коровъ.— Напротнвъ для пахатныхъ полей пырей есть самый жестошй бичъ; и едва-ли есть какая-нибудь другая сорная трава, которую было бы такъ трудно уничтожить, какъ пырей съ его безчнсленными, необыкновенно длинными корнями, способными къ безконечному размноженно. Продолжительность существовала пырея подтверждается еще и гемъ, что онъ выноситъ безъ всякаго вреда самыя длительныя наводнешя, и даетъ при этомъ тате  обильные уроя;ан etna, что какъ будто онъ походить на водяное растете. Л  потому пырей всего более п прпгоденъ для прп- брежьевъ прудовъ и рекъ, которыя онъ въ тоже время укрепляетъ своими безчнсленными корнями, и стебли его задерживаютъ между собою наносный илъ, какъ вещество удобряющее.7) Породы гребенника (Cynosurus).
Обыкновенный гребеннике (Cynosurus Cristatus) (черт. 94 — 95) раетшне многолетнее съ стеблемъ выши-13'
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Ч е р т .  9 4 .

н о ю  въ 1 - і 1/,, Ф у т а  и б о г а т ы м ъ  л и с т в о ю ; о п ъ  д а с т ъ  д о в о л ь н о  п о з  д н ій  корять, н о  в е с ь м а  х о р о ш ій , с ъ  ж а д - н о с т ію  п о ж и р а е м ы й  о в ц а м и ; в п р о ч е м ъ  е г о  н а д о  к о с и т ь  п п р о и зв о д и т ь  н а п с м ъ  п а с т в у  д о  ц в іїт е и ія  е г о , и н а ч е  с к о т и н а  е г о  б у д е т ъ  Т .сть н е  о х о т н о . У  р о ж а й



—  197 —его сеномъ съ десятины =  1 0 0  пудамъ; но время сушки сбна теряетъ 0,70 изъ своего Bt.ca; во 100 ч. сена его находится азота 1 , 1 1. Гребеннике состав- ляетъ собою хорошій на лугахъ подседъ, и ростете на сухи хъ  пастбшцахъ, где даже и составляетъ главную траву. Равнымъ образомъ онъ хорошо удается на ночвахъ свежихъ торфянистых'!.. Но всего лучше нрознбаетъ на лугахъ съ легкою почвою, искусственно орошаемыхъ. Но кь сожалТ.пію онъ начинаетъ цвести въ то время, когда уже уборка сініа кончилась, а*прн второмъ покосе отавы онъ бываете таке твердь п сухъ , что теряетъ всякую ценность, какъ кормовое растете. Для обсемянепіа десятины потребно до 50 Фунт. семянъ.
8 ) Породы ежи сборной.

Еж а сборная (Dactylis glomerata) (черт. 9G — 97), растеніе мпоголТ.тнее, весьма раннее, съ стеблемъ въ 
2 1  верш, вышиною, съ широкими довольно жесткими листьями. Она даетъ хотя и довольно жссткій кормъ, но превосходный во всехъ отношешяхъ, и потому сопричисляется къ классу самыхъ лучшнхъ кормо- выхъ злако ъ; при благопріятньїхе условіяхе съ нея собирается ежегодно три, четыре укоса, и относительно урожаевъ etna съ нею едва ли можетъ сравниться какой-либо другой злаке; съ одной десятины урожай ея сепомъ доходитъ до 750 нудь. Во время просушившая с1ша она теряетъ пзъ своего веса 0 , 5 9 ; въ 1 0 0  частяхъ ея нормального с1ша содержится азота 0,85. Ежа сборная встречается самородною почти на всехъ лугахъ н паегбищахъ. Но всего лучше удается па суглннисто-песчаныхъ ночвахъ, со- держащихъ въ себе известь, и съ влажною подпочвою. А  потому она составляетъ главное растеніе на лугахъ суглиннстыхъ и глннпегыхъ достаточно вла-
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Ч ерт . 96.

жныхъ; она встречается также п на сухпхъ сугли- стыхъ почвахъ, но бываетъ жестка, и малосильна. Сборная ежа, скошенная во время цвета, бываетъ жестка какъ солома, а потому ее п надо косить вч.



— 199то время, когда еще не уснТ.лп раскрыться еа колоски. Для обсЪмянешя десятины потребно 2 нудаС1>МЯ1П>. 9) Породы овсяницы (Festiica). а) Луговая овсяница (Festuca pratensis) (черт. 98 — 99) pacTenie многолетнее съ стеблемъ въ 10'/3 — 21 
Ч ерт . 98. 99. 100.



— 200 —верш, вышиною, даетъ поздно!, но весьма обильный н превосходный кормъ самаго лучшаго качества. Урожай ея сТ.номъ съ десятины доходптъ до 365 пудъ; трава ея во время сушки теряетъ 0,54 пзъ своего вйса; во 1 0 0  ч. ея ct.ua содержится азота 0,58. На свЪжпхъ, тучныхъ и влажиыхъ почвахъ злакъ этотъ всего болЪе пригоденъ для образовашя луговъ и пастбшцъ. Хотя особенно онъ родится х о рошо на песчано-суглнннстыхъ почвахъ; но удается также, хотя и менЪе хорошо, на суглпнисто песча- ныхъ и даже сухихъ почвахъ. Для искусственно оро- шаемыхъ луговъ луговая овсяница почитается од- нимъ пзъ самыхъ лучшихъ злаковъ. Ст.мянъ ея для обсЪмянетя одной десятины потребно 1 пудъ 10 Ф.Ь) Высокорослая или тростниковая овсяница (Festu- са elatior sive arnnclinacia) (черт. 1 0 0  — 1 0 1 ) весьма похожа на предыдущий вндъ овсяницы; но стебли у  нея выше, а метелка раскинута больше. Она даетъ весьма хороши! обильный, но нисколько поздно! кормъ, и родится только на весьма спльныхъ и влаж- ныхъ почвахъ, составъ которыхъ впрочемъ не ока- зываетъ никакого влпппя па ея урожай. Видъ овсяницы, называемой исполинскою (Fistuca gigantea) есть ничто иное, какъ видоизиЬнеше овсяницы высокорослой, и все различ1е между нами состоитъ въ томъ, что у исполинской овсяницы колоски снабжены остями. Исполинская овсяница разводится иногда искусственно, п даетъ болЪе обильные урожаи, иногда урожай ея съ десятины доходптъ до 600— 700 пудъ. Во время сушки она теряетъ пзъ своего Bt.ca 0 ,6 6 . Во 100 ч. ея с1ша находится азота 1,71. Исполинская овсяница родится хорошо при вс1;хъ гГ.хъ ус- лов'шчъ, при которыхъ родится хорошо и высокорослая овсяница; только она можетъ довольствоваться и почвами бол Ье сухими, нежели высокорослая.—



— 201 —Оба эти сорта овсяницы пригодны и для луговъ и для пастбпщъ. Для обс1’.мянетя одной десятины достаточно 'сЪмянъ до 2  уз—3 пудъ.с) Плевеловидпая овсяница (Резуса 1оПасеа) (черт. 102— 103). Она почти сходна съ высокорослою овся- 
Ч е р т - 102. 103. т .



-  202 -ппцсю, относительно своей доброкачественности. Съ десятины даетъ сена до 400 пудъ, трава ея во время сушки теряетъ 0,56 изъ своего веса; во 100 ч. ея сена содерянітся 0,83 азота. Относительно требо- ваній со стороны почвы она сходна съ вышеописанными сортами овсяницы, только она непремінно для своего развитія требуетъ влажной местности. Количество сЬмянъ ея для обсімяненія одной десятины такое же, какое употребляется п при другихъ сор- тахъ овсяницы.d) Овечья овсяница (Festuca ovina) (черт. 104—105) растете многолетнее, съ топкпмъ и нежнымъ стеб- лемъ, вышиною въ 1 ф.; листья ея, вьібігающіе прямя отъ корпей, похожи на щетину; даетъ ранній, но посредственный кормъ, который особенно любятъ овцы. Урожай ея сеномъ съ десятины никогда не восходить выше 150 пудъ; во 100 ч. ея сін а  находится азота 0,90. Этотъ сортъ овсяницы преимущественно пригоденъ для тощихъ несчапыхъ и пзвест- ковыхъ пастбпщъ. Въ северной Германій, именно въ Мекленбурге это растете разводится искусственно на настбищахъ для овецъ. Свмянъ ея для обсемяне- нія одной десятины потребно \ %  пуда.e) Красная овсяница (Festuca rubra) (черт. 106— 107) растете многолетнее, съ стеблемъ въ 1—2 Фута вышиною, сильно кустится, п нускаетъ отъ корней безчнсленное множество нобеговъ; даетъ кормъ ранній, gno гораздо лучшій, сравнительно съ овечьего овсяницею. Урожай ея сеномъ съ десятины =  300 пу- дамъ; во 100 ч. с ін а  находится азота 0,83. Красная овсяница родится довольно хорошо на всехъ поч- вахъ; но въ самомъ большемъ количестве оно встречается на почвахъ сухпхъ суглшшсто-песчаныхъ. На лугахъ искусственно орошаемыхъ она даетъ весьма нежный кормъ; по всего пригоднее она для воз-
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Ч е р т . 10(5.

107.

вышсииыхъ настбпщъ. Симянъ ся для обсЪмянешя одной десятины достаточно 2  пудъ.
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П ахучш  колосокъ (АиОюхапОшт оОогаинп) (черт. 108, 109, 110) растеше многолетнее, съ стеблемъ ны- 
Ч е р т . 108.

10) П ороды  п а х у ч а ю  п олоска .



— 205 —пшпою въ 7 верш.; даоп. ранній нежный ароматный, но малоурожайный и малопитательный корме; главное достоинство этого злака состоите въ томъ, что онъ сообщаете въ сене другпмъ злакамъ пріятпьій вкусъ п запахе. Но если его сеять одпнъ, то скотина его нс 1;стъ, по причині; его ароматического вкуса п запаха; а потому если онъ является на су- хихъ пастбищахъ въ большемъ количестве, то более прнпоентъ вреда, нежели пользы. Самый большій урожай его сПномъ съ десятины =  125 пуданъ. Во время сушки трава его теряетъ изъ своего веса 0,73; въ 1 00 ч, его ct.ua находится азота 0,62. Онъ встречается на всехъ почвахъ, по преимущественно на песчаныхъ п торфянистыхъ; па искусственно же оро- шаемыхъ лугахъ онъ заглушается другими злаками. Количество сЪмяпъ его, потребное для оСсГ.мяпснія одной десятины =  2  пудамъ.11) Породы бухарника (Ііоіспв).а) Обыкновенный бухарпикъ (Ноісиз ІапШиз) (черт. 111— 112) растеніе многолетнее съ стеблемъ въ 7— 14 верш, вышиною, съ широкими листьями, покрытыми мягкими волосками, и мягкою метелкою; опъ даетъ П03ДІІІЙ, но довольно обильный, н при благонріят- пыхъ условіяхе весьма хорошій кормъ. Урожай его сг,поить оъ десятины доходить до 375 нудъ; трава его во время высушиванія теряетъ'0,63 изъ своего вг.са; въ 100 ч. его ct.ua содержится 1,92 азота; сл едовательно опъ принадлежать къ числу злаковъ са- мыхъ богатыхъ азотомъ. Всего лучше опъ удается на лугахъ п пастбищахъ съ свТ.жею п даже влажною почвою; а потому онъ и встречается въ самомъ большемъ количестве на лугахъ, солонцоватыхъ, и лс- жащихъ вблизи морей. На болотистыхъ почвахъ онъ также родится весьма хорошо; но на искусственно
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—  207  —орошаемыхъ лугахъ его рЁдко сёятъ , потому что опъ тогда вытЁсняеть собою всё другіе, гораздо луч- шіе его, кормовые злаки. Сбмянъ его, которыя впро- чемъ довольно трудно прюбрЁтать, потребно для обсЁМЁнешя одной десятины 1 пудъ.Ь) Мпгкій или лтьсной бухарникъ (IIolcus mollis) (черт. 113,114,115,116), растепіе многолЁтнее съ ползучими корнями, и менЁе высокимъ стеблемъ и съ меньшею метелкою, сравнительно съ предыдущпмъ видомъбу- харннка; кормъ даетъ поздній, не очень обильный, и притомъ средней доброкачественности; онъ всего бо- лЁе прнгоденъ для сухп хъ  ЛЁСНЫХЪ и нагорныхъ пастбищъ съ суглинистою и песчаного, тощею почвою, и мало содержащею въ себЁ влажности. С ёмянъ его для обсЁменешя одной десятины потребно не больше 1 пуда.
Райграсъ.Многіе сорты райграса воздЁлываются искусственно на пахатныхъ поляхъ, какъ растепія кормовыя. Между ними особенно замЁчательны слЁдующ1е три вида:а) Англійскій райграсъ, называемый также луговымъ райграсомъ (Lolium perenue), (черт. 117— 148), встрЁ- чается самороднымъ почти во всей ЕвропЁ на поч- вахъ не очень сухпхъ и не очень влажныхъ. Онъ съ незапамятныхъ зременъ нскусскенно разводится въ Англіп и въ нЁкоторыхъ частяхъ южной Францій; кромЁ того онъ искусственно разводится въ нёкото- рыхъ мЁстахъ Германій, Бельгія и Швейцарія. Райграсъ этотъ преимущественно высЁвается въ садахъ и паркахъ для образованія красивой и густой дернины. На хорошихъ почвахъ, и при друтпхъ благо- нр'штныхъ услов1яхъ, англійскій райграсъ выметыва- етъ высокий стебель, такъ что его можно косить, и
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тогда опт. даетъ нисколько укосовъ одпнъ за другпмъ. Его рано появляющийся корит, и въ болынемъ коли- чествГ., въ зеленомъ вндГ., охотно съедается BCt.MlI животными, п особенно овцами; но въ сухомъ виді;



— 209 —опт* нмёстъ посредственную питательность. Такъ какъ стебли райграса бываютъ не очень высоки ростомъ, п быстро, какъ говорятъ, подростаетъ подъ зубомъ жнвотиыхъ, то пмъ препмуствелно п засЄваюгь пастбища. Такое пастбище можетъ существовать 6 — 8  летъ, а потому и нельзя вводить его въ систему с е вооборота: а лучше для разведепія его назначать особые участки земля. Райграсъ принадлежите къ классу растеній нстощагощпхъ почву; а потому и необходимо удобрять почву подъ растепія, слЄдующія после пего.— Обыкновенно англійскій райграсъ с е -  ятъ вместе съ какпмъ либо колосовымъ яровымъ хле- бомъ. Его можно также сеять и осенью съ какпмъ набудь озпмымъ колосовымъ хлебомъ. При покупке семянъ райграса надо быть весьма осторожнымъ; потому что въ торговле попадаются обыкновенно сЄ- мяиа отъ райграса, прозябающего на газопахъ въ садахъ н паркахъ, и пріобретаютея отъ такой травы, которая уже выродилась такъ, что семяна ея хотя и пропзводятъ дернину мягкую и нежную, но дающую весьма мало корма. По этому случаю для п с- куственнаго разведепія райграса надо собирать с е мяна отъ такихъ растеній, который въ теченіи дол- гаго времени были искусственно разводимы па поч- вахъ свеяшхъ и сильныхъ. Кроме того семяна райграса должно собирать съ техъ полей, которыя были засеяны пмъ за 2 — 3 года, и всегда отъ первого укоса. Для обсемянеиія одной десятины потребно семянъ 2'/з-—2 пуда. Траву райграса надо травить въ то время, когда она начинаете цвести, иначе она будетъ тверда, п скотъ будете Єсть ее неохотно.Съ десятины среднпмъ чпеломъ сухаго корма райграса получается до 220 пудъ. Но это количество можетъ быть удвоено посредствомъ удобреній полей навозною жижею. Питательность корма райграса от-
13



210  -носится къ питательности обыкновенного хорошаго сЪна какъ 9:10. Уро:кай с1шяпъ съ десятины если первый иокосъ будстъ допущенъ до вызревашя можете быть =  6 — 8  четвертямъ.Ь) НталъпискШ райграсг, (ЬоНшп НаНеиш) проис- ходитъ нзъ Италш и Швейцара! (черт. 119—120), и отличается отъ предыдущаго более сильнымъ рос- томъ; оиъ также появляется весьма рано, но образуете собою менее плотную и однообразную дернину. Сгеблп его довольно высоки, и колоски у  него съ остьми, листья его шире сравнительно съ листьями англШскаго райграса, и зелень ихъ мен1;е темна. Хотя это растете и многолетнее, но самый обильный уроя;ай даете на первый и вторый годъ; кормъ его лучше, и ростетъ обильнее, и скотиною пожирает - ся охотнее, сравнительно съ травою англШскаго райграса. Итальянски! райграсъ, который одинаково хо рошо прозябаете во всякомъ климате, даете самые лучине урожаи только на почвахъ суглпнпстыхъ умеренно связныхъ, тучныхъ и спльпыхъ, которыя во время лета постоянно находятся въ свежемъ со- СТОЯ1ЙН, пли могутъ быть искусственно орошаемы, Его можно вводить въ систему севооборотовъ, и назначать тоже самое место, какое назначается н для краснаго клевера. Онъ подобно английскому райграсу  сильно истощаете землю. Растете это въ первый годъ своего посева развивается такъ быстро, что можетъ повредить тому колосовому хлебу, съ кото- рымъ оно было посеяно. Кроме того, посеянное та- кимъ образомъ, оно въ следуюнце годы не даете та- кихъ обилышхъ урожаевъ, каше отъ него получаются въ первый годъ. А  потону и советуютъ высевать итальянски! райграсъ одинъ самъ по себе осенью, или весною па отдельныхъ участкахъ. Если его сеятъ съ осени, то весною очень рано онъ даете
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первый 4укосъ, такъ что въ течешп первого года можно получить четыре укоса; напоотпвъ если его св- ятъ весною, то получается въ течешп года не больше трехъ укосоьъ. Свно итальянского райграса довольно доброкачественно, но его лучше травпть въ
14*



—  212зеленомъ вид!;; для чего ого косятъ пг. то время, когда онъ пачпнаетъ цвести .— Иногда съ шшъ вместе сеятъ кровянокрасный клеверъ; тогда мешанина эта составляете превосходный зеленый кормъ. Для обсе- мянешя одной десятины достаточно 2 '/г— 3 пудъ се- мяпъ. На плодородныхъ почвахъ средни! урожай су- хаго корма райграса доходнтъ до 400 пудъ съ десятины. Питательность его относится къ питательности луговаго с1;иа, какъ 19:20.с) Мпогоцвтътпыи. райграс о (ЪоПит шиШАогит) рос- тегъ также сильно (черт. 1 2 1  — 1 2 2 ), какъ п предыдущий сортъ райграса, и огъ него отличается темь, что принадлежитъ къ классу однолВтинхъ растешй, п кормъ, доставляемый пмъ, гораздо тверн;е нтальян- скаго райграса. Но онъ менТ.е прнхотлпвъ въ отно- шеши почвы. Разведешемъ его въ настоящее время пренмуществено занимаются въ южной Англш, и еТ>- верозанадной Фрапц1п. Въ Брпташи отъ него нолу- чаютъ отличные результаты на весьма влажпыхъ, н поросншхъ верескомъ почвахъ, на которыхъ не мо- жетъ ростн ни одно пзъ кормовыхъ растеши; рав- нымъ образомъ этотъ сортъ райграса отлично хорошо удается на вяскнхъ н каменистыхъ суглннисто- песчаныхъ почвахъ, лЪтомъ страдающпхъ отъ засухи, а зимою отъ сырости. Посеве многоцветного райграса производится въ сентябре или октябрь; для обсЬмянешя одной десятины достаточно — 2  пуда сЪмянъ. В се эти три сорта райграса за исклгочешемъ итальянскаго редко возделываются одни сами по себе, а большею част1ю въ смеси съ бобовыми кормовыми растешямн. Изъ такой смеси получаются превосходный пастбища и кормовыя ноля, которыхъ од- накожъ существоваше продолжается редко более 4 лете.



Тимофеева трава (РЫешп ргаїепзе).Тимофеева трава, чер, 123 называемая также въ и Г.ко- ^оторыхъ странахъ Россіп, палочникомъ, въ большомъ количеств^ разводится искусственно въсСверныхъ стра- иахъ Европы, и преимущественно въ Германії! и сії-



—  214 —верной части Россіи. Здесь она составляешь главное искусственно разводимое растеніе. Свое иазваніе она получила оте англійскаго земледельца, который прп- везъ въ первый разъ сг.мяна ея нзъ северной А м ерики въ Европу. Хотя съ этого времени и стали разводить Тимофееву траву искусственно; но она во всей Европе встречается самородною на лугахе. Тимофеева трава важна для землевладельцев!, уже и потому, что она хорошо родится во всехъ местност я х !, где разведепіе клевера становится сомпнтель- нымъ. Относительно климата Тимофеева трава не прихотлива, она развивается хорошо и на самомъ отдаленном! севере, где только возможно зємлєдЄл іє; но самые обильные урожаи даете на ночвахе тучн ы х! и свежихе, суглинисто-несчапаго свойства, где она не редко достигаете высоты 21—28 верш. Всего лучше косить ее ве то время, когда она стоите ве цвету; иначе корме ея будете тверде и жестоке. Большая и длительная засуха мало вредите ей, каке и райграсу; хотя на совершенно сухпхъ ночвахе даете урожаи и не столь значительные, каке на поч- вахе свВжпхе.Посевы одной Тимофеевой травы самой по себе редко где производятся, именно ее сеяте одну ве Г олштпіііп и Мекленбурге для пастбище. Большею же частно ве последнее время стали сеять ее се красныме п белыме клевероме, именно на томе основанії!, что если клевере почему либо не удается, то тогда тимофеевка разселяется по прогалинам!, и покрываете собою все поле. Ве мекленбургских! переложныхъ севооборотах! она составляетена пастбищ ах! самый главный корме, и се трстьяго года она исключительно занимаете пастбища, вместе се белыме клевероме. Она даете, подобно клеверу, самый большій урожай на второй годе посева. Если
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ее с 1;ять одну, н косить во время^цвЪта, то она быстро высыхаетъ, п даетъ ct.no, которое по питательности своей иного уступаетъ луговому с1ш у, и сЬ- ну райграса. При благопріитіїьіхі. условіяхг урожай сізна на десятин!; можетъ быть доведень до 350 пудъ.



— 216 —Но во всякомъ случаи разведете Тимофеевой травы вмТ.стТ> съ клеверомъ заслуживаете особеппаго предиочтенія; потому что тогда не только увеличивается урожай клевера, но п его питательность значительно повышается, н кормленіе молодымъ клеверомъ становится меііЦе опаонымъ для скотины. Смотря по ц'Ьли кормоводства п качествами почвы, надо къ Тимофеевой травТ, прибавлять сВмяиъ краснаго клевера у з— 7 3 части.Смешанные посЪвы клевера въ большомъ употреб- леиіи въ Англіи, гдЪ искусственное гравосЬяніе доведено въ настоящее время до возможного совершенства, п даютъ гораздо болИе удовлетворительные урожаи, нежели когда сЪятъ кормовыя травы один сами по себт,. Самыми лучшими помЪсямн кормовыхъ травъ считаются слИдующія:1) Помесь нзъ краснаго клевера 35 Фунт, на десят.АнглШскаго райграса. . . .  35 — — ■—2) ПомЪсьнзъ краснаго клевера 7 — — —Бълаго клевера..............................  20 — — —ХмЪлевидной люцерны . . .  2 0  — — —Ковграса. ...........................................  И  — — —Аиглійскаго райграса илиТимофеевой тр авы ........................36 — — —3) Помесь изъ краснаго клевера 24 — — —Бълаго клевера..............................  12 — — —Хмелевидной люцерны. . . .  9 — — —Ковграса...............................................  9 — — —Аиглійскаго райграса . .Итальянскаго райграса. . 30 — — —Тимофеевой травы . . . .4) Помесь пзъ Англ, райграса. 2 0  — — —Итальянскаго.........................   2 0  — — —Лисьяго хвоста............................... 1 2  — — —Овечьей овсяницы......................  12 — — —



— 217Хмелевпдной люцерны. . . . 8 -  -  —Белого клевера.............................. 8 -  -  -Красного клевера.......................... 8 — — —Помесь пзъ красного клевера 28 -  -  -Белого клевера............................... 8 — -  —Хмелевпдной люцерны . . . 8 — -  —Тимофеевой травы ...................... 8 -  -  —Итальянского райграса. . . . 15 — — —При всехъ номесяхъ кормовыхъ травъ надо посевы производить сколько возможно гуще; впрочелт. по вТ.су количество семянъ, требуемыхъ для обсемяпе- шя данного пространства, будетъ всегда темь менее» чемъ больше клевера должно входить въ составъ кормовой помеси. Посеве смешанпыхъ семянъ производится такт., чтосе.мяна клевера перемешиваются съ селянами злаковъ, разсеваготъ но полю, н потолъ закрываготъ пхъ землею вместе. Конечно этотъ способе посева не вполне удовлетворителен!., п гораздо хуже способа, употребляемого англШскиып земледельцами, при посеве смешанпыхъ кормовыхъ травъ. А п ш й сш е  земледельцы при посеве смешанныхъкормовыхътравъ, равно какъ п при посеве всТ.хъ другпхъ ростешй въ смеси пачпнаютъ сперва сеять тотъ еортъ семянъ, который долженъ быть глубже закрытъ землею; по- томъ высеваютъ те семяна, которыя доласны быть закрыты землею мельче, такъ что семяиа каждаго отдельного растешя лежатъ на свойственной имъ глубине въ земле. 13) Породы  м анника.

Маннинг, плаваю щ Ш  (КеяЬиса, ь\ роа Пикапе) (черт. 124— 125) растете многолетнее, стебель его стелется по почве н бываетъ вышиною въ 7— 14 верш.; этогь злакъ довольно неженъ, значительно кустится, н не-



—  218Ч е р г . 124. 126.



—  219 —лугахъ п пастбш цахъ, весьма сырыхъ, и какъ зеленый кормъ, онъ почитается самымъ лучшнмъ изъ всТ>хъ злаковъ. Относительно почвы онъ не прихот- лпвъ; п удается на всякой почве, лишь бы она владела болышшъ колпчествомъ влажности. Машшкъ, какъ кормовое вещество, более прпгоденъ для ро- гатаго скота, но не для овець. Во миогнхъ странахъ сЪмяпа этого злака собираются, п изъ ннхъ приготовляется крупа. На лугахъ, искусственно орошае- мыхъ, этотъ злакъ ростетъ вдоль канавъ; такъ какъ при этомъ листья его плаваютъ на воде,. то часть пхъ портится, и заражаетъ порчею остальной кормъ.14) Породы мятлика (Роа).а) Обыкновенный мятликъ(Воа ЬгтаИз) черт. 126— 127) растете многолетнее съ ползучими корнями съ стеблемъ вышиною въ 14— 21— 28 верш. Злакъ этотъ ростетъ повсеместно, п даетъ ранній нежный, обильный кормъ, который охотно пожирается скотиною. Урожай его сЬномъ съ десятины — 125.пуд.; вовремя просушпваиія трава его теряетъ нзъ своего веса 0,70; во 100 ч. его сена содержится 1,60 азота. Всего лучше развивается онъ на лугахъ съ свежею и влажною почвою; при этомъ условіп,относительно состава почвы, оиъ не прпхотлпвъ. Какъ луговое растеніе онъ не уступаетъ, по своей доброкачественности, самымъ лучшнмъ злакамъ, и на искусственно орошасмыхъ лугахъ даетъ потри укоса. Этпмъзла- комъ всего лучше определять время покоса, какъ скоро оно выкипеть свою метелку, то тотчасъ же надо приступать къ покосу. Для обсемяненія одной десятины потребно 1 нудъ семянъ, которыя очень трудно собрать. Отъ ниже следующего сорта мятлика отличается более жесткпмъ лпстовымъ влагалп- щемъ II более позднпмъ цвЬтешемъ.
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b ) Луговый мятликъ (Р . pratensis) (черт. 128 — 129) растете многолетнее, сходное съ предыдущим!., но съ гладкими листьями п листовыми влагалищами, съ корнями еще более ползучими, съ стеблемъ въ 7—21 верт. вышиною,тн со множествомъ широкихъ листь- евъ. Онъ даетъ рашпй и xopouiifl кормъ. Урожай его сеномъ съ десятипы=160 пудамъ; трава его во время просушивашя теряетъ изъ своего веса 0,70. Въ 100 ч. его сена содержится азота 1,03. Луговый мятликъ хотя н встречается на всехъ лугахъ, но всего лучше развивается на почвахъ черноземио- песчаио-суглннистыхъ, которыя даже не имеютъ большой свежести; потому что этотъ злакъ сильно кустится, и отеняя почву, препятствуетъ изъ нея нспаренпо влажности; а потому онъ безъ вреда мо- жетъ выносить самую сильную засуху . Равнымъ об- разомъ онъ хорошо ростетъ па влажныхъ н тоикпхъ почвахъ. На искусственно орошаемыхъ лугахъ онъ полезешь въ томъ OTiioiiieiiiii, что, вследств'щ его ранняго появления, покось на ннхъ начинается раньше. На пастбнщахъ онъ также появляется во множестве. Сборъ семянъ его затруднптеленъ; для об- семяион'ш одной десятины потребно 1 нудь семянъ.c) Лгъспой мятликъ (Роа nemoralis) (черт. 130— 131) принадлежнтъ къ классу многолетнихъ гладкихъ зла- ковъ, съ нрямо-стоячимъ стеблеиъ, вышиною въ 7— 

2 1  верш.; онъ даетъ рашпй, довольно обильный и весьма xopoiuifi, нежный кормъ. Уроагай его съ десятины доходить до 440 нудъ; трава его во время просуиш- вашя теряетъ 0,55 своего веса; во 100 ч. его сена содержится азота 1,64. Онъ всего лучше ростетъ на свеашхъ почвахъ, нс страдающихъ избыткомъ сырости, и содержащпхъ въ себе значительное количество песку и извести. Онъ образуетъ собою главную траву на лесныхъ лугахъ и пастбнщахъ. На обык-



Ч ерт. 128. 130.



—  222 —новенныхъ же лугахъ ростетъ хорошо только тогда, когда постоянно влажная погода благопріятствуеть его развптію. СЪмяиъ его для обсЬмяненія одной десятины потребно до 5 пудъ.с!) Морской мптликъ (Роа maritima) (черт. 132—133). Этотъ злакъ дасть хотя п поздній, но превосходный корить, преимущественно встречается на солонцова- тыхъ лугахъ и пастбшцахъ, а потому и составляете главное растете на естественныхъ лугахъ, вблизи морей. Стебель у него въ 7—14 верш, вышиною, сочный, весьма нежный, и сильно кустится. Урожай его сеномъ съ десятины =  270 пудамъ; во время су ш ки трава его теряетъ 0,38 пзъ своего веса; во 1 0 0  ч. его сена содержатся азота 1,88. Семяиъ для об- сЄмяпєиія одной десятины потребно 1 пудъ е) Водлпый мятлик» (Роа aquatica) (черт. 134—135) растете многолетнее, его стебли, похожи на трос- нпкъ, сочны, п несуть на себе, много лпстьевъ; вышина его стеблей =  21—42 верш, корни у  него ползучіе н метелка раскинутая. Онъ попадается почти везде, даетъ несколько поздній и жесткій, но обильный и питательный корме, если только его косять своевременно. Урожай сто сеномъ съ десятины доходить до 450 пудъ; трава его при просушпваніи теряетъ пзъ своего веса 0,50; во 100 ч. его сена содержится азота 1,27. Всего лучше этотъ злакъ удается въ довольно влажныхъ паплывныхъ местно- стяхъ, который съ течепісмь времени осушаются сами собою, плп искусственно. Если его косить рано прежде, нежели уопеетъ онъ выкинуть метелку, то онъ даетъ очень хорошій кормъ, но если это время бу- детъ пропущено, то опт, становится деревянистымт*, н скоп, естъ его не охотно, и опъ тогда годится только для подстилки. Для обсемяпенія одной десятины потребно семяиъ его 30 — 35 Фунтовъ.
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Ч ерт. 132. 133. 134.

{) Лировидный млтлнкъ (Роа апчнйсв) (черт.- 136). Однолетнее растете съ ползучими корнями съ широкими, вверху усеченными листьями, съ стеблемъ, вышиною въ 7 — 107, верш., даетъ ранпш кормъ довольно обильный, охотно пожираемый скотомъ. Урожай его сеномъ съ десятины *= 185 пуд.; трава его



— 224 —во время просушивашя теряетъ 0,80 пзъ своего веса во 100 ч. его сена находится азота 1,027. Относительно почвы не прпХотлпвъ, всего лучше прозяба- . етъ па сырыхъ почвахъ. Семянъ для обсемяпешя одной десятины потребно до 35 Фунтовъ. Эготъ злакъ замечателенъ разв1т е м ъ  своихъ стеблей; одна часть его стеблей стелется по земле, п даетъ отъ себя побеги, которые выходятъ пзъ всйхъ узловъ пли колене корня, а другая часть стеблей стоить прямо, и выходить пзъ кроны каждого корня.
Тростпиновыйпалечпикъ (РЬакпэ агипсИпасеа) (черт. 137—138) многолетнее растеше, съ высокнмъ прямо- стоячимъ стеблемъ, вышиною въ 2 1 — 35 верш., съ широкими и длинными листьями; даетъпоздшй, обильный, но малопитательный кормъ, который, впрочемъ, если бываетъ скошепъ своевременно, т. е. прежде, нежели отвердеютъ стебли, то имеете еще посредственную питательность. Урожай его сТшомъ съ десятины =  70 пудамъ; во время просушивашя трава его теряетъ'0,50 своего веса; во 1 0 0  ч. его сена' находится азота 1,49. Этотъ злакъ преимущественно прозябаетъ на весьма влажныхъ местахъ, вдоль ру- чьевъ и канаве, всего же лучше удается опъ въте.ни- стыхъ лесныхъ лугахъ съ несколько связною подпочвою. 15) Породы лисохвоста (Alopecurus).а) Луювой лисохвоста (Alopecurus pratensis) (черт. 139— 140) многолетнее растеніе, съ стеблемъ въ 7— 21 верш, вышиною, съ гладкнмъ н цилиндрической Формы колосомъ. Онъ является рано на лугахъ въ зпа- чительпомъ количестве, п считается, по справедливости, самыиъ лучшимъ пзъ луговыхъ злаковъ, который охотно пожирается скотомъ, и есть главная составная часть самаго лучшаго сена. Урожай его
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съ десятины с1;номъ въ два укоса доходить въ 800 иудъ; трава ого терпеть во время просушивший 0,70 пзъ своего в1;са; во 100 ч. его с1;па содержится азо-15



—  226 —та 0,67. Л утопий лисохвості, ростетъ преимущественно на спльныхъ влажныхъ почвахъ, н составляетъ собою главный злакъ на искусственно орошаемыхъ лугахъ, для обсЄмяпенія которыхъ па десятину употребляется семяпъ лисохвоста до 50 — 55 Фунтовъ. На легкяхъ почвахъ п сухихъ  мЬстпостяхъ удается дурно. Опъ доляшпъ занимать собою почву довольно долгое время для того, чтобы опъ могъ дать полный укосъ; а потому па пскусственныхъ лугахъ, урожай въ первый годъ послі; посева далеко отстоптъ отъ урожая другихъ злаковъ.Ь) Полевой лисохвостъ (Аіоресітів agrestis) (черт. 141— 142— 143) однолетнее растеніе, ростомъ меи1;с предыдущаго, даетъ ранній, но малопитательный, и только посредственный кормъ. Урояіай его се.номъ съ десятины =  175 пудамъ; во 100 ч. его с1;на находится азота 0,59; опъ встречается на всякой почве, по всего лучше удается на лугахъ съ легкою песчаною почвою и не трсбуетъ искусственного орошенія; хотя орошепіе и значительно увелнчпваетъ егоурожай.. с) Колгьичатый лисохвостъ. (Ліореспгиз дешсиЫиь) (черт. 144—145) растеніе многолетнее, съ стеблемъ въ 7 — 14 вершковъ вышиною, отличается отъ другихъ сортовъ лисохвоста темъ, что стебель его при каж- домъ узле образуетъ собою колено; опъ даетъ ранній хорошій кормъ, но въ маломъ количестве, Всего лучше удается на влажныхъ и спльныхъ почвахъ, на кпслыхъ же болотпстыхъ почвахъ ростетъ плохо. Ддя обсЄмяпенія десятины потребно столько же се- МЯНЪ, СКОЛЬКО IIхъ употребляется для той же цели п при луговомъ лисохвосте.
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Черт. 144.

Г Р У П П А  В Т О Р А Я .
Луговыл травы изо семейства бобивыхъ.Луговыи травы ши'Ьюгь совершенно друпя свойства, сравнительно съ луговыми в Да каин. Выше мы



—  229 —впд1ш !, что у большой части луговыхъ злаковъ корни тонкіе, волокнистые, въ виде связочки, которыми они распространяются въ верхнемъ слое, по всемъ направлешямъ, и въ глубину ,  почвы едва-едва про- нпкаютъ до 3 вершковъ; а потому длительная засуха вредить ихъ развитію. Луговыя травы, именно многодетнїя породы клевера, своими корнями, глубоко проникающими въ почву, вытягнваютъ влажность въ сухое время, необходимую для ихъ развития, пзъ и и жп ихъ слоевъ почвы и даже подпочвы; и потому опт. въ сухое время, и на сухпхъ почвахъ ростуть несравненно лучше злаковъ. ДалЪе памъ известно также, что у  злаковъ лпстъ уз ній, большею частію прямостоячій, въ видь ленточка; тогда какъ у луговыхъ травъ лпстъ широкій, горизонтально прикрепленный, следовательно они лучше отЄііягогь собою почву, и въ ней тогда долее задерживается влажность, потому что вЪтеръ н солнечные лучи не такъ сильно тогда проникають въ нее; следовательно и луговые злаки, прозябая вместе съ луговыми травами, находять для себя защиту противъ внешнпхъ изеушающихъ деятелен природы. Не менее важно и действіе атмосферного воздуха на почву, при пособін главпыхъ корней луговыхъ травъ; корни служать воздуху проводниками до той глубины почвы, па которую они сами проникають; вслЬдствіе этого минеральпыя п органическая составиыя начала почвы становятся удоборастворпмыми, и превращаются въ питательным вещества для растеній. Равпымъ образомъ лу- говыя травы, при пособін своихъ широкихъ листь- евъ, имеютъ способность более поглощать пзъ воздуха не только влажности, сравнительно съ злаками, но и другпхъ питательныхъ, большею частію, газо- образиыхъ начале.Следовательно урожаи луговыхь травъ могутъ быть



230надежнее; потому что въ cyxie годы, когда луговые злаки по прпчипе своего мелкаго укорененія въ почве, и по недостатку влажности ростугъ скудно и совершенно высыхаютъ, луговыя травы выносятъ засух у  хорошо, потому что они посредствомъ корней своихъ, глубоко пронякающпхъ въ почву, не только вытягпваютъ необходимую влажность, во время засухи , изъ нпжнихъ слоевъ почвы, но еще своею т1з- нію предохраняютъ луговыя злаки отъ засьіханія.Природа производя на лугахъ злаки и кормовыя травы, повпдпмому заботится о томъ, чтобы при всехъ псрсмЬнахъ погоды, т. е. при господствующей засухе или сырости, при холоді; или жаре, всегда могли развиваться те пли другія луговыя ра- стенія, и чтобы не все растеиія гибли одинаково отъ того или другого состоянія погоды.Къ числу замечательныхъ луговыхъ травъ принадлежать:a) Луювап чипа (Latbirus pratensis) (черт. 146—147) растеніе многолетнее съ желтыми цветками; она да- етъ ранній, обильный и хорошій кормъ, несколько горьковатый на вкусъ, а потому и неохотно съедаемый скотиною. Урожай ея съ десятины сеномъ до- ходптъ до 500 пудъ; трава ея, при просуншваніп, терпеть 0 ,6 8  изъ своего веса; во 1 0 0  ч. сена ея содержится азота 2,36. Луговая чина всего лучше удается на поч- вахъ сильныхъ, свежихъ и вла;кныхъ. Для обсемяне- ІІІЯ одной десятины потребно семянъ ея до 4 пудъ.b ) Болотпапчина (Lathyrus palustris) (черт. 148— 149) растеніе многолетнее, съ вьющимся или ползучпмъ стеблемъ, и съ цветками светлокрасными; она даетъ кормъ ранній, который гораздо лучше корма луговой чины; урожай ея сеномъ съ десятины доходить до 500 пудъ; трава ея во время просушивапіа терпеть 0,70 изъ своего веса; во 100 ч. сухаго ея кор-
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ма находится азота 2 , 2 0 . Болотная чина расгетъ преимущественно на торфянпстихъ почвахъ, удается ташке на сырыхъ местахъ7 н почвахъ легкпхъ. Для обсЪманешя одной десятины потребно сЬмянъ столько же, сколько н у  нредыдущаго сорта.с) J пдвепецъ (Lotus corniculatus) (черт. 150-—151 -— 1 52— 153 ) растеше многолетнее, которое весьма редко можегь просуществовать больше 3—5 лТ.тъ; стебель у него ветвистый, богатый листвою, достигаетъ вышины 1 0 ‘/ 3 вершковъ, частно стелется но земле, цветки у  него желтые, стручья бурые, ДЛИНОЮ В'Ь 
я/ 4 вершка. Лядвенецъ прннадлежитъ къ числу са- мыхъ лучшихъ кормовыхъ травъ; онъ даетъ обильный укосъ травы, н прнгомъ весьма рано. Онъ ро- стетъ на всякаго рода лугахъ и настбнщахъ; какова бы ни быль составь почвы, подъ инмъ находящейся;
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по всего лучше удается на почвахъ влажпыхъ, родится даже па сырыхъ мЪстахъ. Для обсииенетя одной десятины потребно сбиянъ 20—25 Фунтовъ.с!) Болотистый ллдвеиецъ (ХюЩй иНдшовий) (Черт. 1 5 4 — 155 — 156) отличается отъ предыдущего сво-
Ч е р т . 154. 155. 156.



-  233 —имп безчислепнымн и мелкими цветками, на каждой головка, її гораздо большими размерами отдел ьпыхъ частей; кромії того у  него всі; органы покрыты тон- кпмъ и густымъ пушкомъ; опъ даетъ кормъ поздиіґі, но обильный п доброкачественный, по крайней мізрі;, лучше корма, доставляема™ обыкновениымъ лядвен- цомъ; его естъ всякая скотина охотно. Большой болотный лядвенецъ ростетъ на лугахъ съ сильною све- жею и влажною почвой. Количество сймянъ для об- 
сЄ мяіієііія данного пространства земли такое же, какъ и въ предыдущемъ сорте.e) Примореній лядвенецъ (Lotus maritimns) многолетнее растеніе, дающее весьма поздній кормъ, сходный съ обыкновениымъ лядвенцемъ; опъ годенъ нре- пмущественно для солонцоватыхъ луговъ, лежащпхъ вблизи морскихъ побережьевъ.f) Обыкновенная люцерна (Medicago sativa) важна 
не только, какъ кормовая трава, искусственно разво
димая, но и какъ кормовое растеніе, прозябающее 
на нскуственныхъ лугахъ и пастбшцахъ. Но она мо- жетъ только расти на почвахъ, глубокихъ, сухпхъ, 
или несколько свежнхъ; но, безъ всякого сомнЄпія, 
свЄжія почвы не должны содержать въ себе ни мало 
кислотъ, ни стоячей влажности.g) Хмтълевидная люцерна (Medicago lupucina) двухлетнее бобовое растеніе; оно было описано при раз- веденіп пскусственпыхъ кормовыхъ травъ; и все, что было говорено о пей тамъ, можетъ быть применено и къ разведенію ея на лугахъ н пастбпщахъ; где она даетъ весьма ранній, но прптомъ и весьма пріят- ный кормъ для домашней скотины;Ь) Шведская люцерна (Medicago facata) также прн- надлежнтъ къ числу хорошихъ кормовыхъ растеній (черт. 157 — 158). О ней также было говорено при описаній кормовыхъ травъ, искусственно разводпмыхъ;
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Черт. 157. 158.

она преимущественно, появляется на сухихъ лугахъ її пастбпщахъ съ почвою песчаною или-известковою; она даетъ ранній, и весьма пріятньїй кормъ для-екота.І) дспарсетъ ( H e d y s a r u m  Onobrichis); это многолетнее искусственно разводимое кормовое растеніе, о которомъ было говорено уже выше, составляетъ собою хорошую луговую траву также для луговъ п настбшцъ съ сухою песчаною н известковою почвою, гдї. онъ даетъ превосходный кормъ, й нрптомъ отличнаго качества.k) Бгълыи клеверъ (T rifo liu m  a lb u m ), этогъ весьма рано появляющійся сортъ клевера, образуетъ собою превосходный подседъ на естественныхъ лугахъ; трава его во время нросушпванія теряетъ изъ своего веса 0,78; во 100 ч. его сухаго корма содержится 1,54 азота. Известно, что белый клеверъ удается на самыхъ сухихъ, и на самыхъ влаяшыхъ почвахъ.l) Красный клеверъ (T r ifo liu m  pratense); весьма часто и вь значительном!. количестве попадается на



— 235 —лугахъ и пастбшцахъ, где опъ составляете собою такую же превосходную кормовую траву, какъ и при пскусствеппомъ травосеяніи; его можно косить рано, н всего чаще онъ встречается па лугахъ съ свежею песчано-суглинистою или мергелистою почвой.т )  Зеленый клеверъ (T rifo liu m  m ed iu m ), очень сходень съ красиымъ клеверомь, для его развнтія необходимы те самыя условія, какъ и для красного клевера; опт. только даетъ кормъ более ранній, и весьма доброкачественный.п) Прим орскій клеверъ (T rifo liu m  m aritim u m ) (черт. 159—11)0— 161). Многолетнее растете, съ стеблемъ вышиною въ 2 Фута, покрытымъ сочною листвою, онъ даетъ весьма обильный и питательный кормъ; всего чаще встречается на солонцоватыхъ лугахъ и паст- бищахъ, вблизи морскпхъ береговъ, и составляетъ на ппхъ собою главный кормъ.о) Землпничнообразный клеверъ (T rifo liu m  fragifc- rum) (черт. 162 — 163). Многолетнее растете съ ползучимъ стеблемъ, светлокрасными цветками, и пу- зеревндиымп семяниыми плодами, которые бываготъ соединены въ одну общую круглую головку; продолжительность существоваиія его и доброкачественность такія же, какъ и у  белаго клевера. Опъ даетъ поздній, но превосходный кормъ, въ особенности для овецъ, а потому въ Англія и Шотландія онъ составляетъ на овечьнхъ пастбпщахъ главное растете. Э тотъ сортъ клевера хотя и удается на всякой почве, но по преимуществу любить почвы ЛСГКІЯ и СВІ1- жія; онъ на тучныхъ лугахъ кустится сильно и об- разуетъ превосходный подседъ.р) Красивый клеверъ (T rifo liu m  elegans) и ублюдко- 
вый клеверъ (T rifo liu m  h y b r id u m ). Оба эти сорта клевера сходны между собою, первый изъ нихъ ростете въ южныхъ странахъ, и удастся на лугахъ и паст-
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Черт. 159.

бшцахъ съ свЪжею песчаною и песчано-суглинистою почвой. Оба эти сорта клевера даготъ pannifi н очень хороши! кормъ.г) Золотистый или ползучт клеверъ (T rifo liu m  a g r a -



—  237 —rium s. procumbens) (черт. 164— 165— 166) однолітнєє растете, вышиною въ одинъ футъ, съ стеблемъ час- тію прямостоячимъ, частіш стелющимся по землі, онъ даетъ превосходный кормъ, но въ маломъ количеств^; онъ удается па всякаго качества лугахъ и о б сі- мяияется самъ собою.s) Птичій горошино (Yicia cracca) (черт. 167— 168 — 169), многолітнее растепіе, повсемйстповстрічающее- ся самородныиъ, съ ползучими и вьющимися стеблями, вышиною въ 21 и боліє верш., СЪ ВІОЛОТОВ0- голубымп цвіткамп, н черными сімянамн, заключенными въ бурой бобовині. Онъ даетъ хотя и поздній, по сильный, питательный и весьма пріятньїй кормъ для скота. Онъ всего лучше удается на почвахъ с в і- жнхъ, содержащихъ въ с е б і нісколько извести; развивается хорошо также на суглиннстыхъ, пеечаныхъ Ч ерт 167. 168. 170.



-  238 -n даже торФянистыхъ почвахъ. Урожай его сеномъ съ десятины доходитъ до250пудъ; зеленая трава его во время просушивания теряетъ О,GO своего веса; во 100 частяхъ его сухаго сена содержится азота 1,15.t)  Тынный горошикъ ( V ic ia  S a e p iu m ) (черт. 170— 171) растеніе мпоголЄтіієє, сходное съ предыду- щимъ сортомъ, но меньше его ростомъ, съ цветками темными, выростающими нзъ лнстовыхъ угловъ, и съ темно-накрапленнымн придатками. Превосходно родится на свЪжнхъ и влажныхъ почвахъ; даетъ позд- ніГі но весьма питательный, обильный, и пріятпьтй для скота кормъ. Урожай сухаго корма отъ него съ десятины доходитъ иногда до 350 пудъ. Трава его во время высыхашя теряетъ нзъ своего веса 0,60; въ 100 ч. его сухаго корма содержится азота 1,14. Тынный горошикъ возделывается иногда искусственно вместе съ обыкновеннымъ кормовымъ горошкомъ на пахатныхъ поляхъ.и) Красный ли,спой горошикъ ( V ic ia  dum ctorum ) (черт. 172— 173— 174), многолетнее растеніе, сходное съ
Ч ерт . 171. 172.



239 —предыдущий и сортами горошка, съ ползучими стеблями въ 21— 28 верш, длиною п красными цветками. Этотъ соргь горошка преимущественно встречается по окрапнамъ лесныхъ луговъ п пастбищъ; всего более благопріятньї для его развнтія почвы пзвестко- выя; опъ даетъ довольно ранній кормъ, который скотина иредпочитаетъ корму всехъ другпхъ породъ горошка. Т Р Е Т Ь Я  Г Р У П П А .
Самородный кормовыя луговыя травы изо 

другихв семейство раст ет й.Къ этому отделу принадлежите: а) Тысячелистника, называемый также кашкою, де- ревемъ (Achillea Millefolium) (черт. 175 — 176 — 177). Это многолетнее растете, принадлежащее къ боль- 
Ч е р т . 173. 175. ’ 176.



240 —том у семейству сложно цвЪтпымъ, хотя и не прп- надлежптъ къ разряду хорошпхъ н пнтательныхъ травъ; но онъ лЬтомъ очень хорошо выносить большую засуху, п съ особенною жэдностпо поддается н рогатою скотиной; и на сухнхъ пастбпщахъ соста- вляетъ собою одну изъ лучшпхъ кормовыхъ травъ. Онъ весьма хорошо удается на свЬжпхъ почвахъ, но здесь питательность его уменьшается еще более; во 
1 0 0  ч. его сухаго корма содержится азота 0,80; онъ даетъ ПОЗД1ПЙ кормъ, н для обсемянешя одной десятины потребно до 2 0  ф . сЪмянъ. Но где тысячелист- ппкъ однажды поселился, тамъ онъ размножается постоянно салъ собою.b) Heraclium  spondium (Борщевникъ) (черт. 178— 179), многолетнее растете пзъ семейства зон- Ч е р т . 178. * 179.



—  241тпчныхъ. Его стебель покрыть мпожествомъ широки хъ листьевъ п достигаетъ вышины 35 верш.; даетъ, пока оиъ иолодъ и н1;женъ, превосходный кормъ для рогатого скота; и увеличиваете у  дойпыхъ коровъ количество молока. Но сухой кормъ, приготовленный пзъ него, дуреиъ и жестокъ, такъ что скотъ не !;стъ его. На этомъ-то основаній, и еще потому, что его листья весьма сильно разростаются, и заглушають всТ. кормовыя травы, находяїціяся въ его окресностп, и не дозволяють розростаться борщовнику на хюрошихъ лугахъ въ болынолъ количестве. Зто растеніе чаше всего встречается, на свЪжпхъ, влажныхъ, спльпыхъ и несколько связнихъ ночвахъ; оиъ даетъ довольно ранній кормъ.c) Д икій  цикорій  (Cichorium intybus), также не редко встречается на естественныхъ лугахъ съ све- жею почвою, п охотно пожирается сошной. Но па ночвахъ тощпхъ п сухпхъ цикорій бываегъ очень горекъ, п скотъ тогда его обегаетъ.d) Луговый т лит  (Carum Carvi) (черт. 180— 181 — 182); многолетнее растеніе пзъ семейства зоитпч- ныхъ, съ стеблемъ вышиною въ 7— 14 верш.; опъ, будучи скошенъ въ молодости, даетъ хотя н не очень питательный кормъ, но за то оиъ сообщаетъ сену весьма нріятпьій запахъ; въ зеленомъ же состояніп тмпнъ поддается охотно овцами и рогатою скотиной. На лугахъ п пастбпщахъ съ свежею и глубокою почвой тмипъ даетъ весьма ранній кормъ; па сухпхъ ночвахъ оиъ быстро становится жссткнмъ, и тогда его скотина не естъ.e) Centaurea jacea  (сердечная трава) (черт. 183 — 184— 185— 18С),многолЄтпеерастеніе изъсемейства сложно- цвг.тныхъ; оно пока еще молодо, даетъ довольно хорошій, ранній кормъ; встречается почти повсеместно на пастбпщахъ, за псключош'емъ только настбшцъ боло-
10
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Ч е р т . 1 8 0 .  1 8 1 .

тпстыхъ п сь тощею песчаною почвой. Для обсЬмя- нешя одной десятины потребно С'ВМЯПЪ ея ДО 20 фун.f) В а й д а  (Isatis t in cto ria ) также иожетъ быть съ пользою выст.ваема на пастбнщахъ съ почвою сухою, песчанистою, или известковою, где. она даетъ panifi кормъ, охотно пожираемый овцами.I) К рово хл ебка  (Poterium sangnisorba) (черт. 187 — 188), многолетнее p a c T e n ie , изъ семейства розо- выхъ, составляетъ превосходный кормъ въ особенности для овецъ, на ней можно производить паству овецъ до поздней осени; весною она появляется рано, и охотно поедается всякою скотиной. Главное достоинство кровохлебки состоитъ въ томъ, что она всего лучше удается на сухпхъ пеечапыхъ и пзв1»ст-



ковыхъ почвахъ; а потому ее и рекомендуют!, высевать па такпхъ почвахъ для пастбище. Для обсе- мяиешя одной десятины потребно семянъ до 1%  п.g) Апт ечная кровохлебка  (Sanguisorba officinalis) (черт. 189— 190) многолетнее растеше, пзъ семейства розовыхъ,- она развивается роскошнее, п даетъ больные урожаи, сравнительно съ предыдущимъ сор- томъ кровохлебки, по за то она требуете более сильной почвы, и удается всего лучше на влажныхъ лу- гахъ; кроме того встречается также на сухпхъ пес- чано-суглиннстыхъ п мергелистыхъ почвахъ. Для об- се.МЯНеП1Я одной десятины потребно семянъ отъ I 1/, — 2 пудъ.
16*





245 —Ь) П о д д с р о ж п и Ш  (Plantago lanceolata) (черт. 191 — 192— 193); многолетнее кормовое pacTenie встречающееся почти повсеместно, его есть охотно всякая скотина, н онъ своими прямостоячими листьями отличается отъ другого сорта подорожника, вредного для жпвотныхъ. Онъ преимущественно встречается на пастбищ ах!, и относительно почвы отнюдь не прпхотлнвъ; хотя на совершенно сухпхъ почвахъ оиъ п ростетъ дурпо. Для обсемянешя одной десятины потребно одинъ пудъ его семянъ; онъ даетъ довольно равной кормъ.i) Одуванчике (Leontodon taraxacum); у  него корень идетъ глубоко въ землю, отъ которого раннего весною выбегаетъ множество ДЛИННЫХ! листьевъ, съЧ е р т . 191 192.
Т

193.



— 246 —o ö tn x t  боковъ раздт.ленныхъ на миогія лопасти въ 15114t зубьевь; ГОЛЫЙ, ВЪ BI14t  трубочки, стебель его бываетъ вышиною отъ 3f/ä— 7 верш., и отдтляетъ изъ себя молочный сокъ, при какомъ бы то ни было повреждении Его цветочная чашечка состоптъ изъ множества зеленыхъ чешуекъ; U BtTK H  у него золо- тисго-желтые. Листья и корпи его нмЪютъ ненріят- ный горькій вкусъ.k) Дикій майорат  (üriganum vulgare), у него изъ многолътняго корня выбъгаетъ стебель, вышиною въ7— 14 верш., съ яйцеобразными листьями, покрытыми ‘ легкпмъ пушкомъ, и съ небольшими краснорозовымп цвЪткамп, которые сидятъ на череикахъ, н потомъ на вершині; стебля соединяются въ одпнъ сжатый букетъ. Трава этого растенія издаетъ пріятньїй ароматически! заиахъ, п имт.етъ горькій вкусъ.l) Обыкновенная рябинка (Tanacetum vulgare) ВЫШИНОЮ въ 21—28 верш., съ граненымъ стеблемъ, съ перпстымъ лпстомъ, у которого ОТДЙЛЬНЫв листки остро зазубрены п узки; желтые съ спльнымъ запа- хомъ цвТ.ткн сидятъ на концЪ стебля въ виді; плоского зонтика. Все растете пздаетъ пзъ себя сильный, по непріятньїй ароматпческій заиахъ, и пмъегь острый, горькій вкусъ. Всего чаще она встрїчается на пустошахъ, лугахъ, пастбпщахъ, межахъ н плоти на хъ.т )  Дикая морковь (Daucus carotta) встречается весьма часто на тощихъ поляхъ, вблизи дорогъ н на лугахъ; стебли ея бываютъ вышиною въ 14—21 верш., съ листьями троекратно перистыми, и на своей вер- u iH H t  несутъ довольно широкій, красно-бълт.соватый цвътокъ въ виді; зонтика; все растете пздаетъ пзъ себя пріятньїй запахъ, по его должно косить до цвТ- та; потому что стебель, листья и цвЪточиый зш.тпкъ послі; цві.тенія становятся жесткими, и скотина t e r t



247 —нхъ не охотно. Но ея цветки раскрываются обыкновенно после первого покоса луговой травы, а потому ко времени втораго покоса они становятся перезрелыми; — и тогда уже дикая морковь становится сорною травою.п) /мЛсмв ЬоИтки& (ситннкъ). Это растеніе принадлежи гъ къ одному изъ семействе, все прочіе виды которого. появляющіеся на лугахъ и пастбищахь, почитаются вредными, а потому на нихъ и не обращено никакого внпманія, но зипоня ЬоВшісив одпнъ пзъ всехъ этихъ впдовъ делаете псключеніс; онъ владеетъ превосходными свойствами, какъ кормовая трава, и поедается животными охотно. Онъ чаще всего встречается на солонцоватыхъ лугахъ и пастбищахь, со - держащихъ въ себе большое количество влажности; ростете также въ большомъ количестве, и прптомъ самороднымъ на солонцоватыхъ лугахъ и иастбпщахъ вблизи морскихъ береговъ.Кроме вышеисчисленныхъ травъ на лугахъ встречаются Тгадорс^оп praten.se (козельчшп), Рітріпеїіа вахіГгада (бедренецъ), и другія травы, которым, смотря по обстоягельствамъ, могутъ быть также причислены па пекоторыхъ почвахъ къ хорошимъ кормовымъ травамъ, если только они прозябаютъ не въ изобиліп.В се  вышеописанным луговыя травы частіго улуч- шаютъ доброкачественность сена, какъ напр. все породы клевера, частію придають ему ароматность и делшотъ его гораздо вкуснее, и такимъ образомъ оказываютъ превосходное д Є й с т в і є  па пищеварительные органы домашнпхъжпвотныхъ, укрепляя нелегка раздражая нхъ. Следовательно луговые злаки или луговыя травы образуютъ собою самую лучшую смесь корма по свопмъ качествами Вотъ причина, почему никакой другой корме, стравляемый въ точеній дол- гаго времени, не можетъ быть такт, пріятеїгь и здо- ровъ для скотины, какъ луговое сено.



—  248 -Г Р У П П А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .
Сорных и вредный для скота травы, прозябающая па 

лугах г, и пастбшцахв.Кроме полезиыхъ травъ, на лугахъ п пастбищахъ встречаются также п растешя, част]ю вред ни я для скотины, частно умепмиающш доброкачественность сена, a aacTiio препятствуюния размножение хоро- гаихъ луговыхъ кормовыхъ злаковъ и травъ и б лугахъ. Все эти растешя у  земледельцевъ заклеймены пменемъ сорныхъ луговыхъ травъ.Къ числу сорныхъ травъ, иоявляющпхса на есте- ственныхъ лугахъ принадлежатъ:1) Безвремеппикъ (Colhicum autumn ale) луковичное растете, прозябающее въ средней Европе; почти повсеместно на сырыхъ лугахъ; все его части, а въ особенности корни, содержать въ себе острое ядовитое вещество; скотъ не естъ его травы ни въ су- хомъ, ни въ зеленомъ виде. Изъ луковице, глубоко сидящнхъ въ почве, выходятъ въ сентябре и даже октябре известные, бледно-розовые цветы, принадлежащие къ ннмъ'зеленыс ланцетовидные листья выходятъ изъ земли следующею всгспою, и выносите съ собою больная надутыя коробки, въ которыхъ бываютъ заключены селяна, вызреваюшдя ко времени покоса. Семяпа эти во время покоса отъ разрезыва- iiia косами семянпыхъ коробокъ, п раздавливания во время сушки сена, вынадаютъ на земь; а потому эта сорная ii несносная трава и размножается таке быстро. Безвременнике можете быть упичтоженъ на лугахъ только' посредствомъ пхъ глубокаго взмета нлн искусствсннаго пхъ орошешя.2) Хвощъ (Equisetnm arvense) большею част!ю встречается на сырыхъ лугахъ, и на глннистыхъ ночвахъ, и составляетъ на нихъ весьма несносную сорную



249 —траву; оиъ имеете два сочлененные круглые стебля, пзъ когорыхъ одипъ плодоносецъ бываетъ совершенно гладокъ, а другой не плодоносецъ, снабженъ многими жесткими листьями, которые сидять вокругъ стебля мутовкою и образуюсь собою плотное опахало. Трава эта для рогатаго скота вредна; опъ при употреб- леніп ея подвергается поносу, и другимъ болЬзнямъ. Ещ е вредите для жпвотныхъ оказывается ртъчпый 
хвощъ (Equisetum fluviatile), опъ бываетъ вышиною въ21— 28 верш., и встречается чаше всего во влажпыхъ нпзппахъ, п но прибрежьямъ ручьевъ, рекъ и пру- довъ. Эта сорная трава действуете весьма вредно на пищеварительные органы доманшихъ животпыхъ; если въ ctn ii будетъ много находиться хвоща, то рогатая скотина отъ употребленія такого сена въ пищу х у деете и умепыиаетъ удои молока.3) Лютики (Rununculua), у нпхъ цветочная чашечка пятилистная, съ пятплистнымъ, большею частіш, я;елтымъ цветкомъ, у  котораго листокъ при своемъ основаній имеете медовую чешуйку. Голыя семана ихъ сидятъ на маточнике. Листья у большей части лютнковъ пме.югъ Форму петушьей ноги, и только у некоторыхъ нзъ нихъ листья цельные, ланцетовидные. В се виды лютнковъ содержать въ себе значительное количество острыхъ и ядовптыхъ сокове. Но самымъ ядовтымъ нзъ нихъ почитается, такъ-называемый: а) болотный лютикъ (Ranunculus sceleiatus), однолетнее растепіе, прозябающее но ка- навамъ и болотамъ, съ листьями пальцеобразными и небольшими бледно-желтыми цветками. Стебель у него въ 14 верш, вышиною, толстъ, внутри белъ II пусть, внизу весьма ноздреватый, и прптомъ много- ветвистый; нііжпіе листья въ виде лопасти; а верхній перистые; b) Ranunculus lingua, встречающійсн чаще всего вблизи прудовъ, топей и стоячихъ водь;



— 250 -стебель у него въ 14 верш. ВЫШИНОЮ, ЛИСТЬЯ ЦТ.ЛЫ1ЫО ланцетовидные, цветки желтые, большіе; эготъ видъ лютика также очень ядовнтъ. с) Узколистный лютике 
(Ranunculus flam m ula )  ростетъ на сырыхъ лугахъ, вблизи нрудовъ и канавъ, па нанлывныхъ почвахъ, въ котловпнахъ, на хорошихъ лугахъ и пастбищахъ, стебельку него длиною въ 7 верш., большею частно стелющійся но землі;, съ узкими ланцетовидными листьями; п желтозолотпстьши красивыми блестящими цветками. Трава его имеетъ острый вкусъ, и скотина ее не трогаетъ. Особенно опъ вредиымъ об- разомъ действуетъ на здоровье овецъ. А  потому овчары угошпоть своп стада отъ техъ местъ, гдг. эта трава ростетъ въ ПЗОбіїЛІІІ. d) Ranunculus bulbosus, Ficaria, Ranunculus auricomns п мпогіе другіе сорты лютпковъ также встречаются на лугахъ и пастбп- щахъ, особенно въ тГ.ннетыхъ и влажпыхъ мТ.стахъ, и столько же вредны для здоровья жнвотныхъ, какъ н вышеописанные сорты.4) Омегь ядовитый (Oicuta virosa) ирипадлежптъ къ классу самыхъ ядовптыхъ растеній; опъ чаще всего встречается по берегамъ канавъ, прудовъ на местахъ топкихъ, п вообще везде, где есть стоячія воды. Корень его міюголЄтпій, репчатый съ тонкими волокнами, внутри пмеетъ множество полыхъ кле.то- чекъ, п посредсгвомъ простеиковъ разделенъ на камеры. При разрезьіваніи пзъ пего истекаете желтоватый ВОНЮЧІЙ сокъ, содержании въ себе собственно ядовитое начало. Весною отъ корпя выбе.гаютъ мно гіе стебли вышиною въ l'l— 21 верш., ветвистые п полые. Корневые листы троекратно перистые; отдельные листки ланцетовидные съ зазубринами. Белый цветочный зонтике раскпнутъ въ виде лучей, п при- ТОМЪ несколько выпуклъ. Во время КОНІСІІІЯ луговъ надо обращать на ядовитое растеніе особенное вин- . маніє, и стараться удалять его прочь прежде покоса.



— 2515) Лизимахіп (Lisimachia numularia) съ корисмъ ползучимъ, съ круглыми ЛИСТЬЯМИ, II одиночными желтыми цветками; преимущественно встречается по дорогамъ, и особенно въ низппахъ и котловіїнахъ на лугахъ н пастбища хъ. Эта трава въ особенности вредна для овецъ; потому овчары н стараются обегать те пастбища, где она ростетъ въ большемъ ко-ЛПЧЄСТВІ5.
6 ) Рисенка (Drosera rotundif'olia) встречается на болотистыхъ, торфяннстыхъ места хъ, н по берегамъ прудовъ; чзъ ея топкпхъ н волокпнетыхъ корней вы- бегаетъ по нисколько красноватыхъ волосообраз- пыхъ стебельковъ съ круглыми, красными листьями; стебельки плотно прилегаютъ къ земли, и образуютъ собою родъ розы. На вершини одиночнаго стебля си- дптъ белый цветочный колосокъ, листья ея покрыты волосками, влажны, какъ будто опрысканы росою. Сокъ ея стебля содержитъ въ себе нарывное начало, которое противно скотине.7) Gratiola officinalis лихорадочная трава) растепіе многолетнее, горькое п ядовитое, чаще всего встречается на сырыхъ лугахъ и пастбпщахъ, на торФяннс- тыхъ и болотистыхъ почвахъ. Отъ ея иолзучнхъ и со- члененныхъ корней выбегаютъ миогіе четырехъ-гран- ные прямостоящіе стебли, вышиною въ 7 верш., съ ланцетовидными и зазубренными листьями; въ августе месяце изъ лпстовыхъ угловъ выбегаютъ на длпниыхъ пожкахъ неболыше^ белые съ красноватымъ отливомъ цветки. Всякая скотина обегаетъ эту траву; п если она попадается между сеномъ въ самомъ неболь- шомъ количестве, то ироизводитъ дурныя послед- ствія на здоровье животныхъ.8) Породы молочая (Euphorbia) довольно многочисленны, и все они содержатъ въ себе острый, едкій, молочный сокъ; ихъ желтовытые цветки похоя;и на
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Щ і і т ь , и образуют!, собою родъ зонтика. Они большею частію появляются на лугахъ, нустошахъ, около изгородей н въ садахъ. Скотина все породы молочая обегаете.9) Alisma prantago съ яйцеобразными п цельными листьями длиною въ 7 верш., съ стеблемъ въ 21— 28 верш, вышиною, съ ветвями расположенными ВЪ ВІ1ДЄ горизонтальной мутовки, съ небольшими бледноро- зовымп цветками; всЬ части этого растенія содер- жатъ въ себе острое вещество, которое действуете ядовптымъ образомъ на домашнпхъ жнвотныхъ.10) Біьлокопьтпиісе (C a ltlia  p a lu stris); у него нЄть цветочной чашечки, но венчпкъ состоитъ нзъ 5  ле- пестковъ яркаго желтаго цвета, н изъ коробочекъ, наполненныхъ множествомъ семянъ; листья у  него почти круглые н сердцеобразные, п содержатъ въ себе острое начало, противное скотине.Кроме означеипыхъ растеній для скотины почитаются также весьма ядовитыми п вредными еще, сле- дующія: Cliaerophyllum, Oenanthe, Phellandrium et Oenantlie fistulosa, Valeriana dioica, Pedicularis palustris (вшпвица). ВсЬ эти растенія, большею частію, прозябаютъ на сырыхъ лугахъ, болотахъ н вблизи рт.чныхъ береговъ.Кроме ядовптыхъ траве встречаются на лугахъ п настбнщахъ растенія, которыя частію уменьшают!, доброкачественность сізпа, потому что пхъ листья н стебли очень жестки* а частію разсТ.ляясь на лугахъ, отнпмаютъ место у  хорошпхъ кормовыхъ растеній. Этотъ отделе растеній называется также сорною травою. Сюда относятся: a) T u s s ila g o  Petasites, въ первые весешне дин, т. е. въ марте или апреле отъ СЯ ТОЛСТЫ Х!, II глубоко епдящпхъ корней въ земле выбегшотъ полые толстые стебли толщиною въ 3—4 вершка съ бледно-розовыми цветками, и боль-



—  253 —пі ими сердцеобразными листьями, стелющимися по землі:; это растете выгЬспяегь собою многія хоро- III і я кормовыя травы, п уменьшаете доброкачественность etn a, b) Heraclium spondilium’ у него стебель п листва толсты и жестки; с) Cirsium, у него листья многократно разрезные, съ лопастями, снабженными острыми колючками; d) Cnicus oleraseus съ большими разрезными листьями, прямостоячпмъ стеблемъ, вышиною въ 21  — 28 вершка, и съ желтобеловатою цветочною головкою. Оба эти растенія ирнпадлежатъ къ самымъ нссноспымъ сорнымъ гравамъ. е) Anclmsa, officinalis. Она, подобно двумъ предыдущимъ расте- ІІІЯМЄ, своими жесткими п грубыми ЛИСТЬЯМИ II стеблями умепьшаетъ доброкачественность сена, и д1з- лаетъ его мені;с пріятньїме для скотины. — f) По
роды щевеля— какъ-то Rumex maximus, Rnmcx palus- trisv и Rnmex conglomeratus HM1 ютъ толстый стебель и широкій листь, а потому и умепынаютъ собою доброкачественность сена. g) Осоки. Породы осокъ довольно многочисленны, но всі; они имТ.ютъ малую питательность; и такъ кань у  пнхъ листъ острый п режущій, то скоте и Ъстъ пхъ въ случаи самаго болыпаго голода, при недостатка другпхъ кормовъ. Большая часть осокъ встречается на боло- тахъ, топяхъ, сырыхъ болотнстыхъ и торфянистыхъ лугахъ; корни у нихъ многолетніе, глубоко укоре- ПЯЮ1ЦІЄСЯ ВЪ почве II волокнистые; СЪ ПОМОЩІЮ корней своихъ, они образуютъ плотную дернину, которая, далее и после совершенного осушенія сырыхъ луговъ, долго возбрапяетъ размножепіе хорошнмъ кормовымъ луговымъ злакамъ, и другнмъ кормовымъ гравамъ; такая дернина можете быть уничтожена совершенно съ по мощію снятія и сожпгапія. — h) П о
роды ситипковъ (luncus) ііиЄють еще меньшую питательность, сравнительно съ осоками; они также



— 254 —встречаются па сырыхъ п потныхъ мт.стахъ, п раз- ст.ляются здесь такъ, что трудно бываетъ ихъ унпч- чтожить. На сырыхъ и болотистыхъ лугахъ появляются въ болыномъ "количестве: Scirpus caespistosus съ большпмъ толстыыъ корнемъ, и пухопосъ (Eriophornm) въ разлпчпыхъ видахъ; у него вокруп. плодоносна ко времени вьізреванія сидить множество серебрп- стыхъ блестящихъ волосковъ. На влажпыхъ торФЯ- нистыхъ лугахъ пухоносы ростутъ въ множестве, и темъ самымъ уменьшаютъ количество сена на та- кнхъ лугахъ, и его доброкачественность.Къ числу луговыхъ сорпыхъ травъ мы должны отнести также п те растенія, у которыхъ нТ.тъ совершенно стебля, и листья ихъ такъ плотно нрнлегаютъ къ земле, что, во время покоса, они не захватываются косою. Следовательно такія травы, не принося никакой пользы, отиимаютъ только по напрае ну место у хорошпхъ луговыхъ травъ. Сюда относятся: а) Породы подорожника большого (Plaatago major), и средпяго (Plantago media); шпрокіе IIХЪ  ЛИСТЬЯ ле-жатъ кругообразно на почве, они не могутъ быть захвачены косою; н потому ни мало не увеличиваютъ собою количество ct.ua, а только мыпшотъ на томъ месте, где раскидываются ихъ листья, селиться дру- гнмъ лучшимъ кормовымь растеніяме. Ст.мянпыя ихъ колоски, сидяїціе на вершине довольно длипныхъ н голыхъ стеблей, выходящпхъ пзъ центра листьевъ, довольно тверды п дТлаготч. сТно недоброкачествен- нымъ. Къ этому классу относятся: Ь) бтълая буковица, 
фіалка, гусиная лапка (Potentilla anserina), дикіп гвоз
дики, ястребинка (Hieracium pilosella). Наконецъ КЪ классу этихъ же сорпыхъ травъ относятся: с) М хи, потому что они не даютъ никакого корма, н часто, появляясь въ болынемъ количестве на лугахъ и паст- бнщахъ, вытесняютъ собою хорошіє питательные злаки и травы.



Достойно замйчанія, что вей выше означенный лу- говыя сорныя травы, большею частію, появляются только на влажпыхъ лугахъ, сырыхъ мйстахъ, котло- випахъ, на тонкпхъ и торфянпстыхъ почвахъ, по бе- регамъ рйкъ, озеръ, канавъ, слт.довательио вътакпхъ мйстноетяхъ, гдй есть пзбытокъ стоячей влажности; а главное появляются он* при такпхъ мйстпыхъ усло- віяхг, при которыхъ не мотуть прозябать хорошіє луговые кормовые злаки п травы. Вей такіе сорные травы истребляются различными средствами; какъ то: осушеніемь сырыхъ. мйстъ; потому что тогда главное условіе для ихъ развитія, пзбытокъ сырости уничтожается, пскуственнымъ орошешемъ сухпхъ луговъ, питому что тогда есть возможность доставить, во время длительным, засухъ, доляшое количество влажности; чрезъ подъемъ луговъ,'или чрезъ сипманіе дерна и его сожпгапіе. О вейхъ этихъ средствахъ мы будемъ цвіль случай говорить еще ниже.Вирочемъ опытъ и наблюдете показываюгъ намъ, что съ течешемъ времени вей сорныя травы на лугахъ мало по малу нечезаютъ сами собою, но ыйрй того, какъ являются условія, болйе благопріятньїя для развнтія хорошпхъ луговыхъ злаковъ; тогда, на мйсто дуриыхъ луговыхъ травъ, являются самородными лучине луговые злаки, и вытйспяютъ собою дурны я сорныя луговыя травы, такъ что они впослйдетвіп совершенно пропадають; потому что при лучшемъ у х о - дй за лугами, и лучшемъ пхъ содержанін, устраняется излишняя степеиь влаж'иости, такъ необходимая для развнтія сорныхъ, луговыхъ травъ.
Выборъ растенія для естественныхъ луювъ.При описаній свойствъ луговыхъ растеній, мы вн- дйлп, что каждое отдйлыюе растепіе'развпвается хо рошо только тогда, когда почва но свопмъ фіізїічєс-
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— 256 —Кпиъ свонствамъ и своему химическому составу, бла- гопріятствуеть его развптію. А  потому при выбора растеній для естсственныхъ луговъ должно обращать вшшаїїіе на следугощія обстоятельства:a) На обыкновенную степень влажности почвы. Известно, что избытокъ пли недостатокъ влажчюсти нм1;етъ больнюе вліяніе на развптіе растеній; следовательно, влаяшость почвы, при устройстве естествен- ныхъ луговъ, должна быть определена прежде всего.b) На химичсскій составе почвы. Хотя хнмнческій составь почвы пмеетъ не столь важное вліяніе на развптіе луговыхъ растеній, какъ влажность, по при всемъ томъ есть множество луговыхъ растеній, ко- торыхъ успешное развптіе зависать весьма много отъ прнсутствія техъ или другпхъ пптательпыхъ ве- ществъ къ почве.c) На цтълъ, дли которой назначается естественное 
пространство земли, производящее кормовыя растенія; 
т. е. назначается оно для покоса, или пастьбы скота; другими словами, назначается оно для луговъ или пастбпщъ. Въ первомъ случае для луговъ надо выбирать такія растенія, которыя быстро тянутся въ вышину, и скоро поспевшотъ къ покосу;—а во вто- ромъ случае надо выбирать растенія съ ползучими пли стелющимися по земле стеблями, которыя быстро и скоро после пастьбы подростаюгъ.(IV На время цвіьтенія кормовыхъ растеній. Конечно па естественныхъ лугахъ могутъ быть растенія, которыхъ цветеніе совершается не въ одно время; но тогда уже надо приступать къ покосу травы въ то время, когда раиніе соргы кормовыхъ травъ будуть находиться въ полпомъ цвету; а поздпіе- сорти пзъ пихт, едва достигають половины своего развитія. Для настоишь надо выбирать такія растенія, которыя достигають полнаго своего развитія въ то время,когда



настаетъ надобность выгонять на пихъ для паствы скотину. Вообще же рапніе сорты травъ должны быть выбираемы для луговъ съ сухою почвой; тогда урожай ихъ ct.ua, которое поспЪваетъ рано къ покосу, менг.е страдаетъ отъ лЪтней засухи, и осенью даетъ хорошую отаву. Рапніе покосы представляють во мпогпхъ случаяхъ еще и ту выгоду, что можетъ быть покосъ ct.ua въ томъ же году и во второй разъ.е) На качество корма и количество его урожая. На естествен ныхъ лугахъ, хотя большая часть кормо- выхъ растеній, ростетъ хорошо; но изъ нпхъ всегда отдаютъ преимущество тГ.мъ, которыя дають самый больший урожай доброкачествеипаго сйша.Луговые злаки и луговыя травы, прозябающія на сстсственныхъ лугахъ п пастбпщахъ, раздъляютъ еще,— смотря потому, что составляетъ главную часть корма, т. е. стебель или листь у данного растепія, на растепія высокостсбелъныя или высокорослыя, сре~ 
дпестебельпыя, пли средперослыя, пизкостебельныя пли 
низкорослый, называемы» подаъдомъ. Само собою ра- зумтется, что самое лучшее образовало луговой дернины будетъ тогда, когда между высокорослыми, среднерослымп, и низкорослыми травами, прозябающими на лугахъ п пастбпщахъ будетъ правильное соотношепіе. Фрнсъ къ высокостебельнымт. луговым« 
растсніямо относить:Итапьянскій райграсъ Фрапцузскій райграсъ Пушистый овсецъ Высокорослую овсяницу Луговую овсяницу Еж у сборную Водяную мятлику ТимофеевкуЛюцерну обыкновенную

-  25? -

L o l iu m  ita liiim  A v e n a  e latio r A v e n a  p u b e sce n s F e s tu c a  e la tio r  F e s t u c a  p ra te n sis  D a c t y l is  glorn erata P o a  a q n a tic a  P h le m n  p raten so  M e d ic a g o  s a tiv a



— 258 —Шведскую люцерну Птичій горошекъ
Къ среднс.стебелъиымг,Англійскій райграсъ Золотистый овссцъ Машшкъ Бухарпнкъ Луговый лпсохвостъ Магній костерь Красный клеверъ ХмТ>левпдную люцерну Тынный горошекъ Луговую чину Лядвенецъ Поддорожнпкъ БедренецьКровохлебку обыкновен. Кровохлебку аптечную

Meclicago falcata V icia  cracca
MjioebiMn ]>acmenitiM7,:Lolium percnne Avena flavescens Poa fluitans Holcus Ianatns Alopecni'us pratensis Bromns mollis Trifolium pratense Medicago lupulina V icia  saepium Lathirns pratensis Lotus corniculatus Plantago lanceolata Pimpenella saxifraga Poterinm sangvisorba Sangvisorba officinalis

Къ пизкостсбелышмъ луговымъ растептмъ:Луговый мятлпкъ Апровпдный мятлпкъ Обы кповенный матлпкъ Гребенипкъ Дро:калку Пахучій колосокъ Бт.лый клеверъ Одуванчнкъ Тысячелистннкъ Centaurea jacca (сердечп

Poa pratensis Poa airoides Poa trivialis ' Cynosurus cristatus Briza media Anthoxantum odoratum Trifolium repens Leontodpn taraxacum Achillea millefolium трава).
Объ устройства естсствениыхъ муювъ и пастбпщъ.Для устройства естественныхъ кормовыхъ полей могутъ быть употребляемы собственно два способа,



-  259 —именно: а) обсемянеше полей семяпамн кормовыхъ растешй, нлп Ь) накладка новой дернины.— Оба эти способа равно употребительны въ практик!-,, и всегда отдаютъ предпочтете тому пзъ нпхъ, который оказывается более прпличнымъ, смотря по обстоятель- ствамъ, для данной местности.
Устройство естествепныхъ луговъ и пастбище посред- . ство.иъ паства сгьмпнъ.Хороню разрыхленная почва и очищенная отъ сорпыхъ травъ въ такой же степени необходима и для пскусстенпаго травосТ.яшя, въ какой она потребна н для разведешя другпхъ хозяйственныхъ растенШ. Разрыхлеше почвы и очищеше ея отъ сор- ныхъ .травъ производится разлпчпымъ оброзомъ, смотря по качеству почвы.Если почва до спхъ порт, не была еще подвергнута сельско-хозяйственной разработка, н находилась- подъ пустошью, болотомъ, лесомъ, то прежде всего необходимо се осушить, ПЛИ СЪ НОМОЩПО под- земныхъ водотягъ, пли другпхъ способовъ, изложен- иыхъ нами во второй части нашего руководства; ио- слТ, этого такую почву надо взодрать, и обратить ее въ землю пахатпую. Когда съ такой почвы будетъ собрано известное число жатвъ, и чрсзъ то самое пахотный слой ея будетъ достаточно разрыхлепъ п очпщенъ отъ сорныхъ травъ, то тогда она, въ тече- шп двухъ послединхъ посЬповъ, окончательно приготовляется къ посеву кормовыхъ растешй. Прежде всего такая почва разрыхляется еще разъ довольно глубоко и очищается отъ сорныхъ травъ помо- щйо разведешя на ней корнеплодпыхъ растшпй; по- томъ за корнеплодными растешями следуете. озимое или яровое колосовое растете, съ которымъ и высеваются вместе и семяиа кормовыхъ растений. Ко-

17 *



260 —лосовыя растепія въ этомъ случай служатъ нормо- вымъ растешямъ какъ бы защитою. Этотъ самый способъ устройства сстествеппыхъ луговъ п паст— бищь употребляется п на почвахъ, которыя, въ точенії! долгаго времени, обрабатывались пахатными орудіямп, а теперь должны быть запущены подъ луга п пастбища.'При устройства луговъ главное внішаніе должно быть обращено на то, чтобы, какъ можно лучше, выровнять поверхность поля. Если потомъ не будетъ возможности такого луга орошать искусственно, то достаточно бываетъ одного только вырывашя его поверхности. Чрезъ эту операцію не только облегчаются работы во время травокошепія н сушки сТ>на, но делается препятствіе къ наконлешямъ воды въ глубоннхъ котловинахъ, около которыхъ обыкновенно прозябаетъ кислый и дурной кормъ. Для вырав- шіванія такихъ мг.стиостей пачпнаютъ разрыхлять почву, и вей ея неправильиыя возвышеипостп, если они не очень велики, уничтожаютъ съ номощію брусковой бороны или волокуши (черт. 194— 195— 190, состоящей нзъ четырехъ-угольнаго станка, сколо- ченнаго нзъ толстыхъ брусьевъ, къ которымъ непосредственно привешивается упряжь. Этотъ станокъ захватываетъ за вс1з возвышенныя точки земной поверхности, и движетъ ихъ передъ собою до углубле- ній. Если же нужно будетъ уничтожить большія воз- вьішепія, или завалить глубокія ложбины, то для этого тогда употребляютъ инструменты, пзвг.стпые подъ пменелъ ровиллокъ, называемые также движками и 
упряжными лопатами (черт. 197,—198—199.— Эти копныя лопаты пяЪютъ Форму большой лопаты, сколоченной изъ толстыхъ досокъ, п снабженной спереди острымъ краемъ, обптымъ желЪзомъ. Къ переднему краю номощію ці;пей и постромокь нрипря-



261 —Черт, і 94.

гается лошадь; такую лопату работникъ подводитъ въ косвеппомъ направленій подъ выдающееся возвы- ІІІЄ1ІІС почвы. Оиъ при ЭТОМЪ ПОМОЩІЮ одиночной пли двойной рукоятки направляетъ это орудіе такъ, что оно своими краями отрТ.заетъ выдающееся воз- вьішеніе, н земля тогда накопляется въ ящики лопаты. Потоиъ работникъ, для выпоражнивали нзъ нея земли, Ъдетъ къ тому мЬсту, гдт. находится углуб- леиіе, или ложбина; здЪсь оиъ рукоятку лопаты вы- пускаетъ вонъ; отъ чего она опрокидывается въ то время, когда лошадь продолжаетъ идти впередъ, и выпоражнивается сама собою; за гЬмъ работникъ по- средствомъ веревки, привязанной къ рукояткъ и па-



Черт. 200.
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ходащебса въ его рук1;, прпподнпмаетъ лопатку вверх г , оборачпваетъ се какъ слТ.дуетъ, и начинаете снова работать. П ри 'н ’Ькоторомъ навык!; пдетъ ила-



— 263нпровка пахатныхъ полей съ помоїцію конной лопаты весьма легко. Для планировки же полей въ боль- шпхъ размерахъ предложена улучшенная конная ло
пата Полнссартомъ (черт. 200). Эта улучшенная конная лопата состоитъ нзъ нодвпжпаго ищнна Л: передній конецъ его, какъ п у обыкновенной конной лопаты, обптъ желЪзомъ. Этогь ящпкъ прнвешенъ нодъ станкомъ обыкновеннаго двухъ-колеснаго передка, у  котораго одно колесо па чертеж* отнято прочь, для того, чтобы яснТ,е можно было видеть у с тройство этого снаряда. Посредствомъ каната пли цепи ящпкъ укрепляется на валу В , сквозь который пропущена ось С. Если будетъ срезано точно такъ, какъ и обыкновенною колесною лопатою, какое-нибудь возвьшіеніе подъ ящпкомъ, пмеющпмъ вместимость = 6  кубическнмъ футамъ, то онъ посредствомъ рычага В  поднимается вверхъ, такъ что тяжесть, вися какъ бы на воздухе, весьма легко передвигается съ одного места на другое, помоїцію двухъ-колеснаго передка. На томъ месте, где должна быть свалена земля, у копной лопаты съ помоїцію крюка 
Е  отпирается задняя подвижная стена ящика, и тогда онъ опоражнивается сайт, собою. Впрочепъ этими орудіями переносить землю дальше 2 0 0 0  Футові, бы- ваетъ невыгодно. При большихъ разстояшяхъ выгода скорой нагрузки и выгрузки земли пропадаетъ отъ того, что этими машинами мало захватывается земли; а потому въ такомъ случае гораздо выгоднее употреблять для перевозки земли обыкновенный пе- рекидныя колымаги.Если же лугъ хотятъ искусственно оросить, то тогда планированіе почвы; и ея вьіравнпваніе становится еще необходимее. Въ такомъ случае ппвелли- ровка почвы, и ея планированіе должны быть окончены за годе впередъ, т. е. все работы должны быть



окончены къ пос1’.в у : того колосоваго растешя, съ которымъ хотятъ с1;ять вмт.стй сТшяна кормовыхъ травъ. Это необходимо дЪлать потому, чтобы земные слои, вырытые во время этнхъ работъ изъ глубины почвы на верхъ, имвлп время оплодотвориться воз-' духомъ, и хороню быть перемешаны съ удобряющими веществами. Если такая почва назначается ' только для пастбпщъ, то тогда на ней надо вырыть небольшой прудъ для купашя и поешя животныхъ.НерЪдко встречается видТ.ть пастбища, обсаженный различнаго рода деревьями не только лесными, по и садовыми. При хорошемъ ыйстоположеши и на хорошей почв^, польза такихъ древесныхъ насажде- и 1 й оказывается сомнительною по слТ.дующимъ при- чинамъ: тйнь, производимая этими деревьями, и листва! существенно вредятъ развитие кормовыхъ растеши, п незрелые плоды, опадакпще съ плодовыхъ деревьевъ, будучи проглочены скотиною, производить у  нея вредныя послйдств'ш. Для плодовыхъ деревьевъ въ первые 15 лЪтъ необходимо удобрение, II тщательное разрыхлеше земли вокругъ ихъ; хотя на это и не обращается должнаго внимашя. На пас-т- бищахъ съ посредственною или дурною почвою, въ сухихъ, И подверженныхъ свободному ДМСТВНО ВЙТ- ровъ мТстахъ, сборъ плодовъ бываетъ такь великъ, что значительно превышаетъ собою стоимость корма. Въ такихъ мйстпостяхъ деревья уменьшаютъ пс- пареше почвы и предохранэютъ ее отъ высыхашя. Л  потому прежде, нежели решаться обсаживать пастбища плодовыми деревьями,надо предварительно обсудить, будетъ ли сообразна мЪстнымъ услов'шмъ посадка деревьевъ на пастбищахъ, пли нЪтъ. Если же найдено будетъ полезнымъ обсадить пастбища деревьями, то посадка ихъ должа быть произведена до посйва кормовыхъ растешй и при томъ такъ, что

— 264 —



— 265 —бы отдельный деревья на сухпхъ почвахъ сидели другъ отъ друга па 6  арш. 9 верш, а на среднпхъ почвахъ— на 2 2  арш. 1 2  верш.
Удобреиіе и с.шьшвніе почвы. Весьма ^важно почву, назначенную для разведенія кормовыхъ травъ, снабдить, въ возможно-большемъ количестве, растительною пищею. Такое состояніе почвы будетъ содействовать развитію. кормовыхъ растеній на счете сор- ныхъ травъ, н такшиъ образомъ поля, засеянные кормовыми растеніяии, будуть доведены весьма скоро до обильной урожайности. Туки икомпосгы,наз- начаемые  ̂ для удобрепія луговъ и иастбищъ, должны быть вывезены на поле, п запаханы въ землю за нисколько времени до посева кормовыхъ растеній, для того чгобъ они успели перемешаться совершенно съ различными слоями почвы. А  потому и оказывается весьма иолезяымъ удобрять сильно землю для двухъ предместпиковъ, предшествующихъ посеву кормовыхъ травъ. Весьма много также содействуете бы- стрымъ и сильнымъ всходамъ шолодыхъ растеній, когда, во время посева кормовыхъ травъ, разсыпаютъ по полю землеудобрительпые порошки, и одновременно пхъ закрываютъ землею вместе съ селянами. Само собою разумеется, что выборе техъ или дру- гихъ туковъ для данной местности долженъ обусловливаться качествомъ почвы. Таке, кроме хлев- иаго навоза, составляющаго главную основу земледелия, на глпнистыхъ и сырыхъ почвахъ приносять значительную пользу кормовымъ расгепіяме зола и компосты, приготовленные съ известію; эти вещества особенно содействуютъ развитію кормовыхъ травъ изъ семейства бобовыхъ> которыя редко появляются сами собою на лугахъ н пастбищахъ.

Выборь стъмппъ. Известны намъ три способа для полученія семянъ, назначаемыхъ къ обсемяненію лу-



-  266 —говъ н пастбище. Первый способъ состоптъ въ томе, что для обсемянешя употребляютъ сенную труху, получаемую па сеповалахъ. Само собою разумеется, что отъ сенной трухи нельзя ожидать хорошего у спеха; потому что сено косится большею частно въ -то время, когда самыя лучная кормовыя растешя, входящ1Я въ составе луговой Флоры, находятся въ полномъ цвету. Следовательно въ сенной трухе нетъ да п быть не можете семянъ хорошнхъ кормовыхъ траве; въ ней могутъ быть только ет.мина рано вы- зревающнхъ, безполезныхъ и даже вредныхъ расте- шй. Если бы даже въ трухе и были семяна хоро- шихъ траве, то сено, пзъ котораго образовалась труха, не всегда бываете сходно ве разеужденш од- нокачественпостп почвы се тою почвою, которую нужно обсемяннть; следовательно только случайно могуте попасть семяна кормовыхъ растеши,сообраз- ныхъ съ качествомъ той почвы, которую хотятъ запустить поде 'луге или пастбище. Следовательно, при посеве трухп, должно ожидать всегда дурныхъ последств!й; а потому ве пмешяхъ, где сельско-хозяйственная промышленность ведется истинно разумно, трухою нетъ надобности обсемянять кормовыхъ полей.Вторый способъ для получешя семянъ кормовыхъ растенЫ состоите въ томе, что вблизи того луга пли пастбища, который желаютъ обсемяннть, выбираютъ естественный луге пли пастбище, пмеющ'ш сходное положеше съ тою местностно, которую нужно обсе- мянить; равнымъ образомъ и почва той и другой местности должна иметь одинаковый составе, и содержать въ себе одинаковое количество влажности и давать совершенно хоронйе уроа;аи. На такомъ есте- ственпомъ лугу или пастбище отдт.ляютъ довольно большое пространство, которое всего менее должно



—  267быть засорено сорными и дурными травами; и оставляють здт.сь большую часть растеній на корню до совершенной зрелости; потомъ пхъ косятъ, сушатъ какъ обыкновенное ctsno; потомъ молотятъ, провЪи- ваютъ, подсЪваютъ и такимъ образомъ получаютъ cfc- мяна. Но и эти сЬмяна нельзя назвать внодніз совершенными, потому что въ нихъ всегда есть прпмъсь сТ.мяпъ сорныхъ травъ и дурныхъ растеній; особенно если лугь въ пачалт. своего развитія не былъ иробо- ронованъ надлежащпмъ образомъ. Кром'Ь того, при такнхъ сЪмянахъ, нельзя съ точиостію определить правильного соотиошенія между колпчествомъ ебмянъ того пли другого кормоваго растенія.А  потому въ большей части случаевъ употребляется третій способъ для полученія сЪмянъ кормовыхъ травъ; онъ сосюнтъ въ томъ, что сТ.мяна разлнчныхъ кормовыхъ растеній, изъ которыхъ должна состоять луговая дернина, покупаются отдельно, потомъ смешиваются B M t.C T f. въ пзвТ.стномъ количеств!; и высеваются. Въ настоящее время во вс1;хъ сТ.мяиныхъ лавкахъ можно найдти сізмяпа всТ.хъ кормовыхъ рас- теній. Обмана тЪхъ кормовыхъ растеній, которыхъ нельзя найдти въ продажі., надо собирать самому на такнхъ мТ.стахъ, гд1; они ростуть самымъ лучшимъ роскошнымъ образомъ; для собпранія такнхъ ст.мянъ надо посылать дбтей, заставляя обмана съ стеблей сошмыгпвать руками. Ст.мяна кормовыхъ травъ должны быть передъ поебвомъ испытываемы относительно ихъ способности къ нрозябепію. Испьітаніе ебмянъ относительно ихъ всхожести, производится точно также, какъ и ебмянъ всТ.хъ другихъ хозяй- ствепныхъ растеній, о чемъ уже и было говорено въ IV  части нашего Руководства па стр. 137.
Относительное количество различныхъ сортовъ егь- 

мянъ кормовыхъ травъ, выстъваемыхъ въ сміьси для
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образованія дернины на лугахъ и пастбищахъ. Такъ какъ естественный пространства земли, покрытый самородными кормовыми растепіами, состоять изъ сл1> сп известного числа растеній, принадлежащихъ къ разлнчнаго.рода семействамъ, то и необходимо определить должное между ними соотиошеніе относительно количества семянъ, въ которомъ каждое изъ нихъ должно быть высеваемо па данномъ пространстве. Вообще же весьма полезно къ смеси семянь кормо- выхъ травъ прибавлять большое количество семянъ растеній, изъ семейства бобовыхъ; это можегь быть полезно во многпхъ отноіпепійхь: і) потому что бо- бовыя растепія всегда составляютъ собою основу са- маго лучшагр корма; Ь) они ростуть и развиваются быстрее злаковъ, и даютъ такпмъ образомъ ранній и обильный кормъ. с) Наконецъ бобовыя растенія обо- гащаютъ пахатный слой почвы своими остатками, и такимъ образомъ возводятъ кормовыя поля па высшую степень плодородія.Выше при описаній кормовыхъ растепій было показано должное количество семянъ, потребное для обсемененія одной десятины каждымъ растеиіемь. А  потому, теперь и легко определить точное соотноше- ніе между сортами семянъ различныхъ растеній, когда. ихъ высеваютъ въ смеси, смотря потому, какую часть должно составлять то пли другое растеніе въ данномъ корме. Такъ напр. если хотятъ образовать на почве свежей песчано-суглинистой лугъ, въ которомъ бы каждое растеніе для образованія корма могло способствовать на столько, на сколько показано въ нижеследующей таблице, то тогда должно употреблять не более озпаченнаго количества и с е мянъ отъ каждаго растенія. Это количество должно тогда иметь и правильное соотиошеніе къ семянамъ другихъ растеній, когорыя должны входить въ со-



—  269 —ставъ луговой дерннпы. Впрочемъ здйсь нелишнпмъ очптаемъ замітить, чго количества посйвныхь рас- теиій расчитаны для самыхъ благопр1ятны\ъ условий. Слг.дователыю эти количества надо увеличивать, какъ скоро почва будетъ не вполпТ. доброкачественна, недостаточно приготовлена къ п о сів у , пли когда носінь будетъ производпмъ поздно, и клпматъ будетъ неблагопріятеїгь для развитія кормовыхъ растеиій.Расчетъ ем ісії сТ.мянъ отъ различныхъ кормовыхъ травъ, потребной для образованія одной десятины луга, на свТ.жей песчано-суглинистой почвй, весьма благопріятной для развитія этпхъ растеній, показанъ въ прилагаемой у сего таблиці.
ІІаішенованіе

растеиій.

Доля,
которую дол
жно состав
лять расте

т е  въ массЬ 
корма.

Количество 
сЪмянъ, по
требное для 
посЪяа одной 

десятины.

Количество 
еймянъ, по
требное для 

соблюденія 
данной доля 

въ кормі.

Ф ранцузе, райгр. . V/ 20 5 пудъ. 10 Ф у н т .
Дуговая овсяница. . V 2 и. 20 ф . 5 —
Высокорослая овс. . 7'20 27, пуда. 10 —
Тимофеевка ................. 2/ 20 фушовъ о —
Пахучій колоеокъ. . V 2 нуда. 4 —
Бухарннкъ обыки. . 1 пудъ. 4 —
Англійс. райграсъ. . / 20 2 1;  пуда. * 5 —

Луговая чина . . . . 7 4 пуда. 8 —г
Лядвснецъ ...................... 7 V, нуда. 1 —
Бйлый ьмеверъ. . . 7 24 Ф у н т . 2 —
Красный кдрверъ. . 1 пудь. 10 —
ІІтичііі горошпкъ. . *Ло 4 пуда. 8 ' ---Количество ст.мянъ, означенное въ предыдущей таблиц’!?, будетъ достаточно только въ томъ случай, когда сймяна будутъ совершенно доброкачественны, способны давать ростокъ, п разводе пхъ будетъ совершаться при всъхъ другихъ благопрштныхъ усло- в1яхь; въ противиомъже случай этого количества бу-



— 270детъ не достаточно. Г . Фрнсъ нолагаетъ, что для об- сЪменешя одной русской десятины достаточно бу- детъ сймяпъ.1) Для луговъ искусственно орошаемыхъ:Английскаго райграса . . . , 25 фунтовъИтальянскаго райграса. . . . 18 —Луговаго-лисохвоста . . . . 18 —Обыкновенной мятлики. . . . 18 —
Т имофсовкп........................ ....... 9 —Высокорослой овсяницы . . . 9 —Еа;и сборной................................................ 9 —Бълаго клевера .................................... 18 —Краевого клевера. • . . . . 9 —Всего па десятину 3 иуда 13 фун.Для влажныхъ луговъ съ тучною почвой:Английского райграса......................... 35 фунтовъИтал1янскаго райграса. . . . 2 2 —Французского райграса . . . 18 - -Тимофеевки.................................................. 15 —Луговой овсяницы.................................. 15 —Ежи сборной . . . . . . . 9 —Луговаго лисохвоста........................... 9 —Луговой мятлики.................................... 15 —Красного клевера.................................... 15 —Бълаго клевера......................................... 2 2 —Лядвепца......................................................... 5 —Иоддорожнпка ........................................... 2 %  -Кровохлебки. . . . . . . . 2 ‘/,  -Всего 3 пуда 30 фун-Для сухихъ луговъ:Английского райграса. . I пуд. 5 фунт.Бухарнпка ................................................. 25 —Мягкого костеря.................................... 18 —Пахучаго колоска.................................. 9 —



—  271 —Гребенника ....................................Белаго клевера . . . . Краснаго клевера. . . .Хме.левпдной люцерны . .Лядвепца..........................................Кровохлебки. .............................
25 —18 — 
22 —

-

Всего н а д е с я т и н у  4 п у д а  1 1 у з Ф у н .Г . Фрпсъ относительно количества сЬмянъ, потреб- паго для обсемяшя одной десятины луга, говорить следующее: при посеве клевера, люцерны на по- ляхъ, а равно п при посеве луговыхъ злаковъ, большею частно, земледельцы поступают!, ошибочно, потому что они всегда, делая экономно въ се.мяпах'ь, выст.ваютъ нхъ въ меньшемъ количестве, нежели сколько бываетъ потребно для того, чтобъ иметь возможность въ короткое время образовать самую густую дернину. Этотъ недостатокъ можетъ быть до- иущенъ тамъ, где почва, но своей природе, способна къ возпронзведенно кормовыхъ травъ; по на л у - гахъ, искусственно орошаемыхъ, никогда не должно скупиться на семяна; потому что до образова1ня густой дернины должно весьма осторожно производить орошеше; въ нротипномъ случае растворпмыя и са- мыя лучипя составныя начала почвы будутъ вымыты, н унесены водособирательными бороздами. Во вся- комъ случае густой посевъ на лугахъ пмеетъ больше препмуществъ передъ носЬвомъ редкимъ. Если семяна для посева свежи, и даютъ равномерные всходы, то достаточно нхъ на десятину 2 —21/3 пуда съ прибавкою 18—22 Фунтовъ белаго н краснаго клевера. Если нее семяна собраны дома, то высеваютъ на десятину ЗТо—4 пуда, потому что во время сбора получается часть евмянъ недозрелыхъ. Если же, по какнмълнбо уважительнымъ причинам'/., принуж-



— 272 —дсны бываготъ обсЪмянять луга спиною трухой, то тогда употреблнютъ трухи до 2 0  четверпковъ въ замене каждыхъ 2 0  Фунтовъ, хорошо очпщениыхъ се- иянъ. Пабстъ счптаетъ достаточнымъ па десятину семяиъ кормовыхъ траве т. е. злаковъ и клевера отъ 2—27 2 пудъ, а Швейцере отъ \ пуда 30 Фуш до 2*/2 ПУД- Нетъ никакой возможности и необходимости определить съ точностно количество семянъ сме- шапныхъ кормовыхъ травъ, потребное для естествен- ныхъ луговъ при разлпчныхъ местныхъ услоьчяхъ. Услов'ш эти такъ многоразличны и токъ изменчивы, что для каждаго пзъ ппхъ нельзя назначить ника- кихъ положптельпыхъ правиле, которыя бы могли иметь въ практике достойное нрименеше. Здесь остается только заметите, что, несмотря па все предосторожности и тщательность, съ которыми производится см еш ете семяиъ разлпчныхъ кормовыхъ растешй, относительно климата, местоположешя и качества почвы, редко случается, чтобы сохранилось правильное соотпошеше между различными породами кормовыхъ растеши; потому что чаще всего бываетъ такъ, что пекоторыя растешя отнимаютъ место у  другпхъ растеши, которыя, исчезая мало по малу, наконецъ совершенно пропадаютъ. Такимъ образомъ весьма часто уничтожаются мало по молу красный клевере, люцерна, эспарцетъ, тогда какъ они дол- жны бы были иметь преэбладаше въ смешаиныхъ посевахъ. Это уиичтожеше обыкновенно совершается ВТ) пользу другихъ растешй, которыя были или одновременно посеяны СЪ НИМ И, ИЛИ се.мяна КОТОг рыхъ первоначально находились въ почве. Итакъ следовательно должно пройдти известное число летъ прежде, нежели возстановится равновеше между от- носительнымъ развипемъ кормовыхъ растешй, и установится равномерная продолжительность кормовыхъ растешй на лугахъ.
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Время постъва на естествсиныхъ лугахъ. Главныя условія, которыми должно руководствоваться относительно времена посева на лугахъ, определяются клп- матомъ п качествомъ почвы, п большею или меньшею многодетности растеній, которыя должны входить въ составе луговой дернины, п образовать собою массу корма. Въ южныхъ странахъ, где замою не бываете сильныхе Морозове, производятъ посеве кормовыхъ траве осенью въ начале сентября для того, чтобы растенія успели до наступленія замы развиться должпымъ образоме; тогда уже не страшна бываете для нпхъ летняя засуха, которая наносите таке много вреда всходамъ кормовыхъ траве, посеян- ныхе весною. Тоже самое должно сказать о легкнхе а тощпхъ почвахъ, даже н въ клпматахе менее теп- лыхъ. Здесь въ начале осени выст.ваютъ только с е -  мяна однпхъ злакове, а посеве бобовыхъ кормовыхъ растеній, — если пхъ смешпваютъ вместе се злаками,— отлагаютъ до следующей весны; иначе всходы бобовыхъ растеній во время замы могутъ пострадать.На почвахъ же свежнхъ п влажныхъ, особенно въ странахъ северпыхъ, должно производить посеве кормовыхъ траве весною, именно въ апреле месяце.
Способе постъва. Семяна кормовыхъ траве, для образовала естественныхъ лугове, вообще советуютъ сеять вместе съ какимъ набудь другимъ колосовымъ хлебомъ, который бы могъ защищать собою молодые всходы кормовыхъ растеній отъ солнечной засухи, и нроизведенія котораго могли бы дать доходе за первый годе луга. Для защиты отъ солнечного зноя, кормовыя травы можно высевать вместе со всеми темп растеніямн, съ которыми высевается а красный клевере. Следовательно все, что было сказано объ этомъ предмете при красномъ клевере, можете

18



— 274 —быть примішено и зді'.сь. Если сімяпа, изъ которыхъ составлена см ісь , не в с і одинаковой величины, то въ такомъ случай висівають сперва самыя крупныя нзъ нпх'ь, н закрываютъ пхъ съ номощію бороны; послі) того сіять- самыя мелкіи, который послі; по- с ів а  слегка затаскиваются бороною, и укатываются каткомъ. Затаскнваніе посЬянпыхь сімянь производится пли затылкомъ бороны, или бороною хворостянкою, нлп волокушею.Устройство естествен и ыхъ кормовыхъ полей часто производится въ два раза, т. е. прежде всего на поч- вахъ влажныхъ висівають вмісті красный клеверъ, бт.лый клеверъ и англійскій райграсъ, а на сухпхъ люцерну, эспарцетъ пли Тимофееву траву; потомъ когда часть бобовыхъ растеній уничтожается, то прогалины засівають достаточнымъ колпчествомъ зла- ковъ, послі того боронують нхъ тяжелою бороной вдоль и попереть, или нрорізьівають пхъ скариФП- каторомь. Если въ слідуюіцую весну поливають пхъ жидкими туками, а осенью на ннхъ пропзводять толоку, то тогда производительность пхъ усиливается.Будетъ ли употребленъ тотъ или другой сиособъ носіва, но при этомъ всегда должно обращать внп- маніе на то, чтобы разсіваніе сімянь производилось не задолго передъ паступлеіііемь дождя при тихомъ п спокойномъ СОСТОЯИІН атмосферы; иначе трудно будетъ разсіять равномерно по всему полю мелкія с і -  мяна кормовыхъ травъ.
Устройство естественныхъ лугове и пастбнщъ посред- 

ствомъ накладки дерна.Хотя этотъ методъ для устройства естественныхъ луговъ и пастбнщъ н меніе употребителенъ, сравнительно съ носівомь с ім я н ь ,но во многпхъ случаяхъ



— 275Заслуживает?, вшшаніе земледельцевъ. Накладка дерна самымъ простынь образомъ производится такъ* па какоиъ нибудь естественномъ лугу пли пастбище спинають дерновою лопатою дернъ, свозятъ его иа другое место, где доджепъ быть образованъ новый лугъ пли пастбище, и разкладываютъ его здесь плотно одпнъ къ другому. Попятно, что при такой работа нельзя оясцдать полнаго у сп еха, и большой прибыли. А  потому лучшій сиособъ накладки дерна есть аиглійскій, употребляемый въ Норфольке; опъ быль иснытанъ также съ болынпмъ успехомъ въ Германій, и пзвестенъ подъ нменемъ окулирооаиіл или при
вивки луювъ. Онъ производится следующнмъ обраі зомъ: поверхность земли, на которой хотятъ сделать прививку дерна, приготовляется точно также, какъ и къ обыкновенному посеву; затемъ па ней помо- ЩІЮ маркера открываютъ паралельныя борозды въ разстоянін 3 вершковъ одну отъ другой; послі! на- 
мЄ чєііія бороздъ выбираютъ лугъ иди пастбище съ густою старою дерниной, состоящею пзъ хорошихъ кормовыхъ травъ съ ползучими корнями. Эта дернина попотію такъ-называемой дерновой бороны, или самаго простаго скарификатора у котораго нояш отстоять одпнъ оть другого на 3 вершка» разрезается па длинныя полосы; за скаріїФііка- торомъ по направленно иолосъ идетъ плугъ, который попеременно свалпваетъ две полосы вместе» а третью оставляете нетронутою. Такъ какъ эти пласты дерна должны быть разрезаны на куски въ 3 вершка длиною, то ихъ надо поднять и снять прочь; после этого повторяется та же самая операція, но только подъ прямымъ угломъ къ предыдущимъ бо- роздамъ, такъ, что лугъ обнаженный частіш отъ своей дернины, остается только покрыть небольшими квадратными кусками дерна, которые везде отстоять
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— 876 -д’ругъ отъ друга на 4 вершка (черт. 201— 202). Плугъ, которымъ сваливаются полоска дернины долженъ быть уставленъ п направляешь такъ, чтобъ опь могь, сколько возмояшо правильнее, отваливать пласты, толщиною въ 1 % — ^1/1 вершка.Ч е р т .  2 0 1 . 2 0 2 .

По Mt.pt. того, какъ дернина мало по малу снимается, ее отвозятъ па тотъ лугъ, который хотятъ привить ею; гдт> она до половины углубляется въ землю, п разделяется по всему лугу, подобно тому, какъ разделено ^юле шахматной доски, такъ что между ея отдельными кусками остается пустаго пространства до 3 вершкові, (^черт. 201 — 202). Борозды проведенный здесь маркеромъ служать указателями рабочнмъ. После этого вся поверхность поваго луга обсемянается иоловипнымъ количествомъ самыхъ луч- шихъ семянъ и отъ самыхъ лучшпхъ кормовыхъ травъ. В слЄдствіс искусственного обсемянеііія ус-



— 277 —цоряотся образованіе дерна па нустыхъ мПстахъ, находящихся между отдельными кусками дерна, Въ заключеніе все поле укатываютъ тяжелымъ каткомъ; ояТ) въ то же время вдавлнваетъ куски дерна такъ глубоко въ землю, что они съ пою образуютъ ровную плоскость. По втому способу съ одної! десятины дерна достанетъ для прпвпванія его на 8  десятп- нахъ; п при всемъ томъ на старомъ лугу остается еще довольно дернины, и отъ нея образуется новая дернина, на место той, которая была снята прочь. Никогда не должно снимать дерна более того, сколько можно уложить на новомъ лугу въ тотъ же день; иначе корни могутъ завянуть, и дернина трудно бу- дегъ приниматься. Означенная работа производится осенью, или въ начале весны, смотря по тому более или менее почва подвергается вреднышъ вліяніямж засухи. Такъ устроенный лугъ не безполезно укатывать многократно каткомъ, и темь самымъ заставить злаки куститься, н не давать пмъ рости отдельными, мелкими и тонкими кустиками. Что касается до того; луга, съ котораго была снята дернина, то его советуютъ обсемянять половиннымъ количествомъ се.мянъ, н достаточно удобрить его, для того, чтобы возвратить ему у  него отнятое. Въ первый годъ конечно на такомъ лугу урожая сена п быть не мо- жетъ; въ этотъ годъ отъ времени до времени полезно укатывать такой лугъ каткомъ.Выгоды этого способа для устройства луговъ заключаются въ следующемъ: посредствомъ одной десятины хорошаго луга можно образовать до 8  деся- тнпъ луговъ, которыхъ дернина будетъ состоять пзъ растеній, не возбраняющихъ развиваться одно другому, н дающнхъ хорошій кормъ. Такой лугъ скорее достигаетъ до нолнаго своего развитія, нежели при обсемянеіііи семанамн, и даетъ более обильные



-  278 —урожаи. Но этотъ снособъ имт.етъ также и невыгоды; главная невыгода его состоитъ въ томъ, что онъ требуетъ иного.расхода на сдпраніе, укладку дерна, удобрені© земли н укаш ваиіе каткомъ; а потому этотъ методъ употребляется только въ исключи-, тельныхъ случаяхъ, именно; когда нужно бываетъ устроить искусственно орошаемый лугъ на местности весьма покатой, или на почве покрытой п ес- комъ и круглымъ хрящемъ; потому что здесь вода у  дерновыхъ пластовъ менее будетъ вредить кор- нямъ, нежели у  молодыхъ всходовъ, происшедшпхъ отъ семянъ.Г . Фрпсъ, относительно вышеозначеннаго способа для построенія луговъ, замечаетъ следующее: способъ этотъ ХЛОПОТЛИВ!, и дороге. А  потому если, при образовано! луговъ, не хотятъ или не могутъ накладывать дернину, или если нЬтъ возможности достать всего количества семянъ кормовыхъ травъ, не- обходпмаго для обсемяненія данной поверхности, то мы можемъ прибегнуть къ другому способу прививки луговъ, который гораздо проще и дешевле ан- глійскаго, и нисколько не уступаетъ ему въ свопхе последствіцхе. При этомъ способе дернина образуется гораздо скорее, сравнительно сь обсемяне- шемъ полей. При этомъ способе на межахъ, вблизи дорогъ, где н Є г ь  н и  сорныхъ травъ, ни дурпыхъ зла- ковъ, разрубаютъ дернину на возможно малые куски; или часть дерна, снятаго для прививки, помощію могыгъ и заступовъ разрубаютъ па неправильные куски величиною въ 2  квадратные дюйма, и потомъ разделяютъ ихъ, сколько возможно равномернее, на хорошо разработанной и выпланированпой почве. За темъ сеятъ несколько сёмянъ злаковъ, и въ особенности семянъ клевера, и укагываютъ все вместе тяжелыкъ каткомъ. Если стоптъ благопріитная ного-



279 —да, то уже въ слЬдующемъ году образуется на таком!» лугу довольно плотная дернина, состоящая изъ хорошихъ злаковъ и травъ. Достаточно бываетъ дернины съ одной десятины луга для образовала 8—10 десятинъ луговъ. Этотъ способъ прививки дерна весьма часто употребляется и при образовали искус- ственныхъ лугоЕЪ, особенно въ тЬхъ случаяхъ, когда надо совершенно изменить наружную поверхность луга, н гд1з, какъ нанр. на возвышешяхъ, дернина не имЬетъ надлежащей плотности, а въ углублешяхъ находится дурная н негодная дернина.Относительно вопроса, что выгодпЬо для образо- ванія луговъ и пастбнщъ: обсЬмяненіе ли сЬмяпами, или сднраніе дерна на однихъ мЬстахъ, и накладка его на новыхъ М'Ьстахъ? Г. Фрпсъ разсуждаетъ такъ: почти повсемЬстно, гдЬ устройство луговъ производится по указанно точныхъ правнлъ, отдаютъ преимущество сниманію дерна на однихъ мЬстахъ, п на- кладкЬ его на другій мЪста. Въ благопріятньїхж мЬ- стностяхъ, гдЬ сдираніе дерпа производится плугомъ, или гдЬ рабочіе люди привычны къ этой работЬ, весьма рЬдко сдираніе дерна, накладка его, и укрЬ- плепіе на новомъ мЬстЬ обходится дороже, сравнительно съ расходами употребляемыми на пріобрЬте- піе сЬмянъ, посЬвъ ихъ, боронованіе и укатьіваніе каткомъ. КромЬ того, при привпвкЬ дерна на лугахъ, часто полный урожай получается годомъ раньше, сравнительно съ посЬвомъ сЬмянъ, и меньше потребно хлопотъ на поддержку н искусственное ороше- ніе луговъ. ЗдЬсь отчасти можно употреблять въ дЬ- ло и дернину, состоящую изъ дурныхъ кормовыхъ травъ, особенно если луга хорошо осушены и правильно разработаны; тогда на нпхъ дурпыя травы пропадають, потому что условіе, необходимое для ихъ развптія — сырость — уничтожается, и, на мЪсто



— 280 —пхъ появляются прЪсные злаки. При устройств!; пс- кусственнаго орошенія на лугахъ съ песчаною почвою, приближающеюся къ сыпучему песку, всего лучше для образованія кормовыхъ травъ употреблять накладку дерна для того, чтобы нмЪть возможность приступить къ орошеиію луговъ сколько возможно ранте.Какой бы способъ ни былъ употребленъ для образованія луговъ и паетбищъ; но при эгомъ всегда должно соблюдать слТдующія предосторожности: а) если посТвъ сТмянъ былъ произведепъ весною вм1з- стТ съ яровымъ хлТбомъ, то надо тотчасъ, послТ съемки яроваго растенія, удобрить поле поверхностно какимъ-лпбо сильно дЪйствующнмъ тукомь, превращеннымъ въ порошокъ; особенно это необходимо, если къ иосТву кормовыхъ растений земля не была удобрена; послі; поверхностнаго удобренія укатывать два раза довольно тяжелымъ каткомъ. Слтду- ющею весною, какъ скоро трава тронется въ ростъ, выгоняютъ на поле овецъ, гдТ они остаются днемъ и ночыо, и толочатъ поле. Это продолжается въте- чепін всего лъта до тТхъ поръ, пока будетъ подро- стать снова молодая трава. Если посТвъ кормовыхъ травъ былъ произведепъ осенью ВМТСТТ, СЪ ОЗИИЫМЪ; то овецъ можно пускать на поля въ следующую осень, потомъ передъ зимою укатать каткомъ, а весною поверхностно удобрить ихъ какимъ-лнбо поро- шковатымъ тукомъ, и потомъ снова пасти овецъ до осени. Паства овецъ н толока составляютъ самое лучшее средство къ скорому образованно дернины даже п на такпхъ лугахъ, которые назначаются для покоса. Если же такіе луга станутъ косить въ первый годъ, то злаки не будутъ куститься надлежа- щпмъ образомъ, и дернина будетъ рВдЪть, а не у- пдотняться. Изъ опытовъ нзвйсто, что овцы подгры-



—  281 —заютъ только кормовыя травы, по отнюдь нс вытас- киваютъ пхъ съ корнемъ, какъ это говорили многіе. По этому только на сырыхъ почвахъ и на влажныхъ МЪСТНОСТЯХЪ можно въ первый годъ косить траву, потому что паства животныхъ здесь можетъ причинить вредъ. Кормовыя поля,назначаемым для рогата- го п всякого другаго крупнаго скота, не должны быть употребляемы въ дело ранее весны третьяго года. Луга, назначаемые для покосовъ, могутъ съ пользою быть употребляемы для пастбищъ только въ началі’, четвертого года. Наконецъ отъ начала устройства луга, и во время его существованія, ежегодно весною надо бороновать луга луговою бороною, или надрезать пхъ поверхность скарификаторами.
Обв уходть за естественными лугами и пастбищами.Доиольнотруднонайти резкоеразличіе между лугами и пастбищами; до сихъ поре главное отличіе между темп II другими состоите въ томъ, что поверхность луговъ можетъ быть искусственно орошаема, и кормовыя растенія, на ней прозябающія, ежегодно подкашиваются и превращаются въ сено. Но этихъпри- знаковъ не достаточно для разграничена луговъ и пастбищъ; потому что во многихъ местностяхъ, какъ наир, въ Мекленбурге, при тамошнпхъ выгонныхъ севооборотахъ, трава весьма' часто косится п па настбпщахъ, и обращается въ сухой кормъ—сено. Следовательно разлнчіе между лугомъ и пастбпщемъ основывается на местныхъ напменовапіяхе, и объу- словливается препмуществениымъ назначеніеме н употреблешемъ кормовой поверхности для паствы скота, или для ириготовленія сена. Хотя между лугами и пастбищами и нетъ возможности провести резкпхъ границе, но, при всемъ томе, кая,-дому зе



—  282 —мледельцу конечно известно, что луга и пастбища требуютъ за собою различного ухода, и разлпчныхъ средствъ для поддеряшшя своей производительности; а потому мы н считаемъ полезнымъ изложить уходъ какъ за лугами, такъ и пастбищами отдельно.
а) Уходъ за пастбищами.Если хотятъ пастбища довести весьма скоро на возможную степень совершенства и отличной производительности, если хотятъ поддержать эту производительность на долгое время; то необходимо ежегодно иметь за ними ухожь, иначе опи не прннесутъ должной пользы.

Удобреше пастбищъ и смтъшепге составныхъ началъ 
почвы. Обыкновенно для удобрешя пастбищъ быва- етъ совершенно достаточно пометовъ и изверженШ, оставляемыхъ здесь животными во время паствы; но где эти пзвержешя остаются леяшть сверхъ дерна не тронутыми, тамъ большая часть пастбища быва- етъ на долгое время потеряна для развита луговыхъ растешй; и такъ какъ кая;дая штука рогатой скотины, въ течете дня моя:етъ укрыть своими изверже- шямп 21 квадрат, вершокъ, то следовательно чрезъ это можетъ быть уменьшена значительно производительность пастбища. Впоследствш эти пзверя:ешя приносятъ пользу только те.мъ местамъ, на которыхъ они лежатъ непосредственно; но и эти места полу- чаюгь отъ сего чрезмерно сильное удобреше, а потому и вредное; на такнхъ местахъ обыкновенно трава растетъ такъ роскошно, что становится очень водянистою, малопитательною, и потому скотина ее н обегаетъ. Такъ какъ накопецъ животиыя, пасунц- яся на пастбпщахъ, сгоняются большею частно на одно и то же место для отдыха и нереяшвыван'ш пн-



283 —щи во время диевнаго жара и для ночлега на ночь, то извержешя нхъ большею частно скопляются на весьма небольшпхъ прострапствахъ пастбищъ къ ихъ собственному вреду. Во избЪжаше всехъ дурныхъ последствий, могущихъ произойти отъ этого, необходимо вменить пастухамъ въ непременную обязанность, чтобы они пометы, оставляемые на пастби- щахъ животными, разбивали па ме.ш я части, п растрясали ихъ на большей поверхности. Для разбивашя этихъ пометовъ всего лучше употреблять двуропя вилы (черт. 203), пли зазубренный скребокъ (черт. 204).Черт. 203. 204.

Эти оба весьма нростыя оруд1я въ большомъ упогре- бленш для означенной цели у  англпйекпхъ земледель- цевъ. Тамъ, где пастбища не огорожены, и скотъ ночью остается на открытомъ воздухе, полезно ежедневно вечеромъ загонять скотъ на легкую толоку, куда-нибудь на поле, и огораживать места толоки переносными изгородями, которыя каждодневно ночыо надо переносить съ одного места на другое, пока извержешями жпвотныхъ будете укрыто все пастбище; потомъ пзверл;ешя эти надо равномерно разбрасывать по всей поверхности поля. Въ некоторыхъ страпахъ, какъ наир, въ западной Апг.нп, обращаютъ особенное внимание на уходе за пастбищами; и тамъ чрезъ каасдые 2—3 дня собираютъ извержешя, оста- вляемыя и;ивотными во время паствы, и складывание на одномъ нзъ угловъ поля въ кучу; въ ней пере-



-  284 -сланваютъ иногда эти нзверженія съ землею, и такимъ образомъ получаютъ хорошій компоетъ. ЗдЪсь въ видт» компоста пзвержешя остаются до времени пхъ потребленія; тогда пхъ иерелопачпваютъ, неремЪшн- ваютъ какъ можно ровнТ.е, п унотреблиютъ для удо- бренія пастбпщъ. Такой способъ сбереженія п у п о - требленія нзверженій, оставляемыхъ животными на пастбпщахъ, пмЪетъ преимущество предъ первымъ способомъ; потому что въ первомъ способі; улета- ютъ въ болыпомъ количеств!; въ воздухъ пзъ животныхъ нзверженій мііогія летучія нптатель- ныя начала для пассбищныхъ растеній тогда какъ при второмъ способъ они поглощаются землею, прибавляемою къ жпвотнымъ извержешямъ, и сберегаются въ пользу пастбпщъ. А  потому, безъ всякаго преувелпчепія, можно сказать, что послЪдшй способъ сохранеиія и употребленія нзверженій,оста, вляемыхъ на пастбпщахъ животными, увеличпваетъ на половину удобряющее ді;йствіе этого тука; а потому часть такого навоза можно употреблять и для другнхъ полей, ни мало не обезснлпвая пастбпщъ. Если пзверяіеиія животныхъ, оставляемый на паст- бищахъ, п вполнЪ возпаграждаютъ собою количество азотнстыхъ веществъ, потребленпыхъ пзъ почвы, но они отнюдь не могутъ вознаградить собою мпнераль- ныхъ веществъ, особенно солей ноглощенныхъ изъ почвы кормовыми растеніями, которыя животными съЪдаются, п превращаются въ пхъ кровь и плоть. А  потому и весьма полезно почву, находящуюся подъ пастбищами, оть времени до времени посыпать минеральными туками или солями. Самое лучшее .время для посьіиапія пастбпщъ землеудобрптельпымп солями есть начало или конецъ зимы Въ начзлъ зимы можно разсыпать землеудобрптельныя соли тамъ, гдЪ пастбища нмЪютъ совершенно ровную поверхность; а на пастбпщахъ, ииЪющпхъ наклонную



—  285 —поверхность, лучше разсыпать эти туки въ начала весны; для того, чтобы, при таяиш entra, тукп не снесены были водою прежде, нежели они проникнуть вь почву.
Искусственное орогиете пастбнщъ. Л'Ьтнее орошенie пастбшцамъ приносить гораздо меньшую пользу, сравнительно съ лугами; оть искусственного ороше- шя на пастбнщахъ размягчается поверхность почвы такъ, что дернина во время паствы жпвотныхь продавливается вннзъ. п затаптывается; кром1з дернины животныя легко могутъ попортить напускныя для воды борозды; наконецъ на искусственно орошае- мыхь пастбнщахъ прозябаюние кормовые злаки и травы будутъ ииТлъ меньшую питательность, сравнительно сь кормовыми злаками п травами выросшими на сухп хъ  почвахъ. Не смотря одпакожь на все это, въ нЬкоторыхъ мЪстахъ орошають искусственно пастбища и лЪтомъ, особенно на почвахъ сухпхъ , гд1’> растеши съ самаго начала л1;та подвергаются сильной засухъ. Вт. такомъ случат, искусственное орошегпе приносить значительную пользу тТ.мъ, что оно своимъ процт.жпвашсмъ постоянно со- держитъ почву во влаяпюмъ состояши, н дТлаетъ пастбище недоступнымъ для скота. Напротпвъ осеннее opouienie можетъ быть съ большою пользою употребляемо п на пастбнщахъ, потому что тогда номощно его на поверхности пастбища отлагается значительное количество ила, служащаго удобреш- емъ. Большая часть отличныхъ пастбпщь, находящихся во многихъ странахъ, обязана своею доброкачественностью п своею отличною производптелыю- стно естественным!, иаводпешямъ рткъ, бывающимъ во время таяшя снТга и спльныхъ пролнвныхъ дождей. Все, что касается до искусственного орошешя пастбпщь, мы еще будомъ имТ.ть случай узнать подробно при нскусствешюмъ opoiueiiiii луговъ.
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Истребление вредны хъ р а с т е т й  п а  п а с т б и щ а х 5 . C l. какгшъ бы старашемъ и тщателыюстно нп были выбраны сФыяна дла обсемянешя даннаго пастбища, по всегда, спустя более долгое плп короткое время, начинаете на пастбищахъ появляться значительное количество сорныхъ, п вредныхъ для нихъ, растешй, которыхъ сЁмяна или преясде долго леягали въ почве, плп были занесены сюда ветромъ н водою. Между, этими растешями некоторый действительно нмЬютъ опасныя свойства; одни пзъ этпхъ растешй сообща- ютъ молоку п его пропзведешямъ n e n p ia T iib ifl вкусъ; друпя пзъ нпхъ неохотно пожираются скотиною, следовательно они но напрасну отнпмаютъ место у  другихъ хорошихъ растешй. А  потому татя расте- шя н должны быть совершенно уиичтоясаемы на паст- бнщахъ. В се вредныя растеши, встречакищяся на пастбищахъ, по ихъ времени существовашя, мояшо разделить на 3 класса. Къ первому классу моя;емъ отнести:
\) М ноюлгът т я р а с п и т а  безъ п о л зу ч и х ъ  корней.Аконитъ Aconitum Чеснокъ Alliüm .АиемонъAnemonepulsatilla Полыпь (Artemisia vulgaris)Арнику Arnica montana Баллота Ballota nigra Чемерицу Hellebores . Marrubium vulgare Мальву M alva Мелиссу MelissaКервель Myrrhus odorata Ятрышнике Orchys Нелладону Atropa belladona Sium Буковицу Betonica offici- Вереске Erica nalisButomns umbellatus NepetaChaerophillum Cieuta virosaБезвременнике Colchicum autumnale Молочай Euphorbia



— 287 —Желтую генціану Gentiana lutea OenanteAlisma plantago PrimulaScroplmlaria Aquatica
Globularia communis Щавель Rumex Caltha palustris Sparganium SisonValeriana officinalis.Ко второму классу могутъ быть отнесены:2) Ыпоюмьтшя растешя се ползучими корнями. Aristolochia Clematis InulaCarexEringium campestre Pteris n Polypodium Iris pseudacorus Glechoma hedaeracea Linaria vulgaris L y si machia vulgaris Myosotis palustris Equisetum Ranunculus Senecio paludosus Stachys palustris

Ononis spinosa GaliumOniccus et Carduus Solanum dulcamara Teucrium Scordium J  uncus ' Eriophorum Lycopus Evropeus Mentha U rtica Uioica Schoenus Scirpus Cyperus TanacetumTussilago. rulgare.
Къ третьему классу можно отнести:3) Одиолгьтпгя и двухлтыптя растенья.E r y s im u m  a llia r ia  B id e n sC a r o lin a  v u lg a r is  C o n iu m  m a cu la tu m  S y s y m b r iu m  p a lu stre  E v p h r a s ia  o d o n tite s E a c t u c a  v iro sa

Arctium  lappa Leonoras caudiaca Centaurea calcitrapa Rinathus crista galli D igitalis purpurea Hyosciamus Lobelia urens



—  288 —V  егЬавситОпорогсішш асапЛ іпт Ресіісиїахів раїизіхів Роїудопит Ьусігорірег
воіапит п ід літ ОгоЬапсІїеРііеііапйгіит а^иаВсит Раіига вігаттопіш п.Къ уничтожение этпхъ вредпыхъ растеній предложены различный средства н способы; такъ для ист- реблепія сорпыхъ травъ, мховъ, осокъ, и другпхъ прозябающихъ на сырыхъ мЪстахъ, надо сперва осушить почву, н осредосолпть въ ней кислоту, п по- томъ удобрить такія мЪста землеудобрптельпымн солями: древесною золою, купоросною золою, известью, гнпсомъ, сажею. Эти вещества будучи разсыпаны па сырыхъ мЪстахъ зимою, нмт.ютъ свойство притуплять діійствіе кпслотъ въ почв!;; тогда развптіе вредпыхъ растеній останавливается, п м1;сто пхъ заступають злаки, н растенія пзъ семейства бобовыхъ. Урожай означенныхъ злаковъ и бобовыхъ растеній можно еще усилить па такпхъ пастбшцахъ паствою скота въ болыпомъ количеств!;: они тогда получаютъ обильное удобреніе. Въ тТ.хъ мЪстахъ, гдй почва сильно проростаетъ мхомъ, тамъ надо въ началі; весны; какъ можно лучше, пробороновывать поля.— Что касается, до другпхъ вредпыхъ растеній, которыя большею ча- стію появляются на сухпхъ пастбпщахъ; то надо пхъ истреблять другими способами, смотря но пхъ многолЪтностп и развитію. Если эти вредныя травы МНОГОЛІІТІЯ, п безъ ползучихъ корней, ТО Д0ЛЛ.-І10 пхъ срЪзать въ землі; ниже корневой кроны не задолго до пхъ цвТітепія, или пхъ надо вырывать совершенно съ кориемъ пзъ земли. Если же у  вредпыхъ ра- стеній корни многоліітніе, ползучіе и глубоко про- ппкающіе вт. почву; то пхъ унпчтожаготъ тТмъ, что, въ теченіи лТ.та, срЪзаютъ нисколько разъ пхъ стебли подъ самый корень, какъ скоро они будутъ вышиною въ 7 вершковъ. Отъ такого повторного срТ,-



289 —зашя стеблей корни не могутъ вновь разростаться, п вредная трава мало-по-малу истощается и пропо- даетъ постепенно. Иногда на пастбнщахъ появляются сорпыя травы въ такомъ большом!, количестве, что ихь н'Ьтъ никакой возможности истребить; въ такомъ случай всего лучше поднять ташя пастбища плугомъ, и помощно вышеописаниыхъ способов!, возиропзвестн па нпхъ новую дернину. Это средство одинаково пригодно для луговъ и пастбищь. Относительно пстреблешя однолетнпхъ п двухлетнихъ вред- ныхъ растешй долашо заметить, что они легко истребляются, если ихъ косягь за нисколько времени до цветешя; для того чтобы остановить образоваше сГ.мянъ, п ихъ разсыпаше по полю. Если раннее ко- шсше производимо будетъ въ течешн 3-хъ Л1.ТХ, то тогда пастбище совершенно очистится отъ однолет- пихъ п двухлетних!, вредпыхъ травъ.Кроме вредпыхъ растеши должно обращать внпма- ше и на древесную листву, которая опадая осенью, покрываетъ собою пастбища до следугощаго лета. Эта листва также вредить пастбищамъ те.мъ, что она молоку, н получаемымъ пзъ него пронзведешямъ, сообщает!, непр1ятный вкусъ, потому что она выте- спяетъ злаки, п производить кислоту въ почве. Листва, разлагающаяся медленно, какъ иапр. бука, дуба, тополей, содержит!, въ себе весьма много дубильна- го начала, и оказывается еще более вредною для пастбищь. А  потому въ конце осени листву съ паст- бпщь необходимо сгребать, и свозить прочь. И ако- иецъ въ конце лета надо выкашивать все те расте- шя на пастбнщахъ, которыя стоятъ кустами, и скотъ нхъ не трогалъ, и потомъ свозить ихъ прочь; иначе г,ъ следующем!, году они могутъ прппести вредъ пастбищамъ.
Уш1чтоэ!се1це вредпыхъ - эюнвотпыхъ. Чаще всего па-19



— 290 —носятъ прсдъ пастбпщамъ: кроты, мурапьп, различный породы жуковъ, кузнечика и стрекоза. Кроты отнюдь не иодъедаютъ корней растсшй, а только по- жнраютъ насекомыхъ и червой; но опн образуютъ кучи земли на пастбнщахъ въ весьма значительном!, количеств!;, н темъ самымъ не только безобразятт, пхч>, по, н делаготъ нхъ негодными къ употребление). Для унпчтожешя кротовпнъ необходимо нхъ отъ времена до времени разбрасывать, и особенно весною разделять нхъ равномерно по всему пастбищу. Следовательно кроты, какъ неутомимые истребители г.редныхъ насекомыхъ и червей, скорее полезны для пастбищь, нежели вредны, а потому отнюдь нхъ и не должно истреблять. -И только на лугахъ искусственно орошасмыхъ надо выживать кротовъ, потому что много воды уходить въ нхъ норы; равнымъ об- разоиъ надо истреблять нхъ и въ тЬхъ местахъ, где кротовины наносятъ вредъ всходамъ растешй на па- хатиыхъ поляхъ. На пастбнщахъ иебольшаго размера кротовины всего лучше истреблять руками, разбрасывая нхъ землю лопатою по нолю. Если же кротовины будутъ находиться въ зпачнтелыюмъ колп- Ч е г т . 2 0 5 ,  2 0 6 .

ъ ' е ~ "



291 —честіть п покрывать собою большія пространства паст- бпщь, то тогдадля ихъ уничтожения всего лучше употреблять кочкоргьзь (черт. 205—206). Этотъ полезный ннструментъ состонтъ: 1 ) изъ двухъ полозовъ а, на которыхъ во всю длину прибптъ гвоздями брусъ Ц па этомъ брусе 1здетъ все орудіе, когда его нужно бы- ваетъ транспортировать съ одного места на другое. 
2 ) Изъ двухъ поперечныхъ брусьевъ й, изъ которыхъ передній ендптъ на 1 верш, выше нпжняго края полоза а; а второй поперечный брусъ соприкасается съ почвою и его нижній задній край обптъ нолос- пымъ желізомь; 3) пзъ двухъ папскось укреплен- ныхъ ножей с, которые легко могутъ резать. Каждый такой ножъ состонтъ изъ трехъ-граннаго деревянного бруса, у  которого нижняя поверхность снабжена крепкнмъ железнымъ клннкомъ, шириною въ 
1 У3 — 2  вершка, и толщиною ‘ / 8 вершка; длина этпхъ ножей равна длин!» брусьевъ, укрЬнлеиныхъ въобо- ихъ полозахъ а. Кдинокъ передъ послЬдпнмъ бру— сомъ выдается впередъ около ’/* вершка, и образу- етъ собою лезвее. Передній ножъ стоить около 
і ' / 4 вершка выше земли; а задній ножъ тащится по землі,; одна лошадь, которая своими постромками ' укрепляется въ точні <і, возптъ это орудіе. Когда этотъ кочкорезъ начинаетъ работать, то передній поперечный брусъ проходптъ чрезъ кротовицу; въ тоже время передній ножъ подрезаетъ ее па 1 */3 части ся объема а второй ножъ, подрезаетъ все то, чего но могъ подрезать первый ножъ, вровень съ земною поверхностью. Получаемая при этомъ земля скопляется около задняго поперечного бруса, который ее размельчаетъ, и оставляетъ ее въ техъ углублешяхъ, которыя встречаетъ ннструментъ на своемъ пути. Въ одинъ обходъ его по всему пастбищу уничтожаются обыкновенно все кротовины. Если же кротовины эти ста-19'



—  292  —ры и задсрпелн, то эту операцію надо повторить часто.
Другой кочкоргьзъ известный поде пменемъ fo r e a - гоіімскаго (черт. 207) имеете только одшп> ноагь Черт. 207.

у к рТ> пленный спереди, а задняя часть его станка переплетена хворостоме, такт, что опъ имеете впдт. легкой бороны, которая подрезанную землю дробптъ, п равномерно разделяете по полю. Муравьиный кочки, которыхе также нельзя терпеть па лугахъ, нс- требляются подобно кротовпнамъ,
У катьіваніе пастбищь каткомъ. На пастбпщахе се известковою, песчаною и торфянистою почвой часто случается, что морозе во время зимы, верхнюю покрышку пахотного слоя поднимаете вверхе, и та- киме образоме корпи злакове или строгпваете се места, пли выпираете нхе наруасу, и подвергаете пхе действію воздуха. Для удалепія этого зла всего полезнее укатывать пастбища ве начале весны тя- желыме каткоме. Такое укатьіваніе, особенно на но-
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ныхь пастбшцахъ полезно и въ толі, отношепін, что съ помощію его злаки начинаютъ лучше куститься, и быстрее образуется густая и плотная дершша.
П оддерж ка, и  очист ка к а н а в о . Весьма важно, по крайней мирт», однажды въ годъ, осмотреть н изслЪ- довать тщательно всі; канавы, которыми обведены пастбища, очистить ихъ отъ ила, и травы, въ нихъ выросшей; иотомъ т1> мТ.ста, который затоптаны животными, снова надо исправить; короче, должно содержать постоянно канавы въ самомъ нсправномъ виді».Ь) Уходя за естествепнымч лугами.

Удобреніе лугово. Такъ какъ пронзведенія луговъ ежегодно потребляются въ вид!» сЬна, и такъ какъ луговая почва не получаетъ за это никакого возна- гражденія, то само-собою разумеется, что отъ времени до времени было бы полезно почве возвращаті т!; вещества, которым были пзъ нея потреблены кор мовымн растепіямн.— Но большая часть зомледель цевъ стоитъ протнвъ удобреній луговъ, и говоритъ что луга не только не требуютъ никакого удобрепія, а напротив!» они должны доставлять удобреніе, чрезъ іінтаніе домашней скотины ихъ нроизведеніями; въ иротпвномъ случай лугъ, который не можетъ сущ ествовать безъ удобренім, долженъ быть подняп, п обращепъ въ иахатную землю. Этотъ взглядъ на луговодство относительно удобрепія былъ бы совершенно справедлив!, если бы навозъ, употребляемый на удобреніе луговъ, не увеличивал! собою пн мало количество корма, по крайней мере на столько, чтобы количество получаемаго корма, равнялось количеству навоза получаемаго пзъ него; но опытъ съ незапамятных! времен! показывает! намъ, что если лугъ, доведенный помощію удобрепія до высшей степени производительности, снова будетъ удобрять



— 294 —ся теми или другими туками, то тогда, вследств!е такого избытка удобряющпхъ веществъ, количество корма увеличится почти на половину протпвъ того, нежели сколько нужно было для того, чтобы воспроизвести тоже самое количество навоза. Большая часть разводнмыхъ растешй н особенно колосовые хлеба даютъ своими пропзведешямн меньшее количество матер1яловъ для образовагня'навоза, сравнительно съ количеством!) питательпыхъ началъ, по- глощаемыхъ ими нзъ почвы. Следовательно удобре- 
1пе луговъ можегь быть весьма полезно въ томе от- ношешн, что оно увслпчнваегь массу навоза, и чрезъ то самое возвышаете урожай растешй па пахатныхь ноляхъ. Впрочемъ это услов1е не должно переступать известныхъ границе; такъ напр. пи въ какомъ случае лугъ но долженъ получать удобрешя более половины того количества, которое онъ самъ можете доставить своими нропзведешямн.Впрочемъ есть много такпхъ луговъ, которые остаются постоянно плодородными, не требуя для себя ни малейшаго количества удобряющпхъ веществе. Сюда относятся такъ называемые поемные луга, заливаемые ежегодно водою, во время водополей; рав- нымъ образомъ луга, искусственно орошаемые водою, которая содержите въ себе много п'лодотворныхъ начале отъ природы, или они ей сообщены искусственно;. наконецъ луга, лежание въдолипахъ при подош- вахъ горе и холмовъ, съ которыхъ водою сносятся нхъ пптатсльныя вещества.Вообще для луговъ пригодны всЬ туки; при упо- треблеш'и туковъ, для большого успеха, главное вни- маше должно быть обращено на то, чтобы разделять нхъ, сколько возможно ровнее по всей поверхности луга. А  потому-то обыкновенный навозе, солома, морская поросль и друпя грубыя вещества, пока



—  295 —еще он» по успели совершенно разложиться її превратиться въ земную персть, бываютъ совершенно безполезны для луговъ и даже вредны; — потому что они подавляють собою развитіе молодыхъ растеній; они тогда жслтеютъ, н у  нихъ останавливается раз- віітіо листвы; кроме того такіе туки кормовымъ ра- стешямъ сообщаютъ непріятньїй вкусъ, противный скотине. Во многпхъ мЬстахъ, особенно въ Германій, введено въ употреблеіііе поверхностное удобре- ніе луговъ коровышъ навозомъ съ осени; прпчёмъ следующею весною неперегнившая солома снова сгребается съ луговъ. Такое удобреніе есть напрасная растрата туковъ, въ ущербъ пахатныхъ полей, и не приносящая пп малейшей пользы лугамъ, какъ это заметпдъ уже н Швердъ. Въ Г огєіігєймЄ въ те- ченіе 15 лТ.тъ были производимы опыты удобренія луговъ хлЪвнымъ навозомъ; результаты этихъ опы- товъ показали, что, вследствіе удобренія луговъ, наносится значительный ущербъ пахатпымъ полямъ, и еікегодное удобреніе луговъ хлевпымъ навозомъ не приносить должной чистой прибыли; а потому удо- брепіо луговъ хлевпымъ навозомъ должно почитать одннмъ пзъ существоииыхъ препятствій къ процве- тан'по земледелія.Самыми лучшими удобряющими веществами для успденія производительности па лугахъ почитаются туки жидкіе н порошковатые; пхъ всего легче п удобнее равномерно разделять по нолю; они непосредственно проникають въ почву, и тамъ поглощаются корневыми мочками злаковъ, и бобовыхъ ра- стоній. Мергель, песокъ, зола, прудовый илъ, нудрегь, птичій пометь, гуапо, известь, гппсъ и плодородная земля оказываютъ, какъ вещества удобряющія, самое сильное действіс на луга; если только пхъ разсына- штъ своевременно осенью или весною. Действіе гуа



— 296 —но па луга можно сказать необыкновенно; послб его употреблешя запущенные луга начннаютъ покрываться новою дерниной, на нпхъ тогда истребляются сорныя травы п уступают!, мбсто хорошпмъ кормоГ- вымъ растешямъ. Если выродпвпййся запущенный лугъ быстро хотятъ поправить, п усилить его производительность, то всего лучше, и съ большею надеждою на успбхъ, это можно произвести съ помо- щно. удобрешя гуано. Древесная зола и такъ называемая, черная или остренная зола, п купоросная зола оказываютъ также весьма сильное дбйств1е на развиНе луговыхъ злаковъ; пхъ и надо беречь преимущественно для удобрешя луговъ.— Тамъ, гдб остренную золу нельзя имбть нодъ руками, п гдб перевозка ея пзъ далышхъ странъ обходится дорого, можетъ быгь^весьма хорошо заменена обыкновеннымъ купоросомъ; его обыкновенно растворяютъ ВЪ ВОД11 столько, чтобы вода показывала по ареометру Боме Уз — 1°; потомъ весною она развозится и разливается по полямъ точно такъ же, какъ и веб друпе жидкие туки. Осбренная зола, а равно и растворъ купороса, прпносятъ двоякую пользу, именно тбмъ, что они быстро истребляютъ на лугахъ весь мохъ, и большую часть другпхъ сорныхъ травъ; и росгъ луговыхъ злаковъ и бобовыхъ растенш значительно ускоряютъ. Равпымъ образомъ съ большою пользою можетъ быть употребляема для удобрешя луговъ кубическая американская селитра. Навозная жижа, навозная вода, моча, ембшанная съ водою, превосходно дбйствуютъ на развпНе луговыхъ растешй, если только ихъ весною употребляютъ своевременно ВТ дбло.— Тамъ, гдб есть текуч1я воды для орошеш» луга, было бы полезно пхъ нередъ вступлешемъ на лугъ собирать въ глубокую яму, н потомъ ихъ употреблять для орошен’ш. Въ эти ямы можно бросать



— 297 —перегнивши! иавозъ, животные остатки, чтобы они здесь медленно разлагались, и будучи приведены водою въ самое мелкое раздроблеше, доставляли расте- шямъ постоянно самое сильное удобреше.Гораздо полезнее для луговъ частое удобреше, нежели навалка навоза за одпнъ разъ въ большомъ количеств^. Особенно въ этомъ отношенш нрппосятъ значительную пользу жпдк'ю туки, потому что нхъ, смотря по желашю н надобности, можно разжпжать, и более равномерно разделять по полю. На лугахъ пмеющпхъ покатое положеше, всего сильнее долант быть удобряема верхняя часть; потому что оттуда всего сильнее дождевою водою, и при томъ безпре- стапно, вымывается значительное количество удобря- ющнхъ веществе, и сносится въ ниже лежанья долины. Есть много луговъ, которыхъ отличная производительность обусловливается. единственно теме, что на нихъ съ соседнпхъ выше-лежащихъ луговъ сносятся водою самыя лучийя удобряюипя вещества. По этому на лугахъ, пмеющпхъ покатое положеше, мелкпхъ п порошковатыхъ туковъ не должно разсы- пать съ осени, потому' что весною оне будутъ вымыты водою при таяшп снега.
Поповлеше луговъ. Старые луга, неспособные для искусствепнаго орошешя, на которыхъ хоронне злаки постепенно вырождаются, и пхъ место заступа- ютъ мхи и сорныя травы, могутъ быть поправ- лены въ своей производительности помощно по- 

новлешемъ луговъ. Оно состоите въ томъ, что осенью всю поверхность луга покрываютъ слоемъ хорошей земли таке толсто, что пзъ' подъ нея не впдпо совершенно никакого растешя; тогда мхи задыхаются, а кормовыя растешя въ новомъ рыхломъ слое земли пускаютъ корни и развиваются быстрее. Кроме того тогда растительные остатки.



— 298 —согннвакнщо иодъ землею, наваленною на луга, а равно и солн постепенно вымытыя пзъ ноя водою, сообщаютъ истощенному слою почвы, въ которомъ укоренялась прежняя дернина, столь значительный запасъ силы, что въ течеши послЁдующихъ двухъ л ё т ъ , ростъ луговыхъ растений бываетъ несравненно обильнее, ч ё м ъ  онъ былъ прежде. Если это поновле- ше луга будетъ потомъ поддержано удобрешемъ ирп- личныхъ туковъ, то тогда опо будетъ одннмъ пзъ са- мыхъ лучшпхъ средствъ для возстановлешя производительности на пстощенпыхъ и выродившихся л у - гахъ. Если в м ё с т о  обыкновенной земли употребля- югь компосты для навалки на луга, то успЁхъ бываетъ еще замЁтнЁе и очевиднЁе. На лугахъ съ тяжелою почвой оказывается павалка песку самою лучшею, а на легкихъ почвахъ навалка суглинка. Н а торфянистыхъ лугахъ п о с л ё  осушешя, приносить большую пользу, навалка мергеля, извести; эти вещества на лугахъ уннчтожаютъ мхп и кпслыя кор- мовыя травы. Поновлеше луговъ можетъ быть произведено, если дернина будетъ мелко поднята съ немощно плуга, н совершенно переворочена, а потомъ дерновые пласты съ помощпо катка будутъ снова придавлены къ з с м л ё  каткомъ; тогда мохъ совершенно пропадаетъ, а злаки снова начпнаютъ расти сильно, н въ особенности если въ следующую весну по- средствомъ удобрешя и подсЁва луговыхъ трасъ будетъ усилена производительность обороченныхъ пла- стовъ. Наконецъ поновлеше луговъ производится т ё м ъ , что луга сильно боронуютъ луговыми боронами, и скарификаторами падрЁзаютъ въ различныхъ направлешяхъ такъ сильно, что не видать на ннхъ нн одного зеленаго мЁстечка. Чрезъ это травяные кусты, которые разрослись въ течеши лЁта такъ сильно, что своими корнями уплотнили почву, раз-
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рыпаются п раздаются на многія отдельный расгс- 
II і и; тогда лучше проникаютъ внутрь почвы воздухъ, 
влажность, н теплота, п растснія получаюгь больше 
места для развитія повыхъ п о бей те, н для образо- 
вапія новой молодой и свежей дернины на лугахъ.

ІІстреблепіе и упичтожепіе сорныхъ трапъ. Сорныя травы, появляющіяся па лугахъ большею частію сходны съ сорными травами, появляющимися на пастби- щахъ. Кролі; сорныхъ травъ, о которыхъ было упомянуто пріг уходе за пастбищами, на лугахъ появляются: 1 ) некоторый весьма нпзкорослыя растенія, которыя хотя и могутъ быть подъедены зубомъ жн- вотныхъ, но не могутъ быть захвачены во время покоса косой; 2 ) некоторые сорты растепій, которые пожираются скотомъ только до техъ поръ, пока они молоды. Следовательно если они появляются на паст- бищахъ, то составляютъ хорошій кормъ; но если стебли этихъ растеній успеютъ развиться надлежа- щнмъ образомъ, то становятся твердыми, и пхъ скотина въ сухомъ виде совершенно не трогаетъ. Следовательно такія травы на лугахъ должны быть отнесены къ сорнымъ. Вотъ краткій перечень растеній вредныхъ для луговъ, за исключешемъ техъ, который были упомянуты при пастбпщахъ:Achillea ptarmica Lychnis flos cuculi Potentilla anserina Symphytum officinale Eupatorium eannabinum Leontodon taraxacum Plantago major Sonclius palustris Lolium  temulentum Salvia ptatensis

Daucus carotta Chrysanthemum leucanthe- 
mumBeilis perennis Ouscuta Europaea Geranium pratense Plantago media Senecio jacobea Arundo Phragmites M usci.



— 300 —Истреблеше вредныхъ растсиШ па лугахъ нропз-: водится точно также, какъ и на пасгбищахъ; только ихъ пстреблеше на лугахъ гораздо затруднительнее; потому что отъ начала весны до самого времени покоса пельзя ходить по лугамъ, иначе луговыя произведшая потерпятъ большой вредъ. А  этотъ перюдъ времени есть самый благопр1ятный для прпведешя въ псполнеше многихъ способовъ къ истребление сорныхъ травъ. Для устранешя этого неудобства, можно прибегнуть къ noco6 ito следующаго средства: надо многолетшя сорныя травы безъ ползучнхъ корней вырывать вонь съ корпемъ изъ земли въ конце апреля, и потомъ тотчасъ после покоса. Если же появляются многолетшя сорныя травы съ корнями ползучими на лугахъ, то ихъ конечно нетъ никакой возможности истребить новторнымъ срезывашемъ пхъ стеблей; тогда, если они возьмутъ перевесе надъ хорошими луговыми травами, для ихъ пстреблешя остается единственное средство, которое состоите въ томе, что луге назпачаютъ года на два подъ пастбище, и въ теченш этого времени постоянно среза-, ютъ стебли сорныхъ травъ съ ползучими корнями. Для пстреблешя однолетнпхъ и двухлетнихъ сорныхъ травъ на лугахъ, надо по необходимости приступать къ покосу до ихъ цветешя. Если въ течо- iiiii двухъ-трехъ лете сряду будутъ весьма рано приступать къ покосу такпхъ луговъ, то тогда вредный растешя нечезнутъ сами собою. Искусственное opoiuenie луговъ есть также очень важное средство къ уппчтожегп'ю сорныхъ травъ; при нскусственномъ орошенш пропадаюгь па лугахъ: Ononis Spinosa, па- портнпкп, Leucanthemum Clirisantemum, llinanthos crista gallis, Arundo Phragmites и друпя.
Истреблеше вредныхъ животиыхз. Кроты на лугахъ производите гораздо больной вреде, сравнительно съ



—  301 —пастбищами, потому что кротовины значительно за- трудпяютъ косьбу, и уменынаготъ урожай травы. На искусственно орошаемыхъ лугахъ вредъ отъ кротовъ бываете еще значительнее, потому что они своими ходами по кротовпнамъ, портятъ водоразносныя и напускныя канавы, такъ что они становятся негодными къ выполнепно своего назначе1Йя. А  потому ст. луговъ надо выживать кротовъ всеми возможными средствами. Иногда мыши также производить большой вредъ на лугахъ. Самое лучшее* средство къ нхъ нстребленно— держать лугъ подъ водою въ те- чешп несколькнхъ дней. Ыуравейныя кочки надо также уничтожать па лугахъ, какъ н на пастбищахъ, срезая пхъ и разравнивая но всему лугу.
Укатываше каткомъ — также весьма полезно для луговъ; оно будучи своевременно произведено весною, сдавливаетъ плотно почву, приподнятую вверхъ морозами; после каждаго покоса, и.после кочкореза, катокъ усиливаете действ!е последняго, сравниваете все неровности почвы, п все камин, которые могутъ быть вредны дла косы, вдавливаете въ землю; паконецъ катокъ содействуете весьма много разку- щепно луговыхъ растешй.
Поддержка канаоъ и удаленье камней съ луговъ. На лугахъ, искусственно орошаемыхъ, необходимо постоянно содержать въ исправности все канавы, слу- жшщя для напуска п отвода воды. Нхъ надо какъ можно чаще осматривать, и очищать отъ наносного пла. Илъ, получаемый при очистке канавъ, не должен!. лежать долго въ большпхъ кучахъ на лугу; на- протпвъ, его надо какъ можно скорее свозить прочь, нлп разсыпать равномерно но всему лугу, если онъ къ тому иригодснъ. Такъ какъ вдавлпваше камней каткомъ въ землю не всегда надежно, п такъ какъ они отннмаютт; место для развита хорошихъ травт.,



— 302 —то 11 надо пхъ тщательно собирать съ луговъ п свозить прочь. Всего лучше производить собирание камней во время самого покоса, или тотчасъ послг. уборки ct.ua.
Искусственное орошете.Мы впд'Елп выше, что избытокъ влажности въ поч- в1-. сильно вредитъразвптно растешй; не мепышй вредъ прпчиняетъ растешямъ и нзлишплл сухость 

почвы, пли педостатокъ влажности. Каждое расте!Йе можетъ развиваться успЩнно только тогда, когда оно въ пoчвt находптъ для себя опредъленное количество влажпостн; потому что влажность облегчаетъ и ускоряетъ процессъ разш тя ростка, весьма много сод1н1 ствуетъ щ .  разложешю туковъ, служить про- водникомъ питательиыхъ началъ, потому что она не- сетъ пхъ съ собою внутрь растешй; наконецъ отъ прпсутств!я влажности и самая почва становится столь удобопроницаемою и рыхлою, что въ нее мо- гутъ свободно проникать и воздухъ и нЪжные молодые корешки растшпй.Самая наибольшая сухость почвы бываетъ во вре-' мя лГ.тнихъ жаровъ; н она тогда становится всего гнбелыгЬе для растешй; потому ,что тогда они имТ>- ютъ самую большую потребность относительно вса- сывашя жпдкпхъ веществъ своими корнями, для того, чтобы вознаградить и уравповЬснть потерю жидкихъ веществъ, поопсходящую отъ усиленного испарешя, постоянно пронзводпмаго всЪмн зелеными частями растшпй. Есть одно только средство, доставить поч- в1> недостающее количество влажности, именно въ огородахъ и на иеболынихъ участкахъ полей искусственное поливаше, а въ земледЪл'ш или на боль- шихъ ирострапствахъ полей: искусственное орошете. С.гЬдовательно искусственное орошете• есть та эхе по-
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мюка, по въ большоиъ виді., которая производится вь приличное время года помощію доброкачественной воды, на почве, заблаговременно къ сему приготовленной. Везде, где только съ давняго времени находятся въ ходу правильно организованные методы искусственного орошснія, — видно, что тамъ изменяется не только качество почвы, по н паруж- пая поверхность и производительность всей страны. Все воды земной поверхности, даже самыя чпстей- ІИІЯ во всякое время, и особенно во время длительных!. дождей, несуть съ собою значительное количество драгоцеииыхъ началъ въ виде ила, и кроме того содержать въ себе разстворениымп миогія земли и соли, какъ-то: кремнеземъ, магнезію, известь, гипсъ, поташъ, поваренную соль н т. д.; эти соли и все другія вещества передають онЄ' отъ себя орошаемой ими почве, н чрезъ то самое значительно успливаготъ ея производительность. Съ вышеупомянутыми веществами вода доставляетъ также почве и газообразный вещества, именно: углекислоту и ам- міякь. Все это вместе взятое составляетъ собою те питательныя вещества,.которыя самымъ лучшнмъ об- разомъ содействую т питанію и развитие растптель- 
' ной Флоры.Следовательно, искусственное орошеніе можетъ заменить собою вполне удобрепіе, и усилить производительность почвъ. Вотъ причина, почему пространства земной поверхности, орошаемыя и обогащае- мыя речными потоками, суть единствеипыя местности, изъ которыхъ можетъ быть постоянный вывозъ всехъ возможиыхъ земледельческих!, пронзведепій бсзъ ВСЯКОГО ИСТОЩ ЄІІІЯ почвы. Къ числу такпхъ местностей прппадлежитъ плодородная долина, орошаемая Ннломъ, такъ что трудно составить себе ио- иятіе о значптельномъ количестве Фосфорной кислоты, магнезія и поташа, вывезенных!, изъ Египта въ



—  304 —вид* зерна колосовыхъ хл*бовъ. Безъ всякого со- мн*шя, искусственное орошегпе составляетъ собою одно пзъ самы х* простыхъ, дешевыхъ и Д*ЙСТВИ- тельныхъ средствъ къ усиленной производительности почвъ, потому ЧТО П0М01ЩЮ его получается кормъ въ пзбытк*, а чрезъ это увеличивается н количество навоза. Миперальпыя и органнчесшя вещества, которыя содержать въ себ* воду въ столь пезпа- чительномъ количеств*, что он* не могутъ быть даже открыты н хпмнческимъ анализомъ, отыскиваются растешямп, и поглощаются ими внутрь точно такъ, какъ и газообразныя вещества, которыя содержатся въ атмосфер* въ количеств* самомъ нпчтож- номъ, пе больше какъ въ ‘/‘о̂ ооо ч- Въ такомъ вид* растешя вбпраютъ въ себя вс* основныя начала, ра- створенныя въ вод*, разс*янныя въ земл* н возду- х * , и превращаютъ пхъ въ повую Форму для того, чтобы облегчить пхъ п рп ш те и уподоблеше животными.При искусственномъ орошеши надо обращать внп- маше на:
\) Качество воды. Искусственное орошеше приносить большую или меньшую пользу, смотря по качеству воды, употребляемой для орошешя, Оплодотворяющее свойство воды бываетъ весьма различно, и завпептъ отъ т*хъ м*стностей, чрезъ которыя р*ка или потокъ протекаетъ, и к атя  несетъ съ собою вещества. Дождевая вода, скопляющаяся въ естествен- ныхъ или искусственно прпготовленпыхъ углублеш- яхъ, можетъ быть названа превосходною во вс*хъ отношешяхъ для пскусственнаго орошешя;— потому что она сама по себ* богата солями, и крон* того несетъ съ собою мнопя пптательныя начала при сво- емъ сток* въ водохранилище. Вода р*чная, а равно вода пзъ нсболыппхъ потоковъ и ручейковъ пм*етъ



весьма различный составъ, смотря по качеству почвы ея ложа п берегові., которые она омываетъ собою .— Но эта вода всегда бываегь богата органическими и неорганическими веществами. Самое большее количество солей содержать въ себъ обыкновенно ключевая вода; впрочемъ есть столь чистые ключи, что нхъ вода совершенно не годится для орошенія, какъ папр. ключи, вьітекающіе изъ Юрскнхъ горъ. Ключевая вода обыкновенно содержать въ себЪ весьма много углекислой нзвестп, п называется твердою водой. Всякая вода, годная для искусственного орошеній, должна содержать въ себя угольную о кремнеземную кислоты, углекислую, сТ.рнокпслую, селитрокислую известь, ноташъ, поваренную соль; и чт>мъ богаче она будетъ этими веществами, тъмъ благо- пр'штнЪе будетъ ея ДШІСТВІв.КромЪ того вода, назначаемая для искусственного орошенія, должна нмЪть н нЬкоторыя другія свойства, а именно: температура ея долаша быть всегда выше температуры воздуха, во все то время, пока она употребляется для орошенія. ЦвЪгь, вкусъ, удобо- кппятимость, п распускаемость мыла сутьтакіо при- 
! знаки, ПОМОЩІЮ которыхъ определяется доброкачественность воды. Наконецъ доброкачественность воды узнается по растеиіямь, прозябающпмъ по берегамъ и вблизи текучпхъ водъ, назначаемыхъ.для искусственного орошенія. Такъ по берегамъ хоро- шпхъ водъ, годпыхъ для искусственного орошенія, прозябаютъ: Sysim brium  nasturtium , Veronica В е -  

cabunga ,  Butom us um bellatus,  acorus calam us , R a 
nunculus aquaticus; Festu ca  f lu ita n s , aira  aquatica ,  
poa  aquatica , породы конФервъ н многі'я другія. По берегамъ а;е текучпхъ водъ, негодныхъ для нскус- ствепнаго орошенія, прозябаютъ: ситники, осоки, мхи, тросуникъ, alisma plantago.
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306 —Бода, протекающая чрезъ леса п торфяпыя болота, почитается негодною для орошенія; потому что она содержать въ себе много кислота, и вяжущнхъ началъ, вредно действующнхъ на прозябеніе растс- ній. Кроме того она весьма жестка и очень холодна, а потому она п не'можете сообщать растеніямт. той живости, которой бы должно отъ нея ожидать. Впро- чемъ есть средства улучшіїть такія воды; для чего, предъ употреблешемъ для искусственпаго орошенія, пхъ необходимо собирать въ особыя водохранилища, зд1;сь подвергать пхъ действие солнечныхъ лучей въ теченіп некоторого времени, и примешивать къ ннмъ вещества удобряющін, и унпчтожающія вредныя дЬйствія кислота. Железистый воды также малопригодны для искусственпаго орошенія и особенно если количество железа въ пихт» гакъ значительно, что оно отлагается на поверхности растепій въ виде красного порошка; а потому и воды вьітекающія нзъ железныхъ Фабрике не могутъ быть такие о употребляемы для освЄжєнія растепій; вредна для орошенія вода, въ которой устроены мочила для льна, н конопли. Между лесными водами самыя вредныя те воды, который протекаютъ черезъ дубовые леса, н нссутъ съ собою много дубовой листвы.Вообще воды становятся темъ пригоднее для искусственного орошенія, чемъ более па своемъ пути подвергались дейстію воздуха, протекали черезъ местности съ плодородною почвой,— н где следовательно оне несуть съ собою много пнтательныхъ началъ; а потому воды, протекающія чрезъ города деревни и села, почитаются самыми лучшими для пскусствен- наго удобреній. Дознано н доказано, что оплодотворяющее действіе ключей п потоковъ находится въ зависимости и отъ качества почвы, но которой они яро гекают ь; п польза отъ нихъ бываете темъ ощу-



тПтельное, чемъ разнообразнее пзменсшя относитсль- ijo мпнеральпаго состава и хпмическаго свойства почвы, по которой ont. текутъ съ свойствами п с о - ставомъ той почвы, которую они должны орошать.А  потому реки', который вытекаютъ изъпервобыт- ныхь горпыхъ Формаций гораздо плодотворнее воде, копхъ русло катится по юрской извести; воды первого сорта никогда пе бываютъ совершенно прозрачны, н ихъ температура несколько выше водъ второго сорта.— Въ нпхъ всего более находится поташа въ растворенномъ виде; и естественно, что это вещество производите замечательные результаты, когда оно бываете сообщено пзвестковымъ почвамъ, въ которыхъ его педостастъ. Воды, берунця свое начало отъ пзвсстковыхъ горъ, содержать въ себе немнопя вещества растворенными, и производите, если они будутъ употреблены для искусственного орошешя луговъ, только осоки и жеетше злаки, которые до- ставляютъ дурной корме; а потому почти всегда есть возможность орошаемые ими луга отличать отъ техъ луговъ, которые орошаются реками, вытекающими пзъ горпыхъ первобытпыхъ Формаций, или мергель- йыхъ горпыхъ кряжей. Очевидно, что последняго рода реки несутъ съ собою несокъ или мергель на известковую потву, п кроме искусственного ороше- iiin нроизводятъ улучшеше почвы относительно сме- шешя составныхъ ея начале, какъ скоро ихъ вода будете пущена на луге съ тощею известковою почвой. Нзъ вышеприведенныхъ наблюдений можете быть н обратный результате; именно вода, вытекающая пзъ пзвестковыхъ геръ, безполезная для почве из- вестковыхъ, становится пригодною для нскусствеи- наго орошешя луговъ съ почвою, не содержащею въ себе извести. Морсшя воды будучи смешаны съ пресными водами, какъ это бываете при устье всехъ20*
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308 —рекъ, оказываются очень полезными для искусственного opoiueiiia. На такпхъ лугахъ не только прозя- баютъ обильно кормовыя травы, по п скотъ ножн- раетъ нхъ охотно, н остается постоянно здоровымъ. Но во всякомъ случат, опытъ есть лучшШ настав- ннкъ относительно распознаваем иригодностн воды для искусственного орошешя, если земледелецъ пе будетъ ВЪ СОСТОЯШП определить составъ воды пу- темъ хпмнческаго анализа, который здесь можетъ дать самое скорое п надеясное peuienie. Тамъ, где по берегамъ текучихъ водъ растугь xopouiie пресные злаки, и самые лучння кормовыя травы развиваются роскошно, п вода годна для искусственного орошешя; въ противоположномъ случае бываютъ дур- ныя последств1Я.
2 ) Климать. Для р а з в и т  растешй темъ необходимее становится влажность, и успехъ ея бываетъ темъ заметнее, чемъ выше бываетъ средняя температура воздуха, н чемъ сильнее бываетъ действ1е света. Какъ скоро действ1е обопхъ этихъ деятелей будетъ заметно ощутимо, то растешя начпнаютъ терять, но силе испарешя, ежечасно и елшдневно значительное количество влажности; потеря эта конечно должна быть постоянно возобновляема. Съ другой стороны теже самыя причины пробуждаютъ въ расте- 

1Йяхъ усиленную жизнедеятельность; отъ чего разв и т  пхъ идетъ быстрее, н такнмъ образомъ они уподобляютъ себе значительное количество водяпи- стыхъ и соляныхъ веществъ. Напротпвъ, если растешя нрозябаютъ при более низкой температуре, и при более слабомъ солнечпомъ свете, то тогда ont» гораздо меньще теряютъ влажности нзъ себя, тогда р а з в и т  пхъ пдетъ менее быстро, и они не требу- ютъ огь почвы притока такого зиачптслышго количества влажности.



—  309 —Изъ сказаинаго можно заключить, что искусственное орошеше, составляющее, такъ сказать, душу зсмдед1ш а  въ южныхъ странахъ, становится мспЪе необходпмыиъ въ клпматахъ умъренпыхъ и ейвер- "ныхъ, а въ послЪднихъ скорее вредныиъ, нежели ио- лезнымъ, потому что тогда ткань растений наполняется столь значительнымъ количествомъ влажности, что они по отсутств1ю достаточного количества теплоты и свЪта не могутъ уподоблять себЬ эту влажность, а потому урожай уменьшается въ количеств!;, и становится мешЬе доброкачественнымъ; но означенный вредъ только тогда можетъ пропзойдтн, если орошеше производится не своевременно и въ избытка, потому что главная цЪль орошешя состоптъ въ томъ, чтобы пополнять недостающее количество влажности въ почвй, а потому и нйтъ надобности, во избежите дурныхъ ПОСЛЕДСТВИЙ, прибегать къ его пособно, гдТ> почва сама по себ'Ь достаточно влажпа. Этимъ объясняется благотворное д1шств1е искусственнаго орошешя въ клпматахъ жаркнхъ, г д е  почва безнрерыв- но осушается палящими лучами солнца.3) Быборъ хозпйствеипыхъ растенШ, назначаемыхъ 
для искусствеппаю орошайп. Искусственное орошение не всТ.мъ хозяйствепнымъ растешямъ доставляетъ одинаково полезное дЕйств1е. Вообще искусственное орошеше способствуетъ усиленному развитие стеблей и листвы; но оно уменынаетъ количество и качество зерна. Отсюда слЕдуетъ, что только тЕ ра- стешя должно искусственно орошать, которыя ире- пмущественно разводятся для получешя стеблей и листвы, какъ напримЕръ кормовые злаки н кормо- выя травы, прозябавшие на искусственныхъ и ссте- ствепныхъ лугахъ; напротпвъ всЕ колосовые хлЕба, стручковый п масляныя растсшя, только въ псклю- чптедьныхъ случаяхъ, могутъ быть съ пользою искус-



— 310 —етвенно орошаемы. Только на юг* Европы можетъ искусственное орошеніе принести пользу растеш- ямъ, разводимым* дла полученія зерна; и тамъ оно сопряжено бывает* со многими неудобствами и вредными посл*дстіями; потому что большая часть канав*, вырытых* для напуска воды, во время наханія полей, ежегодно разрушается. Кром* того и искусственное орошеніе вредит* тогда _ почв* не только т*мъ, что уплотняет* поверхность почвы своим* дав- леніем*, но и т*мъ, что подмывает* землю снизу, от* чего корни растеиій держатся в* земл* рыхло, и обнажаясь подвергаются жгучему д*йствію солнца. Сл*довательно и в* т*хъ странах*, гд* признана необходимость искусственнаго орошенія, оно можетъ принести самую большую пользу на лугах*, и преимущественно на лугах* естественных*. Нельзя опасаться, чтобы у  луговых* растеній было чрезм*рное развитіе листвы уже и потому, что она составляет* собою главное произведете их* развнтія, и луговая дернина возбраняет* вод* подмывать корни растеній. И  так* искусственное орошеніе для хозяйственных* растеній, разводимых* на пахатныхъ полях* можетъ быть полезно в* исключительных* случаях*, и только в* самых* теплых* климатах*, как* наприм*ръ в* южной Францій, Италіп и Вепгріи для разведепія риса.4) Качество почвы. Кажется н*тъ почвы, которая бы, при вышеупомянутых* условіях*, не могла быть съ большою пользою искусственно орошаема. Но при всем* том* не вс* почвы равно пригодны для этой операцій. Самую большую пользу от* орошенія получают* т* почвы, которыя всего легче пропускают* сквозь себя воду, и очень быстро нагр*- ваются, сл*дователыю песчаныя и известковый почвы, Всего же мен*е пригодны для орошенія почвы
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связный и глинистый; нп эти почвы теплота действуете. весьма слабо, а потому здесь и вода мало приносить пользы; крони того глинистая почвы вбирають въ себя такое большое количество влажности, что она весьма немедленно пзъ нихъ стекаегь и испаряется; отчего почва чрезмерно охлаждается, и развнтіе растепій останавливается. На такихъ иоч- вахъ следовательно орошеніе должно продолжаться самое короткое время, сравнительно съ другими почвами, ї ї  повторяться чрезъ болт.е длинные промежутки времени; и должно совершенно перестать орошать почву, какъ скоро она начинаетъ быть влажною и хо лодною.Само собою разумеется, что здесь пдетъ речь нс столько о верхнемъ или пахатномъ слое почвы, сколько о нижнихъ слояхъ ея, или подпочве; потому что подпочва нграетъ здесь более важную роль, сравнительно съ пахатнымъ слоемъ. Такъ какъ удобопро- ходпмость почвы для воды обусловливается каче- ствомъ подпочвы, то и успехъ орошеній всего более будетъ находиться въ зависимости отъ ея качества. Такъ напр. если тяжелый, глинистый, пахатный слой . будетъ покоиться на подпочве удобопроходимой для воды, то тогда можно обильно и часто орошать та- кія почвы безъ всякаго вреда; папротнвъ если легкій пахатный слой будетъ покоиться на подпочве не- удобопроходимой для воды, то искусственное орошеніе вместо пользы можете. принести вредъ.Осушенныя торфянистыя почвы получаютъ самую большую пользу отъ нскусственнаго орошеній, нежели все 'другія. Здесь орошеніе частое, но продолжающееся короткое время, приносить самую большую пользу. Всего лучше здесь производить орошеніе полными количествомъ воды; потому что пзъ наблю- дсиій известно, что самый быстрый иротокъ даниаго



— 312 —количества воды значительно улучшаетъ ташя почвы. Тогда вода извлекаетъ изъ почвы значительное количество кпслыхъ вяжущпхъ пачалъ, и уноситъ ихъ съ собою прочь.5) Время блаюпр'ттное для пскусствепнаго орошешя. Такъ какъ цель пскусствепнаго орошешя главпымъ образомъ состонтъ въ томъ, чтобы ускорить развито растеши посредствомъ умерешя чрезмерно большой теплоты въ почве, следовательно вт> защите растеши отъ вредныхъ вл1Я1Йй засухи, то поэтому самое лучшее время для искусственного орошешя и есть лето. Но темъ не менее искусственное орошеше мо- жетъ принести пользу и во всякое другое время года, особенно если оно назначается для удобрешя луговъ; следовательно тогда надо производить орошеше въ то время, когда вода бываетъ насыщена всего более удобряющими веществами, и отлагаетъ нхъ сверхъ почвы въ виде большого количества плодотворного ила. Такое орошеше можетъ быть преимущественно полезно осенью и въ начале весны, потому что осенью выпадаетъ значительное количество доя;дя, а въ начале весны таетъ снегъ. Н а- нротнвъ если, по причине сплышхъ дождей, летомъ вода сделается мутною въ рекахъ, то было бы неблагоразумно напускать ее на луга, покрытые въ изобплш кормовыми растешямн, потому что тогда листва и стебли растешй покроются иловатою пылыо, которая портить кормъ, и делаетъ его вреднымъ для скота.
6 ) Время дня приличное для искусственною орошешя. Часы дня также имеютъ значительное в,ш ш е на у с- пехъ пскусствепнаго орошешя. Всего опаснее производить искусственное орошеше въ самое жаркое время дня; а потому и орошаютъ луга рано утромъ или поздно вечсромъ. Въ полдень холодная и све



— 313 —жая вода вредить растешямъ тЪмъ, что производить быстрый п внезапный переходъ отъ одной температуры къ другой, н гЬмъ останавлнваетъ пхъ развптіе.7) Количество воды, потребное для орошенія. Митній относительно количества воды, нотребнаго для орошенія даннаго пространства земной поверхности весьма различны, и пЪтъ еще и до сихъ норъ возможности постановить на счеть этого предмета по- ложительныя правила. КромТ. величины площади, назначаемой для орошенія н ея покатости, способствующей большему плп меньшему стоку воды, пмТнотъ также вліяніе на потребное количество воды температура климата п степень удобопроходпмости почвы для воды. При всемъ томъ здксь не должно упускать изъ вида болЪе или менйе частого новторенія оро- шенія, и оплодотворяющей силы воды. Большія укло- ненія въ различныхъ показаш'яхъ относительно количества воды пронсходятъ именно отъ послИднпхъ обстоятельства По Ш енку въ Сигенъ для %  десятины луга потребно для орошенія воды каждую секунду до 16 кубпчеекпхъ футовъ; другіе же пола- гаютъ достаточнымъ въ тоже самое время и на то самое пространство 1 кубически! Футъ воды. Г . Фрнсъ пзъ многпхъ опытовъ убедился, что для быстрого орошенія потребно въ секунду до 2 -хъ кубпчоскнхъ футовъ плодородной проточной воды, при устройств!;, нскусствеинаго орошенія свалами, шириною въ 3 кляфтера (сажени) и съ склономъ 3‘/ 4 вершковъ на кляФтеръ, а потому и допускаетъ, что количества воды, потребныя для орошенія, относятся между собою какъ широты орошаемыхъ плоскостей. Въ южной Францій обыкновенно прннимаютъ, что для орошенія одного моргена земли (пли нашей */4 десятины) достаточно воды въ день 6 8  — 70 кубпчеекпхъ футовъ, а въ теченіп 30 дней 2000 — 2500 кубпче-



— 314 —скахъ футовъ; въ течепіи же 6 мТсяцевъ 15,000—  16,000 кубическпхъ Футовъ. Это последнее количество будетъ образовать собою на поверхности моргена (%  десятины) слой вышиною въ 1у5 Фута. Въ сТверныхъ странахъ потребно для искусствеиіїаго орошепія гораздо меньшее количество воды.
Главный условія, необходимый при искусственномъ 

орошеній.Безъ вьпюлнепія нТкоторыхъ особенныхъ II много- разлнчныхъ условій невозможно устройство искус- ственнаго орошенія. Все внішаніе здТсь должно быть сосредоточено главнымъ образомъ: 1 ) на возмогкностп провести воду къ орошаемой местности; н 2) па наружной ФОрмТ земной поверхности.1) О различныхъ способахь проводить воду къ дан
ной мгъстности. При искусственномъ орошеній, без- спорное употребленіе текучнхъ водъ, или, по крайней м'Ьр'Ь, той части ихъ, которой уровень лежить выше поверхности луга, назначаемого къ искусственному орошенію,— составляетъ предметъ большой важности, особенно если эта часть текучей воды находится не въ дальнемъ разстояніи отъ луга.Если текучія воды пли, по крайней MT.pt, часть пхъ находится въ безспорномъ нашемъ распоряже- ніи, то мы прежде всего должны устроить запруду выше того мъста, отъ котораго вода должна быть проведена на лугъ для того, чтобы заставить текучую воду всю или только часть ея изливаться въ во- доразносныа канавы.Если текучую воду образуетъ , собою небольшой потокъ съ положешемъ, благопріятньїмт. для пскус- ствешшго орошепія, то тогда вода можетъ быть запружена сомою простою запрудою нзъ Фашинника.



— 315какъ это показано на черт. 208. Эта запруда сплетена пзъ хвороста, п но мере надобности, можетъ быть отнимаема прочь и снова уставляема въ па- значенномъ для запруды воды месте. Конечно такого рода запруды не прочны, но за то очень дешевы. Эти запруды служать такъ сказать основною запрудой, т. е. такою, которая никогда не выходить за уровень воды, но можетъ содействовать необходимому подъему ея. Если такую основную запруду хотятъ сделать попрочнее, то ее можно приготовлять пзъ кирпича или дпкаго камня (черт. 209).Если вся текучая вода находится въ нашеиъ пол- номъ распоряженіп, и мы можемъ воспользоваться полнымъ ея колнчествомъ для орошепія данпаго луга, то тогда всего лучше перепрудить всю реку 
шлюзами (черт. 2 1 0  — 2 1 1 ) , н такпмъ образомъ заставить воду течь въ главную водопроводную капа-Ч е р т . 2 0 8 .
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Ч е р т .  209.



— 316 —ву. Подъ пмоиемъ шлюзовъ разумейте плотину пли запруду, въ которой находится одно пли несколько O T B ep cT ifl, могущпхъ запираться по нашему желанно, когда нужно поднять уровень воды, и отпираться, когда нужно спустить воду или понизить ея уровень. На болынихъ рТ.кахъ выкладываются изъ дикаго камня стены, между которыми вставлено несколько до- соке, подвпжпыхе ш.нозове, таке что пхъ можно вынимать н снова вставлять. На неболынпхъ речкахъ можно делать шлюзы и деревянные. Каменные шлюзы изображены на черт. 2 1 0 , а деревянные на черт. 2 1 1  - Ч е р т .  2 1 0 .



—  317 —Если же желаютъ употребить для орошешя одну только.часть всето количества воды наир. */3; положим!., что и этого количества воды будетъ достаточно для орошешя луга, или мы не хотимъ больше употреблять воды; то въ такомъ случаи ділаюте по- лузапруду, п притомъ такъ, что каменная стіна начинается ниже того міста, отъ котораго вода должна быть проведена на лугъ, и въ ширину она занимает!, собою у з часть річнаго русла; и такнмъ образомъ по- средствомъ суашванія русла заставляете часть потока течь въ водопроводную канаву (черт. 2 1 2 ).Къ третьему классу запрудъ принадлежать т !  запруды, которыя устроиваются такъ высоко, что вода, только при самомъ возвышенномъ накопленіп, можете переливаться черезъ нихъ, а потому такія запруды и называются бастіонами. Впрочемъ къ пособію такихъ запрудъ рідко случается прибігать земледЪльцамъ. Если Штъ возможности поднять воду довольно высоко такъ, чтобъ ее можно было провести на самую возвышенную часть почвы, назначаемой для орошешя, то тогда надо стараться возвысить уровень воды или носредствомъ запруды ріки во'всю ея ширину съ значительною вышиной ншозъ (черт. 2 1 1 ), пли по- лузапруду удлпшнотъ па боліє значительное пространство, и т!мъ самымъ стісняють русло ріки (черт. 212). Но если рЪчные берега сами по себъ не довольно высоки, то такія запруды могутъ сос!дямъ дать поводъ къ жалобамъ; потому что они отъ чрез- мірпаго повьіиіепія уровня воды могутъ быть затоїн лены. Въ такомъ сл уч а! уя«е необходимо возвысить берега ріки попотію  земляныхъ валовъ. Если же вышеизлоясенныхт. средствъ будетъ недостаточно для подъема уровня воды на такую высоту, чтобъ ее можно было употребить для орошешя, то тогда ничего но остается боліє ділать, какъ прибегнуть къ по-



-  318 —собио чпгнрей и водочерпальныхъ машпнъ. Къзаме- чательпымъ водочерпальнымъ машинамъ принадлежать водочерпальное колесо Батоне.
2 ) Искусственны л средства для пр'юбртьтетл воды. Если въ распоряжеиш земледельца находится самый ничтожный потокъ воды, то онъ, при непосредствеп- помъ употреблеши для орошешя, былъ бы весь по- глощепъ водоразноспою канавой, еще прежде, нежели онъ доетпгъ бы до трави, и во всякомъ случае онъ тогда пропзводплъ бы незначительное действ10 . Въ такомъ случае надо устроить особый резервуаръ, въ которомъ бы вода собиралась. Какъ скоро резервуаръ будетъ наполненъ водой, то ее тогда можно спустить, п ее будетъ достаточно для орошен 1И всей поверхности луга.Если земледелецъ пмеетъ лугъ, лежащ1й узкою полосой въ долине между горъ, производительность ко- тораго можетъ быть возвышена нскусствеппымъ оро- шешемъ, но у  него нетъ въ распоряжеиш ни сколько текучей воды; то онъ—если склоны горъ, между которыми расположена долина, принадлежать тому же владельцу, — можетъ посредствомъ канавъ перенять дождевую воду, стекающую съ высокнхъ месть, собирать ее въ особый резервуаръ, и такимъ образомъ нрюбрести достаточное количество воды для ороше- ши. Такой резервуаръ, величина котораго должна быть нроиорщоналыш количеству воды, потребной для орошешя, можетъ быть образованъ помощш простой запруды, которая устроивается на самомъ узкомъ месте или отверстш долины. Запруда эта просто можетъ быть сделана изъ земли, какъ скоро земля довольно связана, и не пропускает!» воду; съ внутренней стороны такая запруда должна иметь значительную отлогость; а наруашая сторона ея должна быть



—  319 —обложена камнемъ, за нсключешемъ двухъ отверстій находящихся около земли, которым должны быть выложены на цементе. Чтобы запруда имела некоторую крепость, то щнрнна ея вверху должна быть равна ея высоте, а ширина ея основанім должна быть равна тройной ея высогЬ. Кроме того такія запруды выводят!. дугообразно, такъ что внутренняя ея стена кажется выпуклою, а наружная вогнутою. Вышина такой запруды должна быть такъ велика, чтобы чело ея или темя бы,ю, по крайней Mt.pl;, на 1% фута выше, нежели самый высший уровень воды, которого вода можетъ достигнуть въ такомъ резервуарі;. Чемъ глубже можно устроить такія резервуары, темъ лучше, потому что тогда потеря воды чрезъ пспареніе будетъ гораздо' меньше, сравнительно съ большею поверхностно.
Различные методы искусствеипаго орошенія.Есть много разлпчныхъ методовъ для искусственного орошенім; они разделяются на различные системы, смотря но темъ особенпымъ пріемамж, которые употребляются при каждомъ нзъ ипхъ. Система искусственного орошепія можетъ быть весьма проста п весьма сложна и 'запутанна, смотря потому, текучая вода, назначаемая для орошенія находится лп вблизи, пли ее издалека должно проводить, и смотря по мЄ ст- нымъ условіямж, которыя могутъ благопріятствовать, пли препятствовать введенію той плн другой системы орошенія. Недостатокъ текучпхъ водъ въ данной местности, н крайняя потребность въ орошенін прину- ждаютъ иасъ приводить воду посредствомъ болынпхъ капавъ нзъ отдаленныхъ мЪстъ, употреблять ее для орошенія, и такнмъ образомъ оплодотворять всю местность, которая прежде этого оставалась, и теперь остается совершенно безплодною. Самый,лучшій при



320 —мере такого искусственного орошенія въ болыномъ виді;, представЛяетъ Ломбардія; въ ней вся земля перекрещена большими н малыми канавами, покрыта роскошно прозябающими злаками, превосходными ио- севами, и обнесена живыми шелковичными изгородями и другими плодовыми деревьями; а потому тамъ вся пахатная земля не только въ настоящее время очень сильна, но и превращена въ роскошный огороде. Ломбардія есть также и отечество искусственного орошенія; после Ломбардія пріобріло особенную похвалу относительно искусственного орошенія луговъ местечко Спгенъ въ Германій. Равнымъ об- разомъ южная Франція прорізана значительною сетью каналовъ, которая напояетъ влажностію пахатныя поля и луга, — страждущія отъ сильного холода п засухи . Но такія огромныя предпріятія недоступны частнымъ людямъ; устройство йхъ большею частно беретъ на себя государственное правительство. Кроме того такія работы требуютъ просвіщеннаго надзора и огромныхъ каииталовъ, а потому н не вхо- дятъ въ область земледельческой промышленности. Следовательно намъ остается здесь говорить только о тВхъ системахъ искусствеинаго орошенія, которыя не требуютъ большпхъ пожертвованій со стороны земледельца.
Различные методы искусственнаю орошенія могутъ быть подведены подъ три системы: 1) Орошеніе ее 

ттсномъ смыслтъ; 2 ) наводнсніе или затопленіе; 3) оро
шеніе посредствомъ процтъживатя или всасыванг'я.1) Отличительные признаки искусствеинаго орошенія 
въ ттсномъ смыслю состоять въ томъ, что вода, разлитая по поверхности почвы, совершенно топкіше слоемъ и везде равномерно, находится въ постоян- номъ движепіи и никогда не застаивается; она стекаете съ данной местности безпрерывно съ такою



-  321 -скоростію, при которой она не можетъ подмыть почву, н не можетъ нанести никакого вреда растешямъ. Главное назначеніе этого метода искусственнаго оро- шенія состоптъ въ томъ, чтобы сообщать почве недостающее количество влажности, п постоянно освежать растенія. Кроме того п химическое действіе этото метода орошеиія не маловажно, потому что при 
содЄ йствіи его сообщаются почве соли, угольная кислота, н оргашіческія вещества. Самая чистейшая п прозрачная вода, которая всего пригоднее для искусственного орошеиія, содержитъ въ себе, какъ мы видели выше, достаточное количество солей раство- ренныхъ.Орошеніе можетъ быть производимо въ различное время развитія растеній; особенную пользу оно приносить весною, когда если она тепла н суха. Первое весеннее орошеніе можетъ продолжаться 1 0 — 1 2  дней; но какъ скоро почва довольно высохнетъ, ее снова орошаютъ н продолжаютъ орошеніе дня три; потомъ, спустя некоторое время, орошеніе повторяють въ третій разъ, и продолжаютъ его въ теченін 2 -х ъ  дней; наконецъ 4-е орошеніе продолжается не больше одного дня. После каждаго укоса, особенно при сухой погоде, можно повторять орошеніе, и продолжать его два, три дня. Впрочемъ эти правила относительно продолжительности орошеиія приведены здесь более для примера; а не потому, чтобъ ихъ можно было применить ко всемъ местностям^ напротнвъ объ этомъ нельзя сказать ничего положительного, потому что число орошеній и ихъ продолжительность должны сообразоваться съ температурой и качествомъ почвы. Чемъ выше температура почвы, н чемъ суше почва, темъ чаще надо повторять орошеніе, и продолжать его каждый разъ более долгое время.По мнЄііію многихъ земледельцевъ орошеніе толь

21



-  322 —ко тогда будетъ давать отличные результаты, когда лугъ кролі; того, будетъ еще получать хорошій запасі. удобреній. Миогіе говорят!. протнвъ искусственного орошепія, что оно истощаетъ почву, и притолъ двоякимъ образомъ, а именно: а) при искусственномъ орошеиіп почва воспропзводптъ гораздо большее количество растптельныхъ веществъ, нежели когда она не подвергается этой операцій; и крони того Ь) оно вымываетъ почву; п умеш.шаетъ въ ней количество чернозема, чего не могло бы быть всліідствіе только одбго развитія растеній. Но эти возраженія, которыя были противопоставлены введепію пскусственнаго оро- шепія во Францій, поел!; здраваго ихъ обсужденія, и точнаго пзел Г.дованія уничтожаются сами собою. Они могугь ПМ1.Т1. свою силу отлько тогда, когда вода для орошепія будетъ употреблена специфически чистая; по весьма редко на земной поверхности встречается такая вода, которая не сообщаете растешямъ нпка- кихъ питательныхъ началъ, по такую воду никто конечно не позволить себе употреблять для искусственного орошепія. Напротпвъ большая часть водъ земной поверхности сообщаетъ растешямъ вещества, необходимы,! для ихъ развитія, и чрезъ то увеличиваете количество ихъ урожая. Опыте ясно намъ показываете, что на лугахъ, искусственно орошаемыхъ собираются въ теченіи мпогпхъ лете обильные укосы кормовыхъ растеній безе всякого удобренія; и после подъема дернины на такихъ лугахъ колосовыя расте- ііія удаются превосходно. Изъ наблюденій пзв1;стио также, что мелкія землистый частички, отлагаемыя водою, соединяясь съ органическими веществами, остающимися на лугахъ, могутъ вознаградить собою гораздо большую потерю, нежели какая была высосана изъ почвы растеніями. Если и случается, что вода, употребляемая для орошепія, вымываете черно-



— 323земъ нзъ почвы, то это значить, что искусственное орошеше устроено дурно, такъ что лучше его уничтожить. Лнбнгъ касательно этого предмета говорить следующее: урожай луга или равной ему площади леса ни мало не зависать отъ привоза туковъ, бо- гатыхь углеродомъ, напротпвь онъ въ большей зависимости находится отъ прпсутств!я пзвестныхъ со- ставпыхъ началь почвы, не содери;ащихь въ себе нисколько углерода, а равно н оть услов1Й, который благоприятствуют!. переходу пхъ вь растешя. Къ числу этпхъ условиТ принадлежать: вода и воздуха.Следовательно действие искусствеинаго ороше1Йя не ограничивается однпмъ только охлаждешеме почвы, п освежешеме растешй; н!;тъ его д1;йств1е бол1;е обширно! Орошающая вода, делаете неорганпчесшя составныя начала почвы более удоборастворнмымщ и следовательно болЬс годными для ппташя расте- шй;-она съ другпхъ почвъ несете пхъ се собою, и потомъ передаете эти питательный начала корнямъ растешй, делаете почву рыхлее, н вносить въ нее благотворные и питательные газы. Короче: деятельность искусственного орошешя состоите ве соеднне- ши и сосредоточешп всехъ силе почвы, воздуха, тепла, света и влажности, столько необходимыхъ для развита растенииОрошеше можете быть или естественное и простое, или искусственное, т. е. съ устройствомя гребней, сва- 
ловъ, грядъ, смотря потому, почва, на которой оно производится, пригодна ли для орошешя отъ природы, или ея наруашый виде для этого должеиъ быть преобразованъ совершенно иначе. Если для пскус- ственнаго орошешя поверхность ноля должна быть совершенно изменена, то тогда орошеше называется пскусственнымъ. Орошеше всегда можете быть производимо только съ самой возвышенной части участ-
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— 324 -кп, внизъ къ глубже-лежащимъ местамъ. Следовательно почва для вьіполненія этой цели должна иметь непременно покатость плн склонъ. Если почва пме- етъ покатость въ одну сторону, н напускаемая вода для искусственного орошенія стекаегь внизъ по косой плоскости, то такой методъ орошенія называется простиме естественныме или орогиеніеме се помо
щію иаклоппыхе площадей. Если же две наклонныя ПЛОСКОСТИ СХОДЯТСЯ между собою ВЪ виде кровли, 11- вода стекаегь на обе стороны съ самого верхняго гребня пхъ внизъ; то такой методъ называется оро- 
гиепіеме помощію свалове или гряде (черт. 213, 214). При орошеній съ помощію наклонныхъ площадей естественный склонъ почвы всегда бываетъ значительнее и больше, сравнительно съ орошешемъ по- срдствомъ грядъ (черт. 215).

Ч е р т . 213.
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2) Вторый способъ орошешя есть затоплеше или наводнеше луговъ; оно чаще всего употребляется въ томъ случае, когда почва, назначаемая для орошешя, па своеыъ протяжешп одновременно покрывается застаивающеюся водою до известной высоты. При этомъ способе орошешя, совершенно нЪтс. никакой нужды въ системе канавъ н каналовъ. Для производства этого метода орошешя достаточно, если местность не нмТ.етъ ннкакпхъ углублеш'й, въ которыхъ бы могла застаиваться вода п гнить; следовательно здесь вся поверхность почвы должна быть горизонтальна сколько возможно более для того, чтобы все точки ея можно было затопить водою за одпнъ разе и одновременно. Кроме того зд1;сь лугъ или всякой другой участокъ, назначаемый къ орошешю долженъ быть, но крайней мере, съ трехъ сторонъ, обиесенъ инзкнмъ валомъ для того, чтобы задержать на немъ воду на некоторое время. Затоплеше луговъ глав- нымъ образомъ предпринимается для удобрешя и улучшешя почвы; а потому самое приличное время для его производства есть то, въ которое вода не- сетъ съ своими волнами самое большее количество ила, оргапнческнхъ и другпхъ плодотворныхъ ве- ществъ, упесенныхъ ею съ выше лежащихъ местностей. Эти вещества, отлагаясь изъ воды на орошаемый участокъ, естественно должны весьма много содействовать его улучшений. Вода на затопленномъ лугу должна стоять сколько возможно выше, н оставаться на немъ довольно долго, для того чтобы почва насытилась водою, п во время наводнешя вода отложила бы изъ себя совершенно все удобряюнпя вещества, въ ней находящ1Яся. Какъ скоро вода нач- нетъ очищаться и становиться светлою, что узнается по легкой белой пене, образующейся на ея поверхности, то значить настало время напущенную воду,



—  326 —сколько возможно, скорее и совершеннее спустить прочь. Самое лучшее время для удобрешя луговъ номощно затоплешя п удобрешя наноснымъ пломъ осень п весна; 'иначе это затоплеше можетъ быть вредно, особенно если оно будетъ производиться въ то время, когда луговыя растешя несколько успеютъ развиться.3) Наводненге посредствомъ процтъживатп или вса- 
сыватл, есть конечно не иное что, какь тоже искусственное орошеше. н состонтт, соботвенно въ томъ, что напускаемая вода для увлажнешя почвы никогда не накопляется выше краевъ напускныхъ бороздъ или поливныхъ каиавокъ. Следовательно здесь увлажне- ше почвы можетъ происходить не иначе, какъ т лько чрезъ проницаше воды въ боковыя стенки канавъ. Этотъ способъ искусственнаго орошешя даетъ превосходные результаты, на почвахъ легкпхъ горячпхъ, весьма быстро пропускающпхъ сквозь себя воду, п въ особенности на вновь разработанныхъ болотнс- тыхъ местахъ, которыя еще довольно рыхлы, пмеютъ ноздреватое сложеше; па такпхъ почвахъ растительность, поддерживаемая высокою температурой, тре- буетъ для своего развита еще довольно значительного количества влажности. Этотъ способъ орошешя требуетъ для своего устройства почти совершенно горизонтального положения почвы, для того чтобы вода могла быть проведена по напускнымъ бороздамъ повсеместно. Система канавъ въ этомъ методе отличается отъ системы канавъ искусственнаго орошешя въ тТ.сномъ смысле только тВмъ, что здесь не.тъ надобности въ водособпрательныхъ канавахъ, полпвныя канавки делаются глубже, многочисленнее, при сво- емъ начале гораздо шире, нежели при окоичаши. Одно только обстоятельство говорптъ не въ пользу этого метода орошешя, что для выполнешя его всегда



327должны быть бодьшіе запасы воды въ распораженіп земледельца; атому что вода часто въ теченіи не- сколькнхъ недель должна стоять па одной высоте въ канавахъ; при чемъ обыкновенно бываетъ большая потеря воды, частно чрезъ поглощепіе почвою, а ча- стію отъ пспаренія. Выпита воды въ напускныхъ бо- роздахъ должна всегда быть, ниже орошаемой поверхности около % вершка. Орошепіе помоїцію пронежпвапія всегда должно быть соединено съ по- сторонппмъ удобрежсмъ.Вопросе; Какому пзъ этихь трехъ выше опнсан- пыхъ методові, должно отдать преимущество, решается местными н другими условіямп, имеющими В.ІІЯ- піе па это. Въ большей же части случаевъ орошепіе въ теспомъ смысле этого слова предпочитается всякому другому паводнсиію, н только въ весьма псклю- чптельныхъ случая.хъ можете принести пользу искусственное затопленій или искусственное наводненій полей; именно икусственпое загопленіо заслу-Черт. 2 1 0 .



328 -живаетъ особсннаго нредпочтенія только тогда, когда достаточный запасе воды можно иметь только въ определенное время года, или когда дурную почву гкелаюте улучшить помощію ила, наносимого водою; далее этотъ способе затопленій можете быть полезене, когда у  пасе нете запаснаго капитала для устройства пскусственнаго орошенія ве болыиоме виде, и чувствуеме нсдостатоке ве рабочпхе снлахъ для сего необходпмыхе. Искусственное затопленіе, каке сказано выше, можете быть произведено легко всякими образоме. Плане п разрезе затоплеиія и на- водненія лугове ясно изображены на прилагаемоме у  сего чертеже 216. Здесь текучая вода перенимается помощію запруды, таке что она при пакоплепіи течете черезе нее вь водопроводную канаву, изе которой вода разделяется размерно по плоскости, обнесенной се трехе стороне валоме, и пмЄіощій легкую покатость по своей длине ве одноме какоме- лпбо направленії!. Безспорпо, что затопленіе лугове имеете свои преимущества, именно: его устройство п поддержка стоите не дорого; оно осенью и весною предохраняете луга оте вредного действія Морозове; помощію его многія вредный сорныя травы и мно- гія вредныя жнвотпыя совершенно истребляются; а главное—оно обогащаете почву питательными веществами ве значительной степени. Но при всеме томе искусственное затопленіе лугове имеете п свои недостатки: пме нельзя пользоваться во всякое время, понятно что его можно употреблять только тогда, когда луговыя растсн'ш не пришли еще ве развитіе; оно вредно еще и потому, что лишаете ихе сопрпкосно- венія се воздухоме: а потому более моністе содействовать развпт'но кпслыхе луговыхе растеній, а не пресныхе злакове; оно превращаете почву ве топкую грязь н охлаждаете ее, а при наступившей по-



юмъ засухіі почва скоро высыхает!, трескается, ио- лучастъ разосланы, ала покрывается твердою корой.Итакъ орошеаіс въ тЪсномъ смысла есть одааъ азъ самыхъ лучшнхъ способовъ увлажаеиія. полей, а мы въ особенаоста рекомеадуемъ его для такахъ м1;сг- аостей, которыя обладаютъ всЪмп необходимыми для сего условіяма. Хотя эготъ саособъ орошеаія употребляется до сахъ  аоръ только на лугахъ; но во многпхъ страаахъ земледЪл'е можетъ извлекать азъ него болие обшарпую пользу; н1;тъ никакого сомнъ- нія въ томъ, что не только злака, по а другіе рас- теаія,пзві!стаьія подъ аменемъ корновыхъ, говорятъ за ороаісніе;потому что во время самаго жаркаго времена года,такіе луга дають необыкновенно обильные урожаи.Всі; работы, предпринимаемый при устройств^ пс- кусетвенааго ороаіенія, амТ.ютъ цЪлно аравеста воду къ данной местности, сд 1;лать почву, годною для орошеаія аомощію разлачнаго рода канавъ, а!люзъ а запрудъ. Саособъ, употребляемый для разді;ленія воды по водоразноснымъ канавамі. при пскусственномъ орошеній, начг.мъ ае отличается отъ того способа, который употребляется вообще для привода воды, а онпсанъ уа;е нами выше въ началі; этой статьи. Главное внаманіє ара всякомъ способі; орошеаія должно быть обращено на то, чтобы вода, разливаясь равпо- ы-Ьрно но всей поверхности, могла легко стекать прочь, а но застаивалась бы въ углублсшяхъ; потому что при застояхъ воды будуть развиваться дур- ныя а кислыя луговыя растенія. Отсюда слЪдуетъ, чтобы земля, назначаемая для ороаіеаія, главаыиъ образомъ получала такую Форму, при которой это неудобство совершенно устраняется, а во всякое время можетъ быть произведено равномЪриое раздВлепіе воды. А  потому а необходимо выаевеллиросать почву прежде, нежели будегъ приступлено къ тому ила
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—  330  —другому способу орошешя, колонию ватерпаса, реекъ п невел.шра. Цельппвеллпровашя привести почву въ совершенно равномерное положеше, приличное для напущешя п спуска воды. Следовательно отъ орошаемой поверхности должно требовать: 1) чтобы вода бежала по иен въ направлены!, соответствую- щемъ ея покатости; 2) чтобы полезное действ1е воды было при своемъ равпомерномъ разделены! воды на покатостяхъ нлп паклопныхъ плоскостяхъ, сообразно направленно склона; 3) чтобы пзбытокъ воды, нлп пепоглощенпая часть ея, снова собиралась бы въ водосборпыя канавки, вырытым на самыхе ппз- кпхъ мВстахе паклопныхъ плоскостей, п отводилась прочь. Смотря потому, какую Форму имеете почва, требуется более нлп менее ручной работы для со- блюдешя вышепзложепныхъ услов1'й. Самая лучшая п самая благопр1ятная Форма наружной поверхности почвы бываете тогда, когда она имеете совершенно ровную н на всемъ своемъ протяженш равномерно понижающуюся покатость; чтобы произвести ороше- |йе такого участка, то ничего не остается делать, какъ его совершенно выровнять, п все неровности выполнить сносоме земли съ возвышены! въ углублена тогда чрезь это самое образуется ровная . по- верхость.Если же почва горизонтальна и лишена довольно значительного склона, то необходимо образовать ис- кусственнымъ образомъ косыя плоскости, которым бы могли облегчать стоке воде. Для достижешя этой цели почву предварительно разделяютъ на гряды, свалы, пли загоны, которые ндутъ сообразно склону и покатости почвы. Если почва совершенно не имеете никакого склона, то каждому свалу придается искусственный склоне, и таке у него самый возвышенный пункте гаме, где орошающая вода вступаете
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на плоскость. За тТ.мъ съ обпнхъ боковъ свала берется столько земли, н накладывается па его средину, чтобы каждый свалъ пмКль двойную покатость, нлп бы принялъ Форму кровли. Такой способа увлаж- нешя называется орошетемъ посредствомъ сваловъ или 
грндъ. При этомъ способа орошешя пместь каждый свалъ во всю длину своей вершины напускную или поливную канавку, пзъ которой вода стекаетъ по наклонной плоскости; тогда какъ на самыхъ нпзкнхъ зШстахъ свала, нлп въ разъемной борозд!; между вершинами кажды.хъ двухъ сваловъ находится другая канавка, которая собнраетъ въ себя воду, употребленную для орошешя, п отводптъ ее прочь, а потому и называется водосборною канавкой, водосборною бороз
дой. Вышина сваловъ бываетъ весьма различна и сообразна Физическому положенно почвы, п ея качеству; она изменяется отъ 2 вершковъ до 3 футовъ; конечно вышина грядъ въ 3 Фута можетъ быть только на топкнхъ болотистыхъ местахъ. На весьма лег- кпхъ иочвахъ, которыя поглощаютъ въ себя весьма



-  332 —много воды, покатость и склонъ должны быть весьма слабые, для того чтобы вода не могла стекать съ нпхъ быстро, п не подмывала нрн конце растнтель- ныхъ корней. Напротпвъ на почвахъ связныхъ каждый свалъ долженъ иметь болйе значительную покатость н склонъ.Ширина сваловъ также изменяется, смотря по качеству почвы. Чт.мъ связнее почва, темъ свалы должны быть шире, потому что тогда вода должна протечь черезъ большую плоскость, прежде нежели она всосется. Чемъ легче почва и чемъ она жаднее по- глощаетъ воду, темъ свалы должны быть уже. Въ первомъ случае ширина сваловъ можетъ доходить до 120 Футовъ, а во второмъ случае часто для ширины свала бываетъ достаточно п 24 футовъ.Какъ скоро начнутся земляныя работы для пра- внльнаго преобразовашя местности, годной для пс- кусетвсннаго орошения, то надо снять всю дернину правильными кусками, и отложить ее въ сторону; когда свалы будутъ совершенно готовы, то тогда снятую дернину можно снова наложить, и, какъ возможно плотнее, придавить ее къ почве. Такпмъ обра- зомъ въ самомъ скоромъ времени получаютъ плотную и хорошую дернину.При пскусственпомъ орошеши луговъ необходимы разлпчнаго рода канавы, н именно:1) Водоприводная канава называемая также водо- 
прпводомъ; главное ея назначеше принимать въ себя непосредственно воду изъ реки или ручья перепру- женныхъ для этой цели, п потомъ передавать воду 
водоразноснымъ канавам . Было бы большою ошибкой, еслпбы водоразноспыя канавы сами непосредственно брали воду пзъ реки, особенно въ томъ случае, когда количество воды бываетъ довольно значительно; потому что тогда нетъ возможности распре-
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делить воду съ должною правнлыюстно, и кроме того потоки воды легко можетъ попортить канавы, и такимъ образомъ нанести вредъ лугамъ. Водопроводная канава беретъ свое начало непосредственно отъ вместилища текучей воды "несколько выше того места, где река перепружена шлюзами, или другого запрудою; потомъ проводягь ее на плоскость, назначенную для орошешя, такъ, чтобы она могла своею водою совершенно снабжать, на всемъ своемъ протя- жеши, различныя водоразносныя канавы. Водопрн- водиыя канавы должны иметь склона или покатости на каждые 1 0  футовъ 2  лиши; но при слабомъ токе воды, или когда почва весьма легко иропускаетъ сквозь себя воду, можно давать водоприводнымъ канавамт. склонъ гораздо больинй. Главное правило при рытье водоироводныхъ канавъ состоптъ въ томъ, чтобы он1» не были очень углублены въ землю; а потому всего лучше возвышать ихъ края посредствомъ навалки вырытой пзъ нихъ земли; чрезъ что значительно облегчается течете воды. Ширина водопроводныхъ ка-



—  334навъ должна быть соразмеряема съ количествомъ воды; вообще же они не должны быть уже 2  футовъ, п нс шире 4 Футовъ. Глубина нхъ должна быть вполовину менее ширины. Если глубина канавы не более Фута, то па почвахъ тяжелыхъ и съ незначп- тельпымъ склономъ надо водопрнводамъ давать небольшой откосъ; чемъ шире канава н глубже, темъ н откосъ у  ней долженъ быть значительнее.
Нодоразноспыл канавы берутъ свое начало непосредственно o n . водоприводной канавы. Водораз- носныя канавы должны, сколько возможно более, идти паралелльно главному склону почвы, или стоять въ отв1;сиомъ паправлепш къ самому низменному месту. Какъ это видно на черт. 217. Главный склонъ почвы на черт. 218 пдетъ по направленно лиши отъ 73 къ Е .Водоразносныя канавы необходимы только вътомъ случае, когда хотятъ оросить лугъ значительной величины. Если склонъ луга не очень велнкъ, то тогда водоразносныя канавы роютъ отъ главного водопрп- водп по направленно склона. Если же склонъ луга довольно значительный, то тогда, при проводе водо- разносныхъ капавъ, надобно уклоняться отъ лиши склона, и соображаться съ наружною поверхности луга. Иногда, особенно при незначптелыюмъ склоне луга, необходимо делать запруды въ водоразносныхъ капавахъ пзъ дернины для того, чтобы вода могла лучше течь въ нанускныя борозды. Ширина водоразносныхъ капавъ соразмеряется съ пхъ длиною, п количествомъ воды, п бываетъ =  1 — 2  футамъ, глубина пхъ равняется половине ширины. Число нхъ и разстояше одной отъ другой определяется местнымъ положешемъ и другими местными услов'шми луга. Иногда пхъ проводятъ одну отъ другой на разсто- fliiin 1 0 0  Футовъ, а при недостатке воды, пли при неблагопр1ятномъ положенш па G0 — 80 Футовъ. Въ



-  335 -нихъ напускается вода пзъ главпаго . водопровода полонию небодьшпхъ запрудъ. Если прнтокъ воды слабь, п беретъ свое начало пзъ небольшой речки пли ручейка, то въ такомъ случай можно обойдтпсь безъ главного водопривода, п водоразноспыя канавы можно начинать рыть, непосредственно отъ истока воды п тогда он1> ул;е заступаютъ место главного водопривода D (черт. 217). Сало собою разумеется, что ниже отверст1а каждой водоразносной канавы должна быть запруда или шлюзъ для накоплешя и подъема воды. ,3) Полисный или папускпыя борозды и канавки. Нхъ пазпачеше состоитъ въ толь, чтобы разливать воду, какъ можно равномернее но всему лугу. Опе полу- чаютъ свою воду или пзъ водоразпосныхъ канавъ, а на не большнхъ участкахъ прямо пзъ главпаго во- допрпвода. Поливныя борозды обыкновенно ироводятъ по направленно главпаго склона, следовательно на нрилагаемомъ у сего чертеже 6 6  по направленно лн- iiin D E .  Если opoiiieuie производится полонию сваловь, то тогда пзъ напускной борозды вода сте- каетъ по обеикъ наклониымъ плоскостямъ свала и орошаетъ нхъ. Впрочемъ въ некоторых!, случаяхъ можно обойдтпсь и безъ напускныхъ или полевныхъ бороздъ. Какъ скоро почва имеетъ равномерную покатость, и вода стекаетъ по ней легко до самаго ипзменнаго места, то бывастъ достаточно для ороше- 
1ня такой местности и однихъ водоразпосныхъ канавъ. Ширина напускныхъ бороздъ должна быть =  ‘/з— 3Д ф у™ , а глубина % — %  Фута. Поливнымъ бо- роздамъ даютъ совершенно горизонтальное направ- .lenie, чтобы вода, въ.нихъ напущенная, стекала совершенно равномерно черезъ нхъ края. Чемъ правильнее поверхность луга, чемъ больше находится въ распоряжешн воды, темъ напускныя борозды



336 —должны быть прямее, т1;иъ надо делать ихт, длиннее, и на большемъ разстояніи одну отъ другой; ихъ длина бываетъ =  20— 60 Футамъ, н разстояніе одной отъ другой =  30— 100 Футамъ.Чемъ более удаляются канавы отъ того места, где перепружена вода, темъ онТ> должны становиться уясе, для того, чтобы вода могла постоянно течь съ одинаковою быстротою даже и тогда, когда объемъ ея уменьшается. Длина всехъ канавъ, где только возможно, должна быть не длиннее 60 Футовъ. Если же длина канавъ будетъ значительнее показанной, то вода подъ конецъ не будетъ орошать съ одинаковою скоростію; а потому и надо опасаться, что канавы легко могутъ зарости. Если почва, по направленно своего склона въ длину, имеетъ больше 60 Футовъ, то въ такомъ случав ее надо, для искусственного орошеш'я, разделить водоразпоспымн каповами на участки въ 60 Футовъ ^  (черт. 218). Тогда каждая такая водоразиосная канава будетъ служить во- досборпнкомъ, или переемиою канавою, и будетъ принимать въ себя воду стекающую съ верхняго участка и будетъ передавать ее посредствомъ полив- ныхъ бороздъ ниясе ея лежащему участку. Такой способъ увлажненія почвы можно назвать орошсшемъ 
по.иощію персе мпихъ канаві.Какъ скоро орошеніе окончилось, то каждая часть луга, напоенная водою, должна быть снова освобождена отъ излишней воды. Это производится съ по- мощію водосбирательныхъ бороздъ Н  (черт. 218). Изъ водосбирательныхъ канавъ вода стекаетъ въ главный водоотвода который и отводптъ воду, или назадъ къ тому месту, пзъ которого она была взята, или на другой лугъ, который долженъ быть орошенъ. УспЬхъ орошенія главнымъ образомъ зависитъ также и отъ более или менее правильного отвода во-



— 337 —ды. Если излишняя вода после орошешя не будетъ отведена, и станетъ застаиваться где-либо, то тамъ будетъ образоваться топь. Следовательно при искус- ствепномъ орошенш надо проводить столько же во- доотводовъ, сколько было проведено водоприводовъ. Водоотводныя канавы отъ водопрнводныхъ отличаются только темъ, что оне устроиваются на самыхъ низменныхъ местахъ орошаемой поверхности, п оне должны иметь гораздо больнйй склонъ для того, что-, бы въ ннхъ не осаждался плъ пзъ воды, употребленной на орошеше. Но во всякомъ случае склонъ нхъ не долженъ быть такъ силенъ, чтобы вода могла попортить канавки при своемъ теченш.Чтобы вода не затекала въ разлпчнаго рода канавы въ то время, когда не производится орошеше, то необходимо надо запирать ихъ посредствомъ шлю- зовъ и запрудъ. Эти шлюзы и запруды въ то же время имеютъ назначе1Йе поднимать въ известныхъ точ- Кахъ уровень воды, а такнмъ образомъ заставлять ее течь по различнымъ направле1Йямъ. Самые обыкновенные и простые шлюзы, которые ставятся въ водопрнводныхъ н водоразносныхъ канавахъ изображены на черт. 219; ont» большею частш приготовляете я нзъ дерева. Польза отъ такихъ шлюзовъ весьмаЧерт. 219.

22



—  338 —значительна; они не допускаюгь затоилешя луговъ, когда бываетъ внезапная прибыль воды; потому что такое затоплеше можетъ быть вредно, если оно случается въ то время, когда луговыя растешя уснули уже значительно резвиться, и вода содержать въ се- 
61 ; много ила; тогда можетъ быть совершенно уничтожена жатва и уборка clma. M t d a , гдИ ставятся шлюзы, на черт. 217 показаны при А ,  а па чертежи ♦218 при I; равнымъ образомъ устья водоотводиыхъ ка- навъ F  на черт. 217 также должны быть снабжены шлюзами; для того, чтобы вода при повышеши своего уровня не выступала з д ^ ь  на лугъ. Само собою разумъется, что эти лбслОДие шлюзы должны быть отперты въ то время, какъ производится орошеше. Небблыше водонабпрательныя шлюзы должны находиться и въ главномъ водопрнводи непосредственно ниже начала каждой водоразноснон канавы L  (черт.Черт. 220. 221.

нав^ служать для того, чтобы при нпзкомъ уровігЬ воды, можно было правильнее раздИлить воду по вс1 мъ канавамъ. При орошеніяхь, устроенныхъ въ большомъ paзм tpt, водонабпрательные или водоподъемные шлюзы приготовляются изъ тесанаго камня. Планъ та- кихъ шлюзъ показань на черт. 2 2 0 ; а ихъ профиль



— 339 —на черт. 221. Они обыкновенно уставляются въ водоприводной канавЪ, и заставная ихъ доска двигается вверхъ и вппзъ помощно вала и двухъ Ц'Ьпей. Не менЪе полезны и важны малые шлюзы, называемые выпускамн. Такими выпусками перегораживаются водоразносныя канавы, для того, чтобы помощно ихъ можно было производить совершенно пра-
Ч е р г . 222. 223.

вилыюе орошеше. Такого рода шлюзы приготовляются нзъ тесанаго камня такъ,- что въ рамкЪ между каменными столбами можетъ свободно опускаться виизъ и подниматься вверхъ деревянная задвижка (черт. 222—223); пли они состоятъ изъ совершенно простой запруды, какъ-то: доски, небольшаго камня, н даже куска дерна. Весьма хорошъ и красивъ вы- пускный шлюзъ употребляемый въ ВаллнсЪ (черт. 224); онъ приготовляется нзъ обожженной глины и его легко переносить съ одного мЪста на другое. Весьма хороши также и сигенсше выпускные шлю-
22"



-  340 —зы (черт. 225); они сколочены нзъ дерева, обитого кругомъ лнстовымъ железомъ и снабжены рукояткою; ими также весьма удобно запирать каждую канаву, н давать воде желаемое направлеше.
Пользованье естественными лугами.Выше было сказано, что произведена естественных?. кормовыхъ полей пли стравляются животными на Mt.cn; своего пропзрасташя, или скашиваются и превращаются въ ct.no. Местный обстоятельства должны решить, что выгоднее для земледельца, т. е. стравить на месте произведешя естественпыхъ кормовыхъ полей, или скосить ихъ въ ct.no. Такъ на- примеръ въ клпматахъ, где лето бываетъ очень влажное, вещь довольно трудная превратить траву въ с е но; равнымъ образомъ въ пекоторыхъ местностяхъ, где находятся обшнрпыя пространства кормовыхъ полей, не достаетъ рабочихъ рукъ, чтобы можно было скосить траву, высушить ее, превратить въ сено, н убрать ее своевременно. Иногда главнымъ препят- ств!емъ для покоса травы составляетъ неблагонр1Ят- ное расположеше естественпыхъ кормовыхъ полей, какъ напр. на лугахъ, расположенныхъ на очень кру- тыхъ косогорахъ и другихъ возвышенностяхъ, или на такихъ почвахъ, которыя очень часто подвергаются разрушнтельнымъ в.мя1пямъ природы. Тогда ташя местности не иначе можно употреблять, какъ вт. виде пастбищь.Кроме того изъ множества иаблюдешй известно, что у  большей части кормовыхъ растешй, нрнростъ въ вышину первыхъ 3 вершковъ увеличивается быстрее, нежели вторыхъ 3 вершковъ; а нрнростъ вто- рыхъ 3 вершковъ увеличивается быстрее, нежели прнростъ третьнхъ 3 вершковъ. Такъ напр. если траву, прозябающую па лугахъ, мы будемъ косить



въ теченіи лъта нисколько разъ и прнтомъ тогда, когда она достигаетъ вышины только 3 вершковъ, и если МЫ СЛОЖПМЪ ВМ'ЬСТ’Ё высоту ВСЪХЪ отдЪльныхъ покосовъ, то въ сумміі получнмъ гораздо большую длину для травы, нежели какой она достигаетъ, когда предоставляется своему естественному развитію. Но такъ какъ на лугахъ выгодно косить для приготовленій etna только такую траву, которая нм1;етъ въ вышину не менІ5е 7 верш., то отсюда н слЪдуетъ, что съ кормовыхъ нолей получится гораздо болЪе произведший, когда он1з назначаются подъ пастбище, сравнительно съ тТ.мъ, когда пхъ назначають для покоса. Кроміі того кошеніе травы на кормовыхъ по- ляхъ, приготовленіе изъ нея съна, н перевозка его съ поля въ усадьбу, наконецъ удобреніе такпхъ нолей, сопряжены съ гораздо большими расходами, нежели назначеніе ихъ нодъ пастбища. А  потому, говоря вообще, было бы выгоднее кормовыя поля назначать подъ пастбища, а не для сйнокошенія.Но это правило не можетъ быть примішено ко всЪмъ мКстностямъ. Много есть случаевъ, гдъ необходимо часть естественпыхъ кормовыхъ пространствъ оставлять подъ естественными лугами для приготовленій съна, особенно въ тЬхъ м1;стиостяхъ, гдй нЪтъ нскусственнаго травосЪяшя; тогда это сЬно съ другими сухими кормами, и корнеплодными растеніями, получаемыми отъ пахатныхъ полей, будетъ служить главнымъ осіїованіемь для продовольствія домашней скотины въ теченіи зимы. Съ другой стороны нельзя пасти скота въ теченіи лйта на лугахъ, искусственно орошаемыхъ; кромй того есть много и другнхъ об- стоятельствъ, при которыхъ оказывается болйе по- лезнымъ съ кормовыхъ полей скашивать траву, травить ее въ зеленомъ виді; скотин® въ стойлахъ, нежели такія поля оставлять подъ пастбищами. Нако-

— 341 —



—  442  —нецъ весьма полезно приготовлять с ін о  пзъ травы на естествеппыхъ кормовыхъ поляхъ въ тъхъ пмЪ- ніяхь, которыя лежать вблизи большихъ городовъ; тамъ сё  но находить для себя сбыть по высокой цЪ- нЪ; а потому въ такнхъ нміиііяхь естественны я кормо вы я поля выгоднее назначать подъ луга, а не подъ пастбища. Во мпогнхъ странахь, гдё земледйліе доведено до высокой степени совершенства, и гдь дорожать каждымъ клочкомъ земли, пастьба скота на пастбнщахъ, за исключеніемь овець, совершенно уничтожена, и вмТ.сто пастьбы введено лЪтомъ корм- леніе скотины въ стойлахъ зеленымъ кормомъ.
Лользованіе пастбищами; время года, въ которое 

всею лучше продовольствовать животныхъ подножнымъ 
кормомв па пастбнщахъ. На вповь устроенныхъ паст- бпщахъ, скотину можно выгонять для пастьбы на второй годъ послъ нхъ обсішяненія. Вообще говоря, весною не должно выгонять скотъ на пастбища до т'Вхъ поръ, пока трава не разовьется на нихъ нодле- жащимъ образомъ; потому что ранній выгонъ животныхъ на пастбища весною вредить развитие кормо- выхъ травь, н производить неблагопріятное вліяніе на пронзведеніе всего года. Напротпвъ если выгонъ скота на пастбище будетъ ноздній: то съ одной стороны у  различпыхъ кормовыхъ растепій стебель ко времени пастьбы отвердіють, н скотина такія расте- нія обЪгаетъ; а съ другой стороны періодь поваго возрастанія кормовыхъ растеній замедлится н або л іє долгое время; и чрезъ то самое уменьшится урожай пастбнщныхъ кормовыхъ растеній. Періодь цвіїтенія краснаго клевера, который прозябаетъ на всъхъ хо- рошпхъ пастбнщахъ, есть самый лучшій указатель времени для выгона скота на пастбища весною. Подъ 50° с. ш. цвВтеніе краснаго клевера обыкновенно начинается между 15 и 25 числами мая.— Съ этого



—  343 —времени начинается пастьба скотины и продолжается до тТ.хъ поръ, пока не наступить продолжительно сырая погода и осеннія заморозки. Хотя и есть въ Евронт. такія местности, въ которыхъ, но причині; теплаго климата, можно пасти скотт, и зимою на пастбищахъ. Но во всякомъ случаГ. персдъ началомъ весны должно оставить пастьбу скота на пастбищахъ для того, чтобы трава снова могла подростать. Следовательно пастбища надо и тамъ оставлять педели на три для отдыха.Не должно безпрерывно пасти скотину на одномъ и томъ же участке пастбища, т .-е . отъ начала весны, и до исхода осени. Напротнвъ гораздо, выгоднее, что бы между каждымъ новымъ выгономъ скота на одно и тоже пастбище проходилъ известный промежуток^ времени, въ теченіи которого бы трава снова могла иодростн на 3 — 8  верш, вышиною; безъ такой предосторожности кормъ скоро истощится, и прознбе- ніе растеній мало-ио-малу будетъ ослабевать и уменьшаться. Равнымъ образомъ самыя лучшія кормовыя растенія, любимыя скотиною, будутъ чаще съедаться скотиною, и такимъ образомъ будутъ совершенно истребляться на пастбищахъ, и давать место разви- тію дурныхъ и среднекачественпыхъ кормовыхъ растеній. Разлнчіе относительно высоты отъ 3 до 8  вершковъ, которой трава должна достигать прежде, нежели снова пастбище поступить иодъ пастьбу скота,-определяется собственно родомъ животныхъ, для иродовольствія которыхъ назначается пастбище. Такъ наир.: ростъ травы на пастбищахъ долженъ быть выше, когда оно назначается для продоволь- ствія скота, откармлнваемаго на убой, сравнительно съ дойными коровами; для продовольствія дой- ныхъ коровъ трава необходима более высокая нежели для молодой скотины, а для иродовольствія молодой скотины трава потребна более высокая, сравни-



—  344  —телыю съ лошадьми; для продовольствія же лошадей потребна трава болт.о высокая, нежели для овецъ. Нромежутокъ времени, который долженъ проходить между каждымъ новымъ выгономъ скота на одно и тоже пастбище, для того чтобы трава достигала на немъ этпхъ различныхъ степеней р а зв и т , всего более определяется качествомъ климата, плодородіем'ь почвы и временемъ года. Такъ если подъ 50° с . ш. выгоне скота на пастбища начинается 15 мая, то снова на томъ пастбище можно пасти скотъ 24 ію і і я , нотомъ 27 поля, за теме 29 августа, и накопецъ 7 октября. Следовательно па одной и той асе земной поверхности, въ теченін хорошого лета, можно пасти скотину до 5 разе. При этомъ надо обращать главное вннманіе и на то, что бы не выгонять скота на пастбище, въ какое бы то время года ни было, какъ скоро оно такъ сыро, что животпыя оставл я ю т на немъ заметными своп следы; отъ этого тогда портится дернина пастбища, и уменьшается доброкачественность корма, потому что въ впадннахъ, который образуются ногами животныхъ, застаивается сырость, п благопріятствуегь развнтію кпслыхъ и дурныхъ пастбпщпыхъ растепій.
Выборг и число скотины, назначаемой для каждаго 

пастбища. Отъ болЬс или менее роскошнаго прозя- бенія растепій на пастбшцахъ зависите число п родъ скотипы, которую должно на нихъ пасти. Самыятуч- ныя пастбища обыкновенно назначаются для откарм- ливанія на убой воловъ н корове, а потому такія пастбища и называются тучными. Они большею частно бываютъ расположены по прпбрежьямъ реке, и вблизи морскнхъ берегове. Самыя лучшія пастбища встречаются въ Фрпсландін, Голштнніп, по прпбрежьямъ Одера, Дуная, Тейса, По, во Францій блнзъ Оже н Кавалькадоса, въ Англіп около Кембриджа. Паст



345 —бища втораго разряда хотя и производя™. меньше корма, сравнительно съ тучными пастбищами, но при всемъ томъ трава на нихъ нронзрастаетъ питательная, и безвредная для здоровья жнвотпыхъ, нхъ обыкновенно назначають для продовольствія молочнаго и молодаго скота, а потому они н называются , пастбищами для молочнаго рогатого скота. Къ этому разряду относятся нагорныя альпійскія пастбища; юр- скія, вогезскія, овернскія, ппрпнейскія. На такпхъ настбищахъ хотя количество травы и необильно, но за то она очень вкусна, и ароматна. Тамъ, гді занимаются разведеніемь лошадей, ословъ, муловъ въ болынемъ колпчестві, назначають для продовольствія этнхъ. жнвотпыхъ пастбища 3-го разряд;). Въ Англіи, Ганновері, Голштиніп, ЗІекленбургі, Вещріп, Италін, ІІспаніи, южной Францій и у насъ въ Россіп находится весьма большое количество земли прдъ кормовыми полями. На самыхъ скудпыхъ настбищахъ мо- гкетъ продовольствоваться овца. Вообще можно сказать, что, на всей земной поверхности, почвы, негодный ни для какого другого хозяйственного упо- требленія, назначаются, по большей части, подъ пастбища для овецъ. Что остается послі пастьбы овецъ на пастбищахъ, то .служить хорошнмъ кор- момъ для козъ; кромі того козы могутъ продовольствоваться подножпыыъ кормомъ въ такпхъ містахь, которыя недоступны для продовольствія всякой другой скотины. Такнмъ образомъ па самыхъ высок^хъ вершинахъ алыийскихъ и ипрпнейскпхъ горъ опитають большія стада козъ, находять для себя здоровую и сильную пищу. Наконецъ сырыя, холодныя.п болотпстыя пастбища назначаются для свиней и гусей, и т іх ь  и другпхъ нельзя пасти на хорошпхъ пастбищахъ, потому что* они портятъ пхъ.Пастьба на данномъ пастбпщі только одного ка-'



— 346кого-либо рода домашней скотины можетъ йміть дур- ныя послідствія, п совершенно испортить его; потому что тогда никоторыя растснія,— которыхъ обігает* скогьпасущійся на пастбищ *,— весьма быстро размножаются н заселяютъ собою всю поверхность пастбища. Напротпвъ если на одпомъ и томъ же пастбищ* пасутся разнородный домашній животныя, то тогда остатки послі, одних* животных* поддаются другими. Слідовательно тогда из* иастбищь извлекается больше пользы. Впрочем* разнородных* животных* должно пасти на одном* и томъ же пастбищ* не вм іст* в* одно и тоже время, а о д н іх* животных* поел* других*; иначе разнородный животныя, пасомыя в м іст*, будут*" мішать одні другим* пользоваться своим* любимым* кормом*. Самый лучшій порядок* в* котором* должно пасти разнородных* животных* на одном* п /том* же пастбищ*, есть слідующій. Прежде всего надо пускать на пастбище рогатую скотину она подгрызает* траву на пзвістпой высот* от* земли; поел* рогатой скотины надо пасти на томъ же пастбищ* лошадей; они подгрызают* траву н * - сколькб ближе к* почв*; но лошадей не должно пускать на сырыя пастбища: они портят* их* своими копытами. Поел* лошадей на тон* же пастбищ* надо пасти овец*, он* подъ*даютъ все то, что осталось от* рогатой скотины и лошадей. Но так* как* овцы не совершенно укоренившійся растеиія вырывают* изъ/земли съ корнем*, то нхъ н не пускают* на пастбища вновь устроенный..Число голов* скотины, которое можетъ быть продовольствуемо на данном* пространств* пастбища, естественно будет* изміняться, смотря но плодоро- дію пастбища, роду и величии* животных*. Часто встрічаютея пастбища, на которых*, даже в* хорошее время года, едва-едва могут*'продовольствовать-



- 347 —ся 4 овцы на десятине; но съ другой стороны мы встречаемъ и тякія пастбища, где, на томъ же самозгь пространстве, могутъ быть откормлены на убой по четыре вола въ два раза, т .-е . четыре вола отъ марта до конца ІЮПЯ, н другіе четыре вола отъ ноля до ноября. Внрочемъ относительно определена этого предмета, мы мож’емъ руководствоваться следующими данными; такъ наир.: возьмемъ изъстада 1 0  штукъ животныхъ, и притомъ въ равномъ количеств!., са- мыхъ сильныхъ, среднесильныхъ п самыхъ слабыхъ, взвеспмъ п х ъ  утромъ, и, нотомъ повторіте снова взвТиниваніе, по пстеченіп 10 дней. Если найдемъ что животныя въ теченіи этого времени ничего не потеряли нзъ своего веса, то значите такое пастбище достаточно для продовольствія означенныхъ жп- ВОТНЫХЪ. Если же, ВЪ теченіи 10 дней, весь ЖИВОТН Ы Х !. увеличится, то тогда пастбище почитается уже очень хорошимъ. Впоследствіи мы можемъ уже определить, судя, по оставшейся и испорченной траве сколько на данномъ пространстве пастбища можно продовольствовать той или другой скотины, безъ всякой напрасной потерн подножнаго корма. Впрочемъ очень малое число жпвотпыхъ, продовольствуемое на данномъ пастбище имеете столько же неудобствъ, сколько встречается пхъ при продовольстві!! жпвот- ныхъ на данномъ ■_пастбище въ большомъ числе го- ловъ. Въ первомъ случае скотина затаптывастъ и и портитъ столько же травы, сколько съедаете сама пли известное количество корма становится твердым!. и жесткимъ прежде, нежели онъ будете съеденъ животными, а потому онъ тогда нропадаетъ даромъ. Во второмъ случае когда, скотина не находите на пастбище для себя достаточнаго корма, она принуждена бываете подгрызать злаки и травы подъ самый корень, вырывать ихъ даже съ корнемъ изъ земли, и



—  348такимъ образомъ портить всю дернину. Часто случается, что, въ одинъ день сильно обглоданное пастбище скотиною, портится на иного лЪтъ и даже уничтожается совершенно.
Различные виды пастьбы. Пастьба скота на паст- бищахъ производится двоякимъ образомъ: или его пускаютъ свободно ходить но пастбищу, или по- мощію веревокъ прнвязываютъ къ кольямъ. Первый способі, пастьбы скота конечно есть самый древній и употребительный; здесь жпвотныя совершенно свободно ходятъ по пастбищу. Для нредуирежденія дур- ныхъ и о слідстві й, здесь почти необходимо большія пространства'пастбищь разделять на нисколько мень- шихъ отделовъ, и обносить пхъ канавами, плетнями, живыми изгородями, и переносными загородками; и вгонять иашихъ животныхъ последовательно то на одинъ, то/на другой отдТ.лъ пастбища. Безъ этнхъ предосторожностей скотина будетъ много портить хорошого корма, она будетъ отыскивать саныя луч- шія травы и злаки; вслТ.дствіе чего будутъ только прозябать на пастбнщахъ и обсемянять пхъ своими семянамп только злаки н травы дурныя, средней доброкачественности. А  потому тогда и пастбище быстро приходить въ упадокъ. Объемъ ка;кдаго отдТ.ль- иаго участка долженъ находиться въ обратномъ от- ношенін съ богатствомъ почвы, и съ более или менее спльнымъ н скорымъ прозябешемъ кормовыхъ растеиій. Кроме того объемъ каждого отдельнаго участка долженъ быть пропорщоналенъ количеству скота, который долженъ быть продовольствованъ на данномъ пастбище; и притомъ такъ, чтобы подножный кормъ пастбища былъ потребленъ совершенно въ те- ченіи 8 —10 дней. При такомъ способе пастьбы мо- гутъ жпвотныя возвращаться чаще на тотъ же самый отделъ пастбища, находить на немъ всегда молодой



н нужный подножный кормъ; тогда менее образуется на пастбище такихъ »Петь, на которыхъ скотъ не Єсть корма. Наконецъ кормъ при такомъ пра- вилыюмъ разделенін пастбпщъ, при равномъ объем!;, становится более удобоварпмымъ п питательнымъ, нежели старый и жесткій подножный кормъ.Какъ производится паства скота на привязи, то объ этомъ было говорено при красномъ клеверп. Х о тя такой способъ пастьбы въ особенности пригодснъ н необходпмъ только при нскусственномъ травосея- иїи: но во многпхъ мЪстахъ, какъ напрпмЪръ въ Гол- ШТІПІІІІ, Мекленбургі) и Фріїслапдін употребляется п на естественныхъ лугахъ и пастбнщахъ. Пастьба скота на привязи, передъ свободною паствою, име- етъ следующія преимущества: скотина тогда не портить корма, и сама наТ.дается лучше іДсовершеннее; кормовыя растенія равномернее подгрызаются; навозь менее разбросанный, удобнее разделяется по полю, пли собирается, въ одно место, свозится въ усадьбу для приготовленії! компостовъ, и такимъ об- разомъ здесь нетъ надобности огораживать пастбища изгородями.Разсмотревшн различные виды пастьбы скота, мы считаемъ необходпмымъ сказать несколько словъ о сравнепіи паствы скота на пастбнщахъ, н о летнемъ продовольствіи его въ стойлахъ. Все сказанное здесь, о летнемъ продовольствіи скота на пастбнщахъ н летнемъ кормленій въ стойлахъ, будетъ относиться собственно къ рогатой скотине; потому что летнее кормлєніе овецъ въ овчарняхъ можетъ быть допущено въ самыхъ исключительных!, случаяхъ. Нетъ никакого сом неп і я въ томъ, что продовольстіе скота въ летнее время па пастбнщахъ подпожнымъ кор-' момъ есть самое естественное, здоровое и простое; н нродовольствіе его ле.томъ въ стойлахъ зеленымъ
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—  350 —кормомъ сопряжено съ большими хлопотами и расходами. Но тЕмъ не меиЕе лЕтнее продовольств!е скота на стойлахъ находится въ тесной связи съ усовершенствованною обработкой почвы, такъ что тогда не представляется возможности пмЕть значительного количества иастбнщъ; потому что, безъвся- каго сомнЕшя, «хорошая почва, назначенная подъ пастбище прпнесетъ меньше пользы, нежели когда будетъ употреблена иначе какнмъ нибудь другпиъ оброзомъ: — п/для продовольств1я скота на пастби- щахъ подножнымъ кормомъ потребуется всегда большее пространство земли, нежели сколько его потребуется при лЕтнеиъ продовольствш скота зеленьшъ кормомъ въ /стойлахъ. А  потому уже Бюргеръ, за- мЕчаетъ: и .при болыиомъ колпчествЕ естественпыхъ пастбищъ, ^который не могутъ быть употребляемы иначе, а равно и въ страиахъ малонаселенныхъ, г д е  существуетъ переложная или выгонная система х о зяйства, продовольств1о скота лЕтомъ на пастбишахъ подножнымъ кормомъ бываетъ выгоднее для хозяйства. Но въ тЕхъ мЪстпостяхъ, —гд'В ощутимъ большой ^недостатокъ въ естественпыхъ пастбищахъ, или г д е  они съ пользою могутъ быть обращены въ па- хатныя поля и луга, пли г д е  очень теплый клпматъ и сухая почва, служатъ главпьшъ препятств1емъ къ введешю переложной системы хозяйства,—лЕтнее про- довольств1е скота производится искусственно разводимыми кормовыми растешямн, которыя стравляются или въ с т о й л е ,  или на самомъ м е с т е  ихъ произра- сташя пастьбою скота па привязи. Кормлеше скота эеленымь кормомъ въ стойлахъ лЕтомъ сопряжено со многими хлопотами н расходами; а потому оно и можетъ быть введено съ пользою только ВЪ М ЕСТ- иостяхъ, г д е  нЕтъ совершенно ни луговъ, нп паст- бнщъ, или когда имЕютъ въ виду потребить кормъ,



— 351 -сообразно его назначеній), безъ всякой потери і г с о брать весь навозъ, образуемый животными пзъ данпа- го корма. Летнее кормленіе скота зеленымъ кормомъ въ стойлахъ значительно увеличпваетъ количество навоза, и темъ самымъ весьма много содействуете къ усовершенствованію землед1;лія. Слйдователыю въ техъ м'Ьстностяхъ, где въ лйтнее время скотъ продовольствуется на пастбншахъ подножнымъ кормомъ, тамъ разведете зерновыхъ хлебовъ и промышлен- ныхъ растеній составляетъ собою предметі, второстепенной важности. Теяъ не менее и продоволь- ствіе скота, во время лета, зеленымъ, кормомъ въ стойлахъ также пмеетъ много иевыгодъ; а потому г. 
фонъ Векерлпнъ, весьма справедливо предлагаете соединять летнее продовольствіе скота зеленымъ кормомъ въ стойлахъ, съ продовольствіеме подножпымъ кормомъ на пастбпщахъ. Вотъ доказательства, кото- рыя, по мнЄ нію Векерлпна, говорятъ не въ пользу лбтняго продовольствія скотины зеленымъ кормомъ въ стойлахъ. При постоянномъ содержаніи въ стойлахъ животныя развиваются не такъ совершенно и сильно, какъ при продовольстві!!, во время лета, нод- ножнымъ кормомъ на пастбпщахъ; для всехъ жи- вотныхъ пользоваиіе свежпмъ воздухомъ, и свободное движеніе гораздо благопріятнее, сравнительно съ иостоянпымъ содержан!емъ въ стойлахъ; молочиыхъ еконовъ всегда получается меньше, когда они ле- томъ постоянно содержатся въ стойлахъ, а при. хо- роиюмъ подножномъ корме на хорошпхъ пастбпщахъ всегда бываете больше молочиыхъ еконовъ. Воплте обстоятельства, которыя удержнваютъ многія страны отъ введенія продовольствія скота, пъ теченін лета, зеленымъ кормомъ въ стойлахъ. Ко всему этому мы должны еще прибавить, что переходъ отъ прдоволь- ствія скотины подножнымъ кормомъ на пастбпщахъ,



— 352 —къ летнему кормленію ея въ стойлахъ зелеиымъ кормомъ долженъ быть совершаемъ не вдругъ, а постепенно. Есть местности, въ которыхъ, по причині; миогоразличныхъ условій относительно климата, кор- мленіе зеленьшъ кормомъ въ точеній лЪта на стойлі; становится неудобоисполнимымъ, или, по крайней Mt.pt, невыгоднымъ, потому что н климатъ и почва неблагопріятньї для разведенія кормовыхъ растеиій, стравляемыхъ животнымъ зелеными въ стойлахъ во время лита, и перюдъ прозябепія для ихъ развптія очень малъ, какъ это бываетъ въ странахъ сЪвер- ныхъ; или есть хорошія пастбища, которыя не мо- гутъ быть иначе употреблены съ пользою, какъ только для пастьбы скота. Дал1.е при этомъ не должно выпускать пзъ виду и того, что во многихъ случа- яхъ будетъ гораздо иолезнЪе подросшую траву на лугахъ noc.it уборки сипа, все равно будетъ ли это отава или поздній посТ.въ б1;лаго клевера по жниву колосовыхъ хлйбовъ, стравлять въ вид!; подножного корма рогатой скотинЪ, нежели ее косить, и стравлять въ стойлахъ. СлЪдовательно могутъ быть случаи, въ которыхъ лЪтиее продовольствіе скотины подножнымъ кормомъ на пастбищахъ можетъ быть съ пользою соединено съ лЪтнимъ продовольствіемж скота зелеиымъ кормомъ въ стойлахъ. Такой спо- собъ 'продовольствія домошнихъ жпвотныхъ то на пастбищахъ на поднояшомъ кормі;, то въ стойлахъ на зеленомъ кормъ, должно конечно предпочитать тому способу продовольствія, когда животныя исключительно лЪтомъ продовольствуются зелеиымъ кормомъ въ стойлахъ. А  потому для усовершепствова- нія скотоводства, а равно и для полученія большей пользы отъ кормовыхъ растеній, весьма полезно, смотря по обстоятельствамъ, времени года, но нуж- дамъ домашнихъ жпвотныхъ,— лЪтомъ продовольство-



353 —вать скотину то зеленьшъ кормомъ вт» стойлахъ, то подножнымъ кормомъ на настбпщахъ, то тТ.хъ, то другихъ домашнихъ жнвотныхъ. Тогда хозяйство бу- детъ иметь возможность, ПМЄСТЄ съ разведеніемь кор- мовыхъ растеній, назначаемыхъ для летпяго продо- вольствія скотины въ стойлахъ зеленыиъ кормомъ, н клеверные участки, то косить, то стравлять ихъ проіізведенія пастьбою скота.
Пользованіе лугами. Проіізведенія луговъ потребляются двоякнмъ образомъ: обыкновенно траву на лу- гахъ косятъ, потомъ ее сушатъ н обращшотъ въ сено, пли даютъ се скоту въ виді; зелепаго корча въ стойлахъ. Какой пзъ этихъ обепхъ способовъ потребле- нія выгоднее? должны памъ решить местный условія.1) Уборка стъна; — время, въ которое должно присту

пать къ уборкть стъна. Уборка сГ>на составляетъ собою одну изъ главныхъ работъ зенледізльца въ те- ченіп цЪлаго года. При выбор!; времени для уборки сена должно иметь въ виду два обстоятельства, именно: получить какъ можно больше корма, и при томъ самаго доброкачественнаго. Къ вьінолнепію обепхъ этихъ ц1;лей большая часть луговыхъ растеній содействуешь въ то время,-когла они починають цвести. Какое бы мы не употребляли стараніе на то, чтобы луга состояли изъ такнхъ кормовыхъ растеній, которыхъ ц в Є т є н і є  наступаетъ у всЬхъ вместе почти въ одно и тоже время, но при всемъ томъ скоро появляются на лугахъ такія растенія, у  которыхъ время ц в Є т є і і і я  паступаетъ въ совершенно другое время, сравнительно съ другими обыкновенными луговыми растеніямн. А  потому иногда и бываетъ весьма трудно определить настоящее время, въ которое должна начинаться уборка луговыхъ растеній, т. е. травокошеніе. Для более точнаго определенія этого времени надо дожидаться до техъ поръ, пока
23



— 354 —большая часть кормовыхъ растеній, прозябающпхъ на лугахъ, начнетъ цвйстп. Если же мы нрнступимъ къ уборка травы до этого времени, то потершшъ убыль въ количеств!, сізна, потому что тогда растеши не достигають полного своего развптія. Если же мы къ уборкт etna будемъ приступать спустя гораздо посли ЦВІ.ТЄНІЯ, то чрезъ это количество etna не увеличим!., а испортимъ его доброкачественность; тогда большая часть etna будегь состоять пзъ жестких!., малопитательных!, стеблей, которые по своей питательности бывают!, ни чТ.мъ не лучше соломы. KpoMt того если луговыя растенія допускаются до совершенного вьізріїванія, то тогда послТ, уборки опт, съ трудом!, снова подрастаютъ, такт, что второй и третій покосъ въ однпъ и тотъ же годъ едва ли можетъ быть возможет.. Само собою разумеется, что періоді, цвТ.тенія растеній наступаетъ въ различное время, смотря но климату, Физическому мт.стополо- женію, а »главное по Физическому свойству самыхъ растеній, входящпхъ въ составі, луговой дернины. Подъ 50° с. ш. періоді, цві'.тенія большей части л у - говыхъ растеній начинается около половины і ю і і я . Но п это положеніе пмИетъ своп іісключенія. Такі, папримЪръ если клпматъ, качество почвы, и составъ луговой дернины ПОЗВОЛЯЮТ!, косить однпъ и тотъ же луп, въ одно п тоже лЪто до трехъ разъ, то, при каждомъ такомъ покоси, время для уборки ct.ua начинается нтсколько pante. Такъ паприм1;ръ тогда уже первый покосъ начинается въ концъ мая; послі первого покоса растенія, мало петощенныя нодро- стаютъ снова ciu b iite , и въ слі’.дующіе укосы даютъ обильный сборъ etna. Kpomt того, тогда послъдшй /покосъ приходится не такъ поздно, и въ такое бла- гоиріятпое время, что уборка etna можетъ быть произведена безъ особепныхъ затруднений. Если ctno



— 355 —назначается главнымъ образомъ для продовольства рогатой скотины, то тогда къ уборке такого сена надо приступать раньше, сравнительно съ уборкою сена, назначаема™ для продовольстія лошадей п овецъ.Время кошеній пмеетъ весьма большое вліяніе на качество луговъ, на доброту и количество луговыхъ произведший. И въ самомъ деле, если лугъ покрыть, но большей части растеніями, у которыхъ періоді 
цвЄтєііія иастаетъ не очень рано п не очень поздно, а въ должное время, и если эти растенія ежегодно будутъ скашиваемы во время цвЄтєііія, то они съ трудоиъ будутъ вновь подростать, и пхъ количественное отношеніе сравнительно съ другими расте- іііямп годъ отъ года будетъ становиться все меньше и меньше, п на место ихъ будутъ появляться рано вызрЪвакнще сорты травъ, у которыхъ, еще до иа- ступленія покоса обрывались семяна, и осыпались на землю. Следовательно по прошествін пзвестнаго времени наружчюсть луга мож-етъ совершенно измениться, н какъ бы ни былъ превосходенъ лугъ, доброкачественность его будетъ постепенно уменьшаться, особенно если время уборки луговой травы не будетъ благопріятно для техъ растеній, который составляю™ лучшій кормъ. Отсюда является необходимость менять отъ времени до времени періоді и начало уборки сена на лугахъ, и дозволять кормо- вымъ травамъ, на размнож-еніе которыхъ должчю быть обращено особенное внпманіе, достигать иногда до совершенного развптія, дабы оне могли обсЬмянять своими семянами луга.

Косьба лугова. Кошеніе на лугахъ травы производится точно также, какъ объ этомъ предмете сказано было при нскусственномъ травосеяніи. Только здесь надо подкашивать траву какъ мбжно ниже, почти подъ самой корешокъ, потому что а естествен-



—  356ныхъ лугахъ подсЪдъ пли нижняя часть травяной массы даетъ самое лучшее по качеству и по количеству С’Ініо; особенно если луговая дернина состо- итъ нзъ ползучнхъ породт. клевера и злаковъ, у ко- торыхъ большею частіш листва образуется при корни.Кошепіе травы на лугахъ производится обыкновенною косою безъ лучка, грабковъ, и паруса, потому что здт.сь иЬтъ никакой необходимости класть валы скошенной травы правильно, потому что, луговая трава послі; подкашпванія тотчасъ же растресается; кромТ. того при иравпльномъ веденій косы валы образуются правильно голою косою безъ всякихъ другихъ сна- рядовъ.
ПріиотовуШііе аьна. Вся трава подкошенная до 9-тн часовъ утра растрясается граблями пли вилами; эта трава въ полдень переворачивается, и около 6 -тп часовъ послі; полудня сгребается въ небольшія конусо- образныя кучки, называемыя шишами. Что же быва- етъ накошено послі; 9 часовъ утра, остается на весь день въ рядахъ. Утромъ на другой день, какъ скоро сойдетъ роса, валы травы накошенные вчера, а вмЪ- ст!з съ тТ-мъ и траву, накошенную утромъ растряса- ютъ. Какъ скоро валы н накошенная утромъ трава будутъ растрясены, начпнаютъ растрясать и маленькій кучки, и при томъ такъ, чтобы вечеромъ того же дня, или при наступленіи дождя, можно было какъ можно скорЬе нзъ трехъ или четырехъ разбросан- ныхъ кучекъ образовать одну кучу. Растрясенная трава- въ теченін дня ворошится нТсколько разъ граблями и деревянными вилами, и при томъ перегора- чнвается съ одной стороны на другую, для того чтобы солнце прожарило ее со всбхъ сторонъ, а потому трава, какъ говорятъ, должна сохнуть на граб- ляхъ. На третій день большія кучи травы снова ра- стрясаютъ, точно такъ, какъ и во второй день, одпиъ



—  357 —или два раза ее переворачпваютъ и ворошатъ, и ве- черомъ того дня сено можно возить на сеиовалъ, или складывать изт» 4 —7 средней величины копеиъ копны большія. Въ этпхъ болынихъ коннахъ сЪпо предохраняется отъ дождя. Сіню въ этихъ копнахг иногда слегка нагревается, потеетъ, и становится отъ этого доброкачественнее; после того въ следующее утро, когда сой деть уже роса, можно такое сено во- 'зить на сеиовалъ. Хотя все стараются, какъ можно менее, убирать на сеновалы сырое сено; но не должно его и очень пересушивать, потому что при спль- номъ пересушиванін сено много теряетъ изъ своей доброкачественности. Если во время этпхъ работъ стонтъ дурная погода, то тогда по должно растрясать іі.і шишей, ни валовъ, и потомъ пользуются каж- дымъ солнечнымъ сіяніемь; въ это время обыкновенно растрясаютъ траву и переворачпваютъ ее. Покуда трава лежить еще зеленою въ валахъ, то она весьма мало страдаетъ отъ дождя, и если она бываетъ сложена хорошо въ кучи, то влажность весьма редко проникаетъ внутрь пхъ. Если же погода очень дурна во время уборки, и не остается никакой падся;ды высушить сено обыкновеннымъ образомъ, то можно с у шить траву по способу Клапмайера, описанному при сушеній клевера; или можно ce.no въ полусухомъ виде убирать въ стога и на сТлювалъ по способу, о которомъ будемъ говорить ниже, при обереженій корма.На лугахъ сухихъ , или несколько свежпхъ, прп- готовленіе сена пдетъ легко; по гораздо труднее приготовлять сено на сырыхъ и болотистыхъ лугахъ даже и тогда, когда во время сенокоса стонтъ хорошая погода; потому что здесь почва безпрестанно сообщаетъ сену столько влажности, сколько она те- реетъ ее чрезъ нспареніе. Въ этомъ случае приго-



— 358 —товлеіііе сена по способу Клапмайера заслуживаете большее преимущество предъ обыкновеннымъ приго- товленіемь сена. Если луга поздно весною подвергаются наводнепіямь, тогда стебли пхъ заносятся иломъ н сено становится грязнымъ. Такіе луга косятся, и сено па нихъ приготовляется обыкновеннымъ образомъ; но оно действуетъ вредно на здоровье животныхъ, а потому такое сТ.но предварительно надо выбить цепами, пли пропустить сквозь молотильную машину, тогда оно совершенно очищается отъ нла и пыли. Второй укосъ травы называется отавою; отаву сушить труднее, сравнительно съ сепомъ, потому что отава содержать въ себе больше влажности; да и сушка ея производится- въ то время, когда температура воздуха значительно уже понизилась, а влажность его значительно увеличилась. По этому во миогпхъ хозяйствахъ отаву не косятъ, а стравляють ее въ видь подножпаго корма скотине^ особенно если урожай ея на десятині; бываетъ не больше какъ въ 50— 70 иудъ. Впрочемъ если ее нужно непременно косить и сушить, то при этомъ всего лучше поступать такъ, какъ поступають при уборке сена въ полусухомъ виде.— Если сено после сушки должно еще долго оставаться на поле, то его надо скласть въ большія копны, или въ маленькие стога. Кладка такихъ копенъ и стоговъ б у - детъ изложена ниже, при сберсжеиіп сена. Если сено должно быть связано, то его вяжутъ не тотчасъ, какъ оно поступаетъ на сеновале, потому это замедлить уборку сена, и оно тогда можетъ подвергнуться неблогопріятньїмь вліяніямь погоды. А  потому лучше всего вязать сено, смотря но надобности, после, на самомъ сеновале. На лугахъ после послед- няго укоса можно до самой зимы пасти скотину безъ всякого вреда; и паства можетъ быть оставлена толь-



—  55У —ко тогда, когда стоптъ дурная погода, а почва сыра и грязна. Во всякое же другое время пастьба скота на лугахъ полезна въ томъ отношеніп, что она почву, приподнятую вверхъ морозами, снова уплотнветъ. Впрочемъ весною пастьба скота на лугахъ, смотря но климату, должна продолжаться отъ начала марта до половины апреля; тогда надо остановиться, иначе развптію молодыхъ злаковъ будетъ нанесет, значительный вредъ.Для различных!, рабогь, при приготовленій ст,на, его переворачиваніп, растрясаніп, вороиіеніи и сгре- баніп употребляются деревяиныя вилы п грабли.—  Вилы имИютъ два или три рожка (черт. 226, 227, 228).Ч е р т . 226. 227. 22в.



— 360Самыя лучшія вилы приготовляются изъ ясеня, племя, граба, ивы; для этого надо выбирать такія деревья, у которыхъ рожки отъ природы сростаются сами собою. ЧЪмъ прямее рукоятка у  вилъ тт.мъ они лучше, потому что кривая пли изогнутая рукоятка вертится весьма легко въ рукахъ работника, и требу- етъ со стороны его особенной ловкости. Сучья, срЪ- занныя для нриготовленія вилъ очищаются оть кожи, и сушатся въ печахъ, которыя еще довольно горячи, для того чтобы поверхность ихъ побурйла, по- томъ ихъ натираютъ тряпкой, смоченной въ постномъ масли, или въ другомъ какомъ-либо веществ!;, отъ чего ояп становятся глаже, тверже, и не такъ скоро ломаются. Нилы тройчатки для переворачиванія сЪна приготовляются искусственно (черт. 228), по они не такъ хорошиV и прочны, какъ вилы натуральный.Грабли также употребляются для переворачиванія сЬна, а еще больше для сгребапія его; они такя;е дВлаются изъ дерева, съ рукояткою на одиомъ копий вилообразною, естественно выросшею, пли искусственно приготовленною, и , пмйютъ обыкновенно длинные зубья, расположенные въ два ряда (чер. 231); но есть грабли и съ одннмъ рядомъ зубьевъ какъ напрпмйръ англійскія н русскія (черт. 229). Отъ тйхъ и другнхъ граблей существенно отличаются такъ называемый ломбардскія грабли (черт. 230). Они въ 27 — 29*/з верш, длиною; у ннхъ сверхъ бруса укріплень другой параллельный, деревянный брусъ, который служить къ тому, чтобъ удерживать ейно, собранное зубьями. Рукоятка у  нпхъ искривленная, длиною въ 35 верш. Эти грабли служать для сгре- банія ейна.Для ускоренія н облегченія работъ, при приготовленій с1ша, придуманы различнаго рода машнпы и снаряды; первое'мйсто меа;ду этими машинами занн-
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230.

маетъ машина для разбиваціп валова и переворячива- 
ніл сгъпа. Она изобретена въ 1816 году Англичанином!. Сальмономъ нзъ Вобурна, п состоптъ (черт. 232, 233) нзъ большого катка съ зубцами или лучше нзъ барабана, снабженного граблями, который смотря по надобности можетъ опускаться внизъ и подниматься



362 —вверхъ; следовательно его можно устанавливать ближе ке почве п дальше огь нея. Катоке или барабане весь состоите нзе 8  граблей се железными зубьями, изогнутыми взаде, которые при томе име- ють двойное движете, т. е. при движеніп машины по ровному месту параллельно почве, это движете общее всей машине, и нотоме обращеніе около оси, при чеме зубцы захватывайте собою попадающееся пмъ на пути сено и растрясаюте его. Устройство , Ч е р т . 232.



-  363 -сеноворошильной машины следующее: станокъ деревянный съ обыкновенными оглоблями такой же толщины, какъ и у обыкновенной телеги. Оглобли ПОМОЩЇЮ железнаго прута соединены съ стапкомъ; кроме того на нпхъ есть железные крючки, они слу- жатъ для прпкрепленія упряжи п останова машины. Станокъ, къ которому прикреплены оглобли, непосредственно, сзади ихъ, имеете прямостоячую доску, которая препятствует!, сену, растрясаемому бара- номъ, падать па лошадь. М  две железный шины, къ которымъ привинчиваются оглобли и станокъ. Они, такъ сказать, образуютъ собою боковыя стороны станка, и берутъ свое начало отъ оси машины. N  колеса машины; они почти также велики, какъ и у обык- новенныхъ телегъ. Винты, которыми укрепленъ ободъ, нмеютъ головку, выдающуюся наружу, на '/3 вершка. Вследствіе тяжести и движенія машины головки винтовъ другъ за другомъ углубляются въ почву, и служатъ колесамъ точкою опоры, которая воз- браняетъ пмъ катиться по почве, п'позволяете нмъ передавать свое круговое движеніе барабану съ зубцами, когда машина будете двигаться впереди. Н  — два чугунные круга особенной Формы, въ нихъ помещена коробка для оси; въ одномъ изъ кружковъ скрыты два коническихъ зубчатыхъ колеса, которыя движеніе ходоваго колеса передаютъ барабану съ зубцами. ’Діаметре зубчатыхъ колесе относится какъ =  3 : 1 , т. е. если ходовое колесо, на ступицу которого надета большая коническая шестерня, обернется однажды, то барабане съ зубьями ве то самое время обернется 3 раза. Посредствомъ этпхъ кружковъ барабане можете быть уставлене выше н ниже, потому что онъ можете быть укрепляемъ по- мощію чеки въ дыркахъ кружковъ. Е — ось катка съ 
зубьями-, она чугунная, осьмп-грапиая и полая; на



—  364одпомъ пзъ ея коицовъ сидптъ малая зубчатая шестерня. F  круглый железный прутъ; онъ служнтъ ядромъ для оси барабана съ зубьями, и въ тоже время онъ, какъ распорка, удержнваетъ два чугунныя кольца въ непзм1;нномъ другъ отъ друга разстояніи. Втотъ жедезиын прутъ длиннее полой осп катка съ зубьями, но не больше какъ иа всю толщину зубча- тыхъ колесъ. Всді;дствіе этого получается возможность соединять и разъединять между собою зубча- тыя колеса, потому что катокъ съ зубцами можетъ но своей длине на ядре оси быть передвпгаемъ вправо п влево; отъ чего малое коническое зубчатое колесо прпходптъ въ соприкосповеніе п разъедпнеше съ болышшъ зубчатымъ колесомъ. L  —  два чугунныя кольца съ 8  спицами; они песутъ на себї, 8  граблей, образующпхъ собою катокъ съ зубьями. Эти кольца или колеса своими ступицами надеты на полый валъ -Е, н крепко съ нпмъ соединены. Выступы еппцъ вне колесъ или колецъ служатъ местомъ укріпленій для граблей. С — 8  деревянпыхъ брусь- свъ; каждый брусъ изъ ннхъ снабженъ 8 , 9 п 10 железными зубьями, которые при концахъ своихъ легко изогнуты назадъ, и нмЪютъ различную Форму, смотря по различному устройству машины (чер. 233). На ободі колецъ L  прикреплены пружины В ,—ont. пмеютъ назпаченіе, удерживать грабли въ направленій къ спицамъ колеса; оне отдаются назадъ, какъ скоро зубья встречают!, на пути своемъ какое-либо препятствіс; чрезъ это самое машина предохраняется отт. порчи и разрушенія. Зубья тогда, какъ сказано выше, отдаются н азадъ, но помощію пру- жпнъ снова тотчасъ же приводятся въ свое прежнее соотояніе, какъ только что перейдутъ препятствія.Въ машине, придуманной Сальмономъ для растря- санія п переворачпванія сін а , Ведлакъ сделалъ не



-  365 -которое усоиершенствованіе онъ (черт. 234) катокъ съ граблями сд1;лалъ ие цельпымъ, а разделеннымъ на две части, пзъ которыхъ каждая двигается на своей собственной оси, и отдельно оть другой. Это роз- д Є л є і і і є  катка съ зубцами много облегчаетъ управ- леніе машиною, тогда лучше очищаются зубцы и возбраняготъ сен у и траве обвертываться около оси. Кроме того здесь есть возможность, при конце участка, когда остается узкій проходъ, заставить действовать одну половину граблей, а другую оставить въ покое. Недавно г. Шмидтъ сделплъ сеноворошилку нового устройства (черт. 235); она безъ колецъ, плечи ея « ,« , расположенныя въ виде р адіусові не- сутъ на себе брусья граблей Ъ,Ь; на плсчахъ машины укреплены пружины ей. Двнжеиіе производится помощію зубчатыхъ колесъ ер  Повьнненіе и го - Ч к р т . 234.



шіжепіе машины производится весьма просто п легко посредствомъ рычага д\ на одномъ конці; его дужка съ зубцами хватаетъ за безкоиечный впптъ. Т а кими образомъ установъ машины, довольно утомительный, здТ.сь счастливо устраненъ.Скповорошильная машина есть одна пзъ самыхъ важныхг хозяйственныхъ машпнъ, потому что она ускоряетъ и облегчаетъ работу во время уборки e t na; но она до енхъ поръ еще мало распространена, за псключешемъ Англіп и скверной Америки. Въ скверной Америк!., во время уборки скна, эта машина совершенно замКняетъ собою человТ.ческія руки. Въ нее обыкновенно запрягается одна лошадь, н одннъ человЪкъ управляетъ ею во время работы; иногда въ нее впрягають пару лошадей, тогда работникъ садится на лт.вую лошадь верхомъ, и Кздитъ съ машиною по полю скорымъ шагомъ.Если ст.но лежптъ не очень толсто, то машина пдетъ параллельно съ валами, и такъ какъ катокъ съ граблями длиною въ42 верш., то онъ и захватываем, въ одно и тоже время два вала, и растря'саетъ ихъ; лошади обыкновенно ндутъ по пустому пространству между валами. Если же сКно длинно, и валы довольно толсты, то тогда трава будетъ легко обвиваться около машины; въ такомъ случат, необходимо машину вести поперегъ валовъ. Быстрота, съ которою она достпгаетъ промежутковъ, гдК нт.тъ никакого etna, позволяетъ ей безъ всякаго затрудненія переезжать чрезъ валы, какъ бы они толсты не были. Сепово- рошпльная машина на ночвахъ плотныхъ и ровпыхъ, гдТ. она замт.няетъ собою много рабочпхъ рукъ, есть орудіе неоцт.ценное. Но къ сожалЪийо на ночвахъ неровпыхъ и холмистыхъ она теряетъ большую часть свопхъ хорошпхъ свойствъ, и на искусственно оро- шаемыхъ лугахъ, по причині; многихъ канавъ, она
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—  367 —не можетъ быть употребляема въ дЪло. Она, будучи запряжена въ одну лошадь, которая ндетъ шагомъ, въ течете 20 минуть, успЪваетъ переворошить сТ.но на V» десятины, п вдвое больше можетъ переворошить, когда лошадь ндетъ легкою рысью. Такимъ образомъ, если стоить только благоприятная погода, помощію ея можно убрать ctno съ луга, на кото- ромъ вся трава была скошена рано утромъ.Для замЬны ручныхъ граблей- н сгребанія ct.ua въ больные валы продольные, употребляются различнаго рода конныя грабли. Самыя обыкиовенпыя и простая конныя грабли изображены на черт. 236. O n tЧ е р т . 236.

состоятъ изъ болынпхъ деревянныхъ граблей А  въ 28 верш, длиною. Грабли, съ помощію брусьевъ В , по- средствомъ двухъ расиорокъ С , и посредствомъ по- перечнаго бруса В ,  соединяясь между собою, лежать на передкт.; у передка есть оглобли, въ который впрягается одна лошадь; грабли пмт.ютъ двt рукоятки в , за нихъ берется работнпкъ и унравляетъ ими. Колеса передка Н  съ діамстромь въ 14 верш., зубья граблей нЪсколько длиннЪе 7 верш., чпсломъ пхъ 15. ВІожно конныя грабли дЪлать и безъ передка; такіе грабли изображены на черт. 237.Но самыми лучшими граблями почитаются конныя 
ірабли іиотландскіп (черт. 238, 239, 240). У  этой превосходной машины зубья могутъ сами собою под-



-  368 —

Ч е р т . 237.

питаться и опускаться; каждый отдельный зубъ, помощно шарнпровъ, можетъ двигаться отдельно самъ по себъ. Если работникъ будетъ производить давле- ше на рукоятку машины, то зубья нзъ обыкновенного своего положешя (черт. 239, 240) поднимаются вверхъ такт., что (черт. 241) сипо, сгребенное ими,



— 369 —ложится въ видъ иродольнаго вала, тогда какъ машина, продолжая идти, при поднимает рукоятки вверхъ, начинаетъ свою работу такъ, что лошадь, которая ее везетъ, ни мало не останавливается, и машина сгребаетъ самымъ лучшимъ образомъ с1шо.Весьма замечательны по своему устройству также грабли конныя Рензоме (черт. 241, 242). У  нпхъ на оси а находится треугольная пластинка 4, въ которую ввинчены зубья, изогнутые особеннымъ обра-
Че р т . 241.

з о м ъ .Н а  ихъ оси находится собачка <1. Станокъ машины ef, покоющійся на двухъ езжалыхъ колесахъ, ыожетъ посредствомъ коническаго зубчатаго колеса 4 подниматься вверхъ и опускаться вннзъ, что легко
24



— 370 —можетъ долать работник?. помощію рукоятки рычага і. Какъ скоро рядъ зубьевъ наполнится сйномъ, го оиъ ослабляетъ стальную пружину, послі; чего катокь перевертывается кругомъ, опорожниваетъ одннъ рядъ зубьевъ, и начинаетъ тотчасъ же снова сгребать сЪно. Если же зубчатыя колеса разъединить между собою, то зубья вертятся безпрерывно, какъ и у  сЁиоворошнльной машины; и тогда грабли заминають собою совершенно сіліоворошильную машину.Въ Голландії! для нерсворачиванія сЪна и его нро- сушпванія употребляютъ орудіе, похожее на борону (черт. 243); въ него запрегается одна лошадь. Это
Ч е р т . 243.

весьма полезное оруд1е можетъ быть съ выгодою употребляемо въ д1;ло, при хорошей сухой и нисколько вТ.тряной ногодТ.. За бороною долженъ идти одпнъ работннкъ, п за веревку привязанную къ ней, долженъ отъ времени до времени приподнимать борону вверхъ для того, чтобы выпадало стно, набившееся между ея зубьями.Для сдвигашя с1зна, въ болышя копны иослйтого, какъ оно уже было сгребено граблями въ больные валы, въ нЪкоторыхъ мйстахъ употребляютъ такъ называемый е/Ьпныа волокуши и движки. На черт. 244



371 -нзображсігь бельгійскій сениой движокъ, а на черт. 245 англійсічій сенной движокъ. Голландскій сенной 
Ч ерт . 244/.

Ч ерт . 245.

движокъ состоптъ просто нзъ трехсторонняго станка, у  котораго къ обенмъ к о р о т ш е  сторонамъ прикрепляется упряжъ; еще проще англійскій сенной движокъ, у  него два искривленные продольные бруса соединены между собою въ виде лестницы 110- лощію стоекь нлп ступеней, длиною въ 21 верш., такъ что онъ похожъ на спинку круглой садовой скамейки. Этотъ станокъ, будучи посгавленъ отвесно, пдетъ противъ сенныхъ валовъ, и тащится иомощію четырехъ цепей; пзъ нпхъ каждыя две цепи соединены между собою въ одномъ месте. Двухъ лошадей бываетъ достаточно для запряжки въ сенной двїі- жокъ. Эти лошади двигають по земле сено впередъ себя, п такимъ образомъ ускоряютъ работу.
25*



ВсЪ вышеописанный машины, хотя во время убор* кн свна и могугь оказывать хорошія услуги н уско,- рять работу, но только тогда, когда почва, на которой производится работа, совершенно ровна.2) Продовольствие скота въ стойлахъ зеленьшъ кор- 
момъ. Тамь, гдё введено лЁтнее продовольствіе скота зеленьшъ кормомъ въ стойлахъ, луговая трава со- ставляетъ собою самый естественный и питательный кормъ. СлЁдовательно этотъ способъ потреблена луговой травы имЁетъ всё тё же преимущества, какія 
нмёсгь п лЁтнее продовольствіе скота въ стойлахъ вообще. Сравнительно съ паствою, при лЁтнемъ со- держанін скота въ стойлахъ на зеленомъ кормЁ, съ одного н того же пространства получается большее количество кормовыхъ веществъ; потому что во время паствы большая часть корма затаптывается животными безъ всякой пользы. Прн лЁтнемъ содержа- ніп скота въ стойлахъ на зеленомъ кормЁ, возможно искусственное орошеніе луговъ, при паствЁ же скота оно становится невозможнымъ, и при употреблен»! корма на сё но всегда больше остается времени. На- конецъ получается здёсь гораздо большее количество корма, такъ что пмъ съ одного и того же пространства можно продовольствовать вдвое больше скотины. Навозъ здёсь не проиадаетъ понапрасну,и при большомъ СКОТОВОДСТВЁ, ПОМОЩІЮ его, можно быстро усилить производительность иахатныхъ полей. Тогда какъ, при самой тщательной пастьбЁ скота, большая часть навоза проиадаетъ безъ пользы, онъ здёсь разглагается па свои начала, и газообразным его вещества улетаютъ въ воздухъ.Кормленіе скота въ стойлахъ зеленою луговою травой иредъ прнготовлеиіемт. взъ нея сёнз имЁетъ еще и то преимущество, что оно не только соеди- няегъ въ себъ всё выгоды паствы скота на пастби-



— '373 -щахъ, но даже сокращаотъ большіе расходы, п пред- охраняетъ отъ непзбЪжныхъ потерь, бывающихъ при приготовленії! пзъ луговой травы etna.Но гдТ, много находится луговъ, тамъ конечно невозможно траву ихъ травить всегда зеленою, не говоря уже о томъ, что скоп , долженъ жить также и зимою, н ему хорошаго корма, какъ наприм1зръ хо- рошаго луговаго etna, будетъ недостаточно, если разведете клевера будетъ только удовлетворять собою лЪтнее продовольствіе скота въ стойлахъ зеле- нымъ кормомъ. Кромт. того, при такомъ способа со- держанія скота, въ самыхъ стойлахъ должны быть сделаны нъкоторыя особенный нзміїненія; не говоря уже о многократной ежедневной возкЪ корма, не такъ- то легко скотъ постоянно продовольствовать такою травой, которая бы ему была всегда самою полезною и питательною, т. е. чтобы эта трава была всегда ни очень молода, мягка, ни очень стара, и не очень тверда. Впрочемъ если вблизи усадьбы есть нисколько хорошихъ, искусственно орошаемыхъ луговъ, съ которыхъ въ теченіи літа берется по три укоса, и есть большіе запасы ст.на н другихъ кормовъ для зе- ленаго продовольствія скотины, то разведшие клевера съ большою пользою можно значительно уменьшить, н продовольствовать зеленою травой такихъ луговъ скотину лътомъ въ стойлахъ; она тогда составляете самый лучшій и питательный кормъ для скотины. Въ этомъ случай весьма благоразумно будетъ начинать косить траву, какъ можно раньше, т. е. даже въ то время, когда она достигла вышины нисколько больше 7 верш. Такіїмъ образомъ берутъ нисколько укосовъ съ одного н того же луга въ одпнъ годъ, и постоянно продовольствуютъ скотину моло- дымъ п нЪжнымъ кормомъ.
Смтиенное пользовапіе лугами. Кое-гдТ., именно въ



—  374  —Швейцарі», лугам» пользуются такъ, что пхъ одннъ годъ назначають для пастьбы скота, а па другой годъ для сЄнокошєнія, нлп. даже такъ, что пхъ въ теченін 4 -х ъ , 5 лете косятъ, а на все остальное время оставляють подъ пастбпщемъ. Выгоды, при такомъ поль- зоваиіи лугами, заключаются въ следующему известно, что безпрерывная пастьба скота на данномъ месте всего более содействуете развитію подседа, т. е. ипзкорослыхъ травъ, которым образуютъ собою густую дернину; все же высокорослым травы, которым обыкновенно зацвЄтаюте тогда, когда уже оне во время своего развптія достигають известной высоты, мало-ио-малу при пастьбе скота починають исчезать, потому что скотина ихъ пожираете прежде, нежели въ ппхъ начнуть образоваться семяна. Если теперь отъ времени до времени на настьбн- щахъ будему переставать пасти скоте, и на одннъ годъ будемъ оставлять ихъ для сЄнокошєнія, то тогда высокорослый травы и злаки достигають своего полного развптія, и могутъ размножиться на пастбище частно немощно своихъ корней, а частно по- мощію своихъ семянъ, ни мало не страдая, когда ихъ снова на несколько леть назначають подъ пастбище. Для возстаповленія равновЄсія между подсЄ- домъ и высокорослыми травами, достаточно пастбище оставлять чрезъ каждые 4— 5 лете на одинъ годъ для сЄнокошєнія, при чемъ надо брать съ нихъ только по одному укосу. Напротивъ отъ безпрестаинаго кошенія будете происходить другое неудобство, именно подседъ будете мало-по-малу вытесняемъ нзъ луговой дернины среднерослыми н высокорослыми растеніями, и тогда дернина пастбища становится менее годною для пастьбы скота. Весьма полезно также въ тотъ годъ, когда пастбище назначается для сЄнокошєнія, слегка удобрить его какимъ-либо ту-



-  375комъ. Такое попеременное пользоваше можетъ быть полезно и выгодно также п для луговъ, которые ежегодно косятся; потому что отъ нпхъ со временемъ могутъ совершенно уничтожиться ПОЛЗУ'ИЯ и нпзко- рослыя растешя или подседъ, который образуетъ со бою плотную дернину, уведнчнваетъ количество и улучшаетъ качество сена. На такпхъ лугахъ, если они чрезъ каждые 4— 5 летъ будутъ оставляемы на одипъ год'ь подъ пастбище, унпчтожеше подседа или низкорослыхт. и ползучпхъ травъ будетъ значительно ослаблено.
Урожаи луговз.Урожайность луговъ чрезвычайно изменчива; климате, качество почвы, и обыкновенная ея степень влажности, количество удобрешя, п составе луговой дернины суть те главныя услов!я, отъ которыхъ зависите количество луговыхъ произведший. Есть луга, съ которыхъ сбирается только по одному укосу въ годе, и съ десятины получается 35 — 50. пуде сена. Но съ другой стороны есть, таке называемые, заливные луга, которые въ .течетп лета даютъ по три укоса, и на такпхъ лугахъ ежегодно получается съ десятины сена отъ 500 до 800 иуде. Хоронйе искусственно орошаемые луга въ СнгенВ постоянно и ежегодно дшотъ съ десятины по 600— 750 иуде сухаго сена и отавы. Самые лучине искусственно орошаемые луга въ Ломбард1н, которые даже и зимою орошаются искусственно водою, имеющею температуру 12°, и кроме того, содержащею въ себе много удоб- рптсльныхъ началъ,— даютъ ежегодно сена: 1150— 1200 пудъ съ десятины. Но подобного рода урожаи должны быть разсматриваомы какъ особенным исключена. Среднимъ же чнсломъ съ десятины весьма хо- рошаго луга собирается ежегодно до 350 пудъ хо 



—  376 —рошаго d iiia , съ луга средней доброкачественности 200— 250 пудъ, на лугахъ норядочныхъ собирается сена съ десятины 120—175 пудъ. Если съ луга Получается не больше 70 пудъ etna на десятий!;, то тогда его почти не стоить и косить, а потому такіе луга лучше назначать подъ пастбища для скота. Не всегда впрочемъ масса сена определяете ценность луга, само собою разумеется, что хорошій кормъ, состоя пзъ пптательныхъ и вкусныхъ злаковъ п лу- говыхъ травъ, будетъ ценнее и доброкачественнее сена объемнетаго, грубаго, состоящего преимущественно изъ осокъ тростника н кислыхъ злаковъ.
Мноюлтьтность луювъ.Тщательно устроенные, свободные отъ сорныхъ травъ, сильные и достаточно удобряемые луга, мо- гутъ просуществовать весьма долго; чемъ старее они, темъ крепче; они, такъ сказать, сростаются съ почвою; потому что самый верхній слой пхъ бываетъ плодороднее, и дернъ пріобретаете способность гораздо лучше противостоять всёмъ разрушающнмъ вліяніяме. А  потому нетъ никакой необходимости поднимать старые луга для того, чтобъ пхъ, по исте- чеиіи определеннаго времени, снова запустить нодъ луга, какъ это делается при искусственномъ траво- сеянін. Но съ другой стороны здесь рождается вопросе: не будетъ ли полезно луга отъ времени до времени поднимать, чтобы помощію плодородпыхъ начале, скопившихся въ дернине, воспроизвести несколько жатвъ колосовыхъ хлебове, и потомъ снова обратить пхъ въ луга? На этотъ весьма важный вопросе мы не можемъ отвечать определенно и решительно, потому что здесь прежде всего должно быть обращено внпманіе па местность и положеніе лугове. Очень часто на земной поверхности встреча



— 377ются места, исключительно пригодныя для луговодства; такихъ луговъ ни въ какомъ случае не должно подпитать, потому что воздълываше другихъ расте- ній на нихъ бываетъ невозможно, или урожаи нхъ бываютъ меньше, сравнительно съ темъ, какъ они были подъ лугами. Выше мы уже имели случай обратить вниманіе на важность естественныхъ луговъ, частію во пзбежаніе затруднительного положеній при неурожае кормовыхъ растеній, искусственно разво- димыхъ, частію для замены искусственно разводп- мыхъ кормовыхъ растеній въ такихъ мТ.стиосгяхъ, где они даютъ скудные урожаи, частію наконецъ въ тЪхъ случаяхъ когда у земледельца чувствуется большой недостатокъ въ оборотномъ капитале, и та- кпмъ образоиъ устраняется возможность ввести искусственное травосеяніе въ значителыюмъ количестве, въ систему хозяйственнаго севооборота. При такихъ обстоятельствахъ, конечно, было бы небезполезно отъ времени до времени поднимать луга, потому что плодотворный питательный начала, постепенно накопляющаяся подъ луговою дерниной, образуютъ собою ка- питалъ, который не приносить более должныхъ про- центовъ своими растеиіями, оставаясь подъ лугомъ. Следовательно этотъ запасъ удобряющпхъ веществъ долженъ быть пущенъ въ оборотъ другіїмъ образомъ; для этого необходимо лугь поднять II взять съ него несколько жатвъ колоеовыхъ хлебовъ, и нотомъ снова запустить его въ лугъ. Относительно многодетности, после которой долженъ быть поднять лугъ, само собою разумеется, надо сообразоваться съ местными условіями, отъ которыхъ зависитъ более или менее быстрое накопленіе запаса удобряющпхъ веществъ подъ луговою дерниной; запасъ этотъ образуется, конечно, не въ одинаковый промежутокъ времени во всехъ местиостяхъ, и при различныхъ условіяхж.



— 378 —Оігь всего болйе завпсптъ отъ естественнаго плодо- родія почвы, отъ количества положенного въ нея навоза, п отъ свойства растепій, входящпхъ въ составъ луговой дернины. Но во всякомъ случай этотъ избы- токъ удобряющнхъ вещее гвъ рйдко скопляется подъ луговою дерниной ранйе 12 лйтъ, н даже въ тйхъ случаяхъ, когда луга поддерживаются постоянно въ средней степени плодородія. Подъемъ луговъ производится или обыкповенпымъ образомъ, какъ это объяснено въ ученій объ осиовныхъ улучшешяхъ, НЛП какъ объ этомъ было говорено при подъемъ полей, вышедшихъ изъ подъ люцерны. Нослй подъема луговъ можно ейять тйже самый растенія, какія выей- ваются п послй люцерны.
Сбережете и храненіе кормовыхъ растепій.Приготовлепіе ейна, помощію котораго луговая трава превращается въ ейно плп сухой кормъ, производится точно также, какъ это было изложено и при нскусственномъ травосйяніи. Работа эта прпнад- лежптъ безспорно къ числу важимхъ земледйльче- екпхъ работъ, потому ’ что отъ способа приготовленій сухаго корма завпсптъ хорошее его со- храненіе, а слйдовательно правильное продовольствіе и содержаніе скота. Какъ скоро ейно достпгастъ достаточной сухости, до чего доходятъ, конечно, опы- томъ, то оно складывается въ скирды плп подъ от- крытымъ воздухомъ на лугу, на полй, гдй оно искусственно резводнтся, или свозится въ усадьбу и здйсь складывается въ скирды, или оно сберегается въ кры- тыхъ строешяхъ, которыя называются ейнньшп сараями, ейноваламп, ригами. Каждый нзъэтнхъ спосо- бовъ имйетъ своп особенности, п потому мы нхъ здйсь и раземотримъ каждый отдйлыю.

Сохранении сбережете аьпа въ стошхъ. Во многпхъ



— 379 —отранахъ, какъ напрнмірь въ Великобританії!, с ін о  сберегается только этнмъ способомъ. И въ самомъ д і л і ,  такой способъ сбереженія пміеть свои преимущества, потому что тогда не бываетъ большнхъ нздержекъ на возведепіе и ремонтъ строєній, назна- чаемыхъ собственно для храненія с ін а , и кромі того сін о  въ стогахъ сберегается гораздо лучше, нежели какъ это бываетъ въ замкнутыхъ со в с іх ь  сто- ронъ строешяхъ. Въ тйхъ странахъ, гді оба способа храненія с ін а  въ употребленін, уже по одному запаху отлпчаютъ стоговое с ін о , и на рынкахъ всегда за него платять дороже, нежели за сін о , сберегаемое въ сараяхъ и сіповалахь. Но съ другой стороны потребно много работы при кладкі с ін а  въ стога; и, во время дождливой погоды, въ стогахъ с і но подвергается порчі, потому что сін о  въ стогі только тогда можно считать совершенно защпщен- пымъ отъ дождя, когда стогъ уже совершенно окон- ченъ; но при его первоначальной закладкі постоянно надо опасаться дождя; тогда бываетъ боліє или м еніе значительная потеря во времени и кормі. Этотъ вредъ, сравнительно съ издержками при хранена! с ін а  въ особыхъ для того строешяхъ, обходится также не дешево, а потому каждому земле- дільцу предоставляется на произволъ выбрать готъ или другой способъ сбереженія с ін а , боліє дешевый и сообразный съ містившії условіями.До енхъ иоръ пзвістпьі два рода стоговъ: одни изъ нихъ складываются на время, пока с ін о , такъ сказать, перебродитъ и потеряетъ большую часть своей растительной влажности, которая, при приготовленій с ін а , но совершенно испарилась; нослі этого сін о  связывается, или сврзптся несвязаннымъ, и складывается въ стога надолго, они.тогда заміняють собою м істо сараевъ, и сін о  лежить въ нихъ до тйхъ иоръ,



-  380 -пока оно ие будетъ потравлено скотомъ или продано. Перваго рода стога или большія копны обыкновенно складываются на самомъ лугу, н при томъ на самомъ возвышенномъ пункті;, и возможно ближе кг дороге, для того, чтобы поели навивка его шла сколько возможно удобнее. При кладке этпхъ стоговъ или большихъ копенъ, работникъ вилами беретъ сено пзъ валовг, сноснтъ его на назначенное м1;сто, об- разуетъ изъ него правильную кучу, и даетъ ей круглую слегка коническую Форму. По мере того, какъ копна начинаегь возвышаться, с 1;но въ ней постоянно и равномерно сдавливается, сколько возможно более, и далеко выдающееся сено наружу вдавлива- ютъ постоянно внутрь, дабы объеме не увеличивался понапрасну; въ тоже время женщины ходятъ кру- гомъ копны, и очесываютъ граблями ее со всехъ стороне. Очесанное с Єііо кладуть на верхъ копны. Обыкновенно такія временныя копны и стога делаются произвольной ширины и вышины. Такіе стога и большія копны остаются на лугу не более двухъ мЪсяцевъ. Ихъ Форма и наружный виде представлены на черт. 246. Ч ерт. 246.



-  381 —Долговременные стога, складываемые въ усадьб^, дйлаются обыкновенно съ большею тщателыюстпо; для того, чтобъ они не касались непосредственно почвы, подъ нпхъ подстилаютъ слой соломы, хвороста, или Фашинника, а иногда дйлается для нпхъ особое подстожье нзъ перекладннъ, покоющнхся на каменныхъ ножкахъ; въ Англин дйлаются также подстожья и съ чугунными ножками,. Этимъ спо- собомъ кормъ бываетъ предохраненъ отъ влажности почвы, п частно защпщенъ отъ нападешя вредныхъ жпвотныхъ. Стогамъ даютъ обыкновенно или круглую, пли яйцеобразную, пли четыреугольную, или пирамидальную Форму. Круглая Форма стоговъ, впро- чемъ, самая обыкновенная. Но во всякомъ случай вершина стога должна оканчиваться кровлеобразнымъ верхомъ. Средина стога должна выдаваться наружу; нижняя же его часть должна быть уже средины, а средина должна кругомъ выдаваться надъ нижнею ча- стш . Круглые стога полезно класть около толстого и крйпкаго шеста, вбитаго въ землю; онъ долженъ служить центромъ для стога. Этотъ шестъ опредй- ляетъ собою и ту высоту, на которую долженъ быть выведенъ стогъ, погомъ стогъ окончательно прикрывается плотною, толстою соломенною покрышкой. Если хотятъ возвести стогъ четырехугольный, то тогда для поддержки иалеллограмма можно огородить предварительно мйсто, назначенное для него, прямыми стойками, которыхъ число должно быть пропор- цюнально длинй и объему стога.Сйно, поступающее на дно стога, должно быть раскладываемо правильными слоями и постоянно утаптываемо работниками, сколько возможно болйе; и какъ скоро стогъ будетъ возведенъ на значительную высоту, то тогда его не только обчесываютъ кругомъ граблями, но тщательно обрйзаютъ вей п



382стебли сён о , выдаюийеся очень наружу, и в с ё  его неровности выравннваютъ какъ можно лучше для того, чтобы сырость не могла проникать внутрь стога. Какъ скоро всё эти предосторожности будутъ соблюдены, то остается еще прикрыть стогъ; для чего связываютъ крЁпко на верхней части стога пе- болышс пучки соломы, толщиною въ руку; нотомъ ихъ нижше концы ровно обрубаютъ и прикрываютъ ими вершину стога такъ, какъ кроютъ кровли черепицею, т. е. чтобы одна связка прикрывала другую на половину, восходя вверхъ. ИослЁдше, неболыше пучки соломы привязываются на вершпнЁ крЁпко веревкою къ стойкё, уставленной въ срединЁ скирда; и потомъ сверхъ его надЁваютъ еще длинный снопъ, который колосомъ смотрнтъ вннзъ, а гузомъ наверхъ. Наконецъ устройство стога оканчивается тёмъ, что около его вырываютъ кругомъ небольшую канаву, которая бы собирала въ себя воду дождевую и отводила ее прочь. На черт. 247 представлеиъ стогъ совершенно оконченнымъ.Черт. 247.



— 383 —Во время кладки стога, пока онъ еще несовершенно окончеи-ь, можно прикрывать его большнмъ плотнымъ толстымъ полотномъ, нропнтанньшъ дег- темъ для того, чтобы доставить стогу надежную защиту противъ дурной погоды. Вь такт, устроенные стога входитт, сена 1500 — 2000 нудь. Не должно класть скмрдовт, близко одппъ къ другому, потому что, какъ иногда случается, во время пои;ара, который можетъ быть всл1,дств1е грозы, потеряешь все сено. Въ стогахъ с1>ио можетъ быть весьма хорошо сохраняемо въ теченш долгого времени. Оно садится въ нпхъ такъ плотно, что его нельзя вытащить нзъ стога ни руками, ни вилами. А  потому тогда его и вырезоютъ отвесно, и сколько возможно равномернее, режущими снарядами, которые называются стъ- 
нормами, и бываютъ различной Формы. Иногда эти сенорезы имеютъ видъ простого не очень остраго заступа (черт. 248, 249, 250), какъ нанрнмеръ швей- цорсше сенорезы. Въ Ломбарды) и Валлисе имеютъЧ ерт. 248. 249. 250.



—  384 —сінорізьі Форму изображенную на черт. 249. У  нпхъ листь 6  вершковъ шириною, и вышиною въ 7*/э верш- ковъ, рукоятка въ 2 1  верш, длиною, и внизу иміеть железную подножку, для того, чтобы было удобніе різать с ін о . Въ Тоскані употребляется с іп о р із ь  съ изогнутою рукояткою (черт. 250); онъ весь изъ же- ж іза; его сердцевидный клинокъ длиною ВЪ 5*/а вершковъ, а шириною въ 6  вершковъ; пзгибъ коліна длиною въ 3 верш., а длина рукояскп =  10уа верш. Самые лучшіе сінорізьі англійскіе; опн также бываютъ разнообразной Формы (черт. 251, 252, 2 5 3 )., Самый Ч е р т . 251. 252. 253.



— 385 —лучшій изъ нихъ »зображень на черт. 251; его длина =  177, верш., онъ состонтъ изъ крюкообразнаго, или изогпутаго колЬномъ клинка, съ двумя цилиндрическими рукоятками Л, длиною нисколько больше Фута; изъ средины рукоятокъ выходить железная шина В , изогнутая кол1зномъ до того мізста, где начинается клннокъ. Шипа эта огь рукоятки до клинка, включая въ то число и колізію, длиною въ 41/ , верш. Обухъ у  клинка, который есть продолженіе железной шины рукоятокъ, толщиною въ Уз дюйма; онъ мало-по-малу переходить въ весьма острое лез- вее. Конецъ клинка одинъ выпуклъ, а другой угло- ватъ и съ легкою вогнутостію. Клннокъ ножа ндетъ постепенно расширяясь почти до самой рукоятки, при основаній своемъ онъ скошенъ п протомъ подъ тупымъ угломъ.Косвенное направленіе лезвея выражено резче, сравнительно съ затылкомъ, который на нижнемъ своемъ конціз также отпущепъ въ острее. На верхней части клинка вдоль всего протяженія затылка, находится треугольная полая пластина; она умень- шаетъ толщину листа, отъ чего образуется уголъ, боковая сторона котораго выдается въ водЪ остраго края, и клннокъ становится брюхасто-выпуклымъ. Т а кой выпуклый клннокъ имъетъ одну нагнетательную плоскость, которая, — потому что она около этой точки даетъ инструменту полезное соиротнвлеиіе,— весьма облегчаетъ проникновеніе ножа сквозь режущееся вещество, и ускоряетъ ОТДІЗ.ІЄНІЄ одной части отъ другой. Работннкъ, который р1;жетъ этпмъ сЪпо- рЪЗОМЪ, ДОЛЖСНЪ СТОЯТЬ ВЪ нолусогнутомъ СОСТОЯІІІИ. Онъ держить инструмент!, за об1з рукоятки, двнгаетъ его вверхъ и внпзъ, нагибаясь и снова поднимаясь самъ, точно такъ, какъ будто онъ хочетъ пилить; при чемъ онъ долженъ держаться, сколько возможно25



— 386 -более прямо, не производя впрочсмъ при отвесноме разріїзіі, малымъ косвепиымъ направленіеме острен ни сильного давлепія, ни очень сильного разрТ.за, ни очень быстрого и легкого розд’ґ.ленія массы. Само собою разумеется, что ио желанно или нужде можно делать разрезы любой толщины. Въ Англія обыкновенно вырезается сено кубиками средней величины. Работа производится на стоге сверху къ низу, н сколько возможно правильнее. Все выпадающее при этомъ сено собирается вместе и стравляется скоту. Вырёзка сЬна пзъ стоговъ имеете то преимущество, что цветки, мелкіп листоке злакове н траве не сваливается се стебля, каке это бываете при обыкно- венномъ храненін сена, и вьідергнваніи его изе стогове. А  потому почва, на которой стояль стоп,, после того, каке его свезут-ь, всегда бываете покрыта таке называемою сгънною трухою. Ежедневно утроме и вечероме вырезается столько сена, сколько потребно для иродовольствія скота; при этоме надо обращать главное вппманіе на то, чтобы на верху стога оставался выступе ве роде крыши, и покрывале бы и защищале бы собою нижнюю часть стога. Этоте выступе снимается се стога прочь переде теме, каке начнуте резать послЄдній ряде. Если отавное сено сметано ве стога, то вырезка для него еще полезнее, нежели для обыкновенного сена, потому что отавное сено мельче, а потому и ве сто- гахъ оно плотнее садится. У  стогове, пмеющихе продолговатую Форму, сено всегда начипаютъ вырезывать се той стороны, которая защищена более оте дождя.Сено, сложенное вь стога плотпо, нагревается весьма скоро, и тогда оно рвзвиваете изе себя во- дянпстыя ароматиыя испарепія. Это разгоряченіе есть результате брожспія, сходнаго се броженіеме моло-



— 387даго вина, которое въ сене образуется вследсгвіе влажности, въ пеиъ всегда содержащейся; хотя оно на глазъ и на ощупь представляется совершенно су- хпмъ. Это броженіе продолжается несколько меся- цевъ въ полной силе, отчего деревянистыя волокна сена становятся мягче, нежнее и гораздо питательнее, потому что часть слизнстаго и паренхиматозна- го вещества превращается въ сахаръ, а потому такой кормъ слегка пахнетъ медомъ. И во всякомъ случаи, его скотині; нужно давать не прежде, пока не кончится въ немъ это броженіе совершенно, иначе это можетъ быть поводомъ къ различнымъ бодез- нямъ, которыя пропсходятъ вслг.дствіе переполненія сосудистой системы. Если нужда заставитъ давать екотипе такое сено, въ которомъ броженіе еще не совершенно окончено, то въ такомъ случай его необходимо смешивать съ старьшъ сеномъ или соломою. Англійське земледельцы начнпаютъ травить с 1;но нзъ стоговъ не раньше, какъ спустя годъ после того, какъ они были сложены. Породистым лошади въ Англіи всегда почти получаюгъ двухлетнее сено. Долее 4-хъ летъ с1;но не должно оставаться въ сто- гахъ, не смотря ни на какія условія, потому что, по прошествін этого времени, сено становится очень сухплъ, хрупкимъ, теряетъ свою ароматность и доброкачественность.Для полученія возможно более доброкачественного корма, необходимо его убирать сухимъ, такъ чтобъ опъ не быдъ смоченъ ни дождемъ, ни росою, и вообще не подвергался бы многократнымъ переме- намъ сырости и сухости. Въ весьма сырые и дождливые годы, не смотря на большое количество рабо- чихъ рукъ и денежныхъ расходовъ, весьма трудно довести сено до надлежащей степени сухости, т. е. чтобъ его безъ всякой опасности можно было метать
25*



388 —въ стога; сырое сЬно, сметанное въ стога, на^инаетъ плеснуть, гнить и терять свою питательность, а потому продовольствіе такпмъ сеномъ пропзводитъ у скотины различного рода болезни. Поэтому случаю въ Англін н Голландии мечутъ сЬпо въ стога въ средине совершенно полые, для того чтобы дать свободное движеніе воздуху со всТ.хъ сторонъ. Эта цель достигается или посредствомъ жердей, которыя вершинами своими соединены вместе, а нижними концами разставлены одна отъ другой на дальнее раз- стояніе; следовательно эти стойки или жерди обра- зуютъ собою родъ конуса; или посредствомъ цилиндра, сплетеннаго изъ довольно толстаго ивняка; ци- линдръ этотъ уставляется въ средине стога, и, по мере возвьішенія стога, цнлиндръ также поднимается вверхъ. Самое лучшее устройство сенныхъ стоговъ съ тягою для воздуха представлено на чертежахъ 254— 255. На томъ месте, где должпо сметать стогъ, составляютъ вместе шесть 126-тн вершковыхъ жердей такъ, чтобъ оне образовали собою па земле кругъ 
Ч ерт ; 254. 255.



— 389 —съ д1аметромъ въ 42 верш.; здЪсь ихъ углубляютъ нисколько въ землю; а вверху, въ точк15 ихъ соедн- нешя, связываютъ крепко веревкою; тогда изъ нихъ образуется шестпсторонняя пирамида: А .В :С,1>,Е,ЕСг- Около этихъ жердей теперь раскладывается ст>но послойно при основанш съ поперечникомъвъЗ!1/, верш,, который мало-по-малу уменьшается до самой вершины пирамиды. При этомъ поперегъ основашя стога проводятся три отверс^я Е ,Е ,Е ,Е ,  и крои!; того одно отверспе /  на вершинЪ стога съ восточной стороны для того, чтобы возстановить свободное движете воздуха. Устройство трехъ отверста! поперегъ осио- вашя стога можетъ быть облегчено тЪмъ, что къ тремъ жердямъ пирамиды прпвязываютъ три Футовые лежня Ь ,Ц Ц  выше поверхности почвы па 101/а верш., ихъ кладутъ горизонтально въ направлена! полупо- перечника круга, и на другомъ концГ, кладутъ ихъ на неболыше стойки съ развалами К ,К .К , набитыя въ землю внЪ основашя стога. Такой стогъ обыкновенно бываетъ шириною въ 105, а вышиною въ 126 верш.; онъ менЪе широкъ и высокъ, сравнительно съ обыкновенными стогами, и вершина его бываетъ гораздо острее. Стогамъ, безъ подстожья, не должно давать такой Формы уже и потому, что; вЪтромъ сне- сетъ прочь ихъ высокую и узкую вершину; но въ описываемыхъ стогахъ сЪно вверху прплегнетъ къ жердямъ, и кромй того прикрывается еще конусообразною соломенною ирикрышкой М ,М , которая привязывается крйпко веревкою кругомъ вершины пирамиды. Для нрикръилешя соломенной прикрытии и для настоящей защиты около вершины стога кладутъ еще обручь ЛГ,ЛГ, и прнкрйпляютъ его къ стогу деревянными крючками.С ф,но, сложенное такпмъ образомъ въ стога высы- хаетъ весьма скоро безъ всякаго разгорачешя, если



— 390 —бы даже оно н было нисколько сыро; такое сено спустя 8  дней поели того, какъ оно было сложено въ стога, можетъ быть употребляемо на кормъ. Если же оно должно оставаться более долгое время безъ употребленія, то необходимо для того, чтобъ оно не пересохло очень много отъ движенія воздуха внутри, — заткнуть сеномъ, вытащеннымъ при основанії! стога, каждое отверстіе внизу п вверху какъ можно плотнее. Такъ какъ во время влажной н теплой погоды можетъ развиться въ сене броженіе съ особенною анергією, то въ такомъ случай, для предупреж- денія этого зла надо складывать сЬно въ стога не такъ плотно, и на пзвестномъ разетоянін въ стоге делать боковым отверстія Р ,Р ,Р .  Ихъ можно производить посредствомъ вбпванія кола въ стогъ или необходимо перестилать С Ё Н О  слоями соломы, толщиною В Ъ  З у з —4 ‘ / 3 верш. Особенно пользу приносить въ этомъ случае та солома, которую кладутъ вблизи основанія стога. Перевозка этой соломы вознаграждается уже тЪмъ, что она пріобрЬтаеть вкусъ и за- пахъ сена, п тогда скотина Т.стъ ее охотнее.Мпогіе земледельцы возстаютъ протпвъ стоговъ съ продухами. Теэръ н Домбаль также были главными ихъ противниками. Вотъ доказательство не въ пользу стоговъ съ продухами: во всехъ техъ странахъ, где обращается большее вниманіе на сбереженіе корма для продовольствія скота, кахъ напрнмеръ въ Бельгії!, Пфальце, Ганновере, н всей северной Германії!, съ давняго времени убедились земледельцы во вреде, которому подвергается сено въ стогахъ съ продухами, и начало ихъ построенія признано лож- нымъ; а потому, при кладке стоговъ, надо главное вниманіе обращать на то, чтобы воздуху преградить совершенно свободный доступъ внутрь стога, для чего наружные слон стога какъ можно плотнее утап-



—  391 —тывалнсь. На этомъ основанш и предпочитаютъ со- ломенныя кровли, которыя непосредственно прикры- ваютъ стогъ, подвижнымъ кровлямъ голлландскнхъ стоговъ, при употреблено! которыхъ всегда остается промежутокъ между' сеномъ и кровлею.Если ct.no не плотно сложено въ стоге, то остается еще большое количество воздуха въ пустыхъ нро- сгранствахт. между отдельными стеблями; и тогда мо- жетъ развиться въ стогъ такое сильное брожеше, что температура въ средине стога повышается весьма значительно и можетъ воспроизвести действительное воспламенеше п старшие всей массы ct.ua- Эти несчастные случаи, чаще всего бываюнйе, съ такъ называемыми временными стогами пли большими копнами, никогда не могутъ пронзойдтн, какъ скоро с т о п , во всехъ свопхъ частяхъ, будетъ сложенъ равномерно плотно. Равнымъ образомъ при плотной кладке стоговъ сено не можетъ попортиться, если оно только въ с т о п  не было сложено въ такомъ сыромъ виде, что развивающаяся сильная теплота становится недостаточною для нспарешя влажности.Впрочемъ во всякомъ случае не должно смешивать такпхъ стоговъ, постоянно наполненпыхъ зат- хлымъ и влажнымъ воздухбмъ, съ стогами, у  которыхъ сделаны продухи искусственно для тока воздуха; потому что въ стогахъ, съ нарочито устроенными продухами для тока воздуха, масса сена, постоянно будучи проннкаема воздухомъ, входящимъ снизу и выходящпмъ вверху, охлаждается, и такъ быстро высыхаетъ, что отнюдь не можетъ пронзойдтн никакого брожешя, а следовательно н действнтель- паго самовозгарашя.Въ разлпчныхъ странахт,, какъ напрпмеръ въ Верхней Австрш, Швейцарш, кое-где въ Англш и Гол- ландш сберегаютъ сено особенным!, образомъ, н но-



—  392 —лучаютъ такъ называемое бурое сено. Это делается такъ: еще влажное сено, которое высохло на столько, что кажется только завядшимъ, складывзютъ въ стога, п въ ппхъ его, какъ можно плотнее, утапты- ваютъ. Въ такпхъ стогахъ весьма быстро развивается броженіе, и ct.no получаетъ бурый цвете: при этомъ отделяется много паровъ, п стогъ оседаете значительно, или спадается, пока наконецъ, не сде- лается совершенно сухпмъ п не превратится въ плотную, бурую, весьма твердую массу, которую необходимо вырезать вышеописанными сенорезами. Б у рое ctno поедается скотиною съ большою жадно- стію, п предпочитается для откармлнванія на убой зеленому сену. Но съ другой стороны должно заметить, что прпготовленіе бураго сена довольно трудно н сопряжено съ некоторою опасностію, потому что если не будете соблюдена точная степень су х о сти сена при кладке въ стога, т. е. если оно будете очень сухо, или очень сыро складываемо въ стога, то вся операція легко можете не удаться. Осо- беннаго вниманія прпготовленіе бураго сена заслуживаете въ техъ странахъ, въ которыхъ климате затрудняете прпготовленіе сена обыкповеннымъ обра- зомъ, — или при продолжительно дурной погоде во время сенокоса.Въ А ііглїи и Шотландії! и въ русскпхъ остзей- скихъ провпнціяхе и другпхъ сЬверныхъ странахъ существуете обычай сено солить, при уборке его въ стога. Соль сквозь сито просевается въ виде мелкого порошка, и считается ея достаточнымъ Фунта на 100 Фунтове сена. Соль мало-по-малу распускается во влажности, которую сено отделяете пзъ себя во время своего нагреванія въ стогахъ,— и такпмъ образомъ равномерно разделяется но всей массе корма. Безснорно, это Єсть одннъ нзъ самыхъ



— 393 —лучшихъ способовъ давать скоту соль; кромТ того соль предохрапяетъ сТно отъ затхлости, отъ усилен- наго броженія, и такпмъ образомъ просоленое ct.no лучше сберегается. Расходъ на соль виослТдствіи окупается доброкачествсшюстію etna. Шаттеманъ, бол1;е 25 лТтъ солплъ свое ctn o , и увТряетъ, что у него во все это время не было ни малТЙшей порчи въ c t n t , хотя онъ и употреблялъ только по */2 фунта соли на 100 ф . etna. Даже если воза два etna п во время дождливой погоды будуть убраны въ стогъ съ нрочимъ сЪномъ, то это не будетъ iiMtTb нпка- кихъ дурныхъ ПОСЛТДСТВІЙ, потому что онытъ говорить шшъ, что соль уничтожаетъ всі; вредиыя дЬй- ствія влажности.Ещ е полезнТе пересыпать солью ct.no, когда оно отъ сильныхъ дождей, которые въ с1;верныхъ стра- нахъ часто случаются во время сТнокоса, бываетъ запачкано пескомъ, нломъ, и становится затхлымъ. Отъ употребленія такого дурнаго корма часто развиваются болТзнп, н нерТдко даже чума, отъ которой скотъ иадаетъ въ большомъ количеств’!;. Конечно, въ большей части случаевъ было бы полезн1;е такое дурное ct.no безъ дальнТйпшхъ хлопотъ обращать въ навозъ; по за недостаткомъ другаго лучшаго корма принуждены бываютъ употреблять и плохое сЪно;то тогда всего лучше предупреждать Bet дурныя по- слТдствія, могущія пронзойдтн отъ его употребленія помощію соли. Въ этомъ случат необходимо п весьма полезно, па каждые 100 Фунтовъ ct.ua, употреблять соли не менте 2 Фунтовъ; потому что чТмъ хуже доброкачественность корма, тТмъ большую порцію соли должно прибавлять къ нему.Дтйствіе соли на кормовыя вещества до сихъ поръ еще весьма мало оцТнеио; и вТроятно самая большая польза отъ соли для земледтлія состоять въ этомъ.



394 -Съ полною справедливостью и совершенпымъ убйж- дешемъ Лпбпгь доказалг, что целебное дї.йствіе соли только тогда можеть быть, когда животныхъ кормятъ дурнымъ, не естественньшъ и пхъ организму не свойственнымъ кормомъ. По иаблюдешямъ Грогнпца (Grogniez) дийствіе соли на кормовыя вещества проявляется въ слйдующемъ: 1 ) соль останавливаетъ бро- женіе etna сложенного въ стога, при чемъ его надо употреблять не менъе %  Фунта на 1 0 0  Фунт. etna. 2) Солома влажно-убранная лучше сберегается отъ соли п получаетъ большую питательность. 3) Д урное, слегшееся ctiio , солома н всякій другой сухой кормъ, который скотъ Т.стъ не охотно, можно по мощію посьшанія соли пли опрьіскпванія соленою водой, сдйлать нріятньїмж н вкуснымъ, такъ что отъ нея сберегается напрасная трата корма. 4) Равным!» образомъ соль прнтупляетъ пепріятньїй вкусъ въ животныхъ произведешяхъ, который сообщаютъ пмъ нЪкоторые корма, какъ напримйръ рЬпа, капуста. 5) Затхлыя и попортпвийяся зерновые хлъба, который животнымъ причиняють большой вредъ, отъ посьшанія солью теряютъ свои вредныя свойство, и безъ всякаго вреда могутъ быть употребляемы въ кормъ. 6 ) Старый слежавшійся или затхлый сухой кормъ клевера, люцерны, эспарсета и пр., можно, чрезъ провЪтрпваше и опрьіекпваніе соленою водой, сделать прпгоднымъ къ употребленію, и давать его жнвотпымъ безъ всякаго вреда. Изъ всего сказанного слидуетъ, что благодЪтельное дййствіе соли на различный вещества ЄЩЄ Не ВПОЛІГГ. ОЦІИіеНО, И ВО ВСЯ
КОМ!» случай соль, такъ употребленная, прпнесетъ больше пользы, пежели когда ее непосредственно дають скоту при продовольстві!! естественными кормами. При употребленін естествеиныхъ кормовъ сама природа уже позаботилась о томъ, чтобы доставить жпвотиымъ необходимое количество соли.



—  395 -Кто хочетъ соблюсти свои выгоды при продажи сена, тотъ долженъ полнить, что ct.no чемъ становится старее, темъ оно больше теряетъ своего веса. Свежая трава при нриготовленш пзъ нея сена теряетъ %  своего веса. 1 0 0  ф. с1ша возможно сухаго весятъ, после того какъ они пролеясалп въ стоге ме- сядъ, только 95 Фунтовъ. Въ течешп зимы изъ 95 фуитовъ сена уменьшается еще 5 Фунтовъ, такъ что остается 90, а въ течепш следующего лета убываете еще 1 0  Фунтовъ, такъ что къ следующей зиме остается только 80 Фунтовъ. Во вторую зиму п о ч т  не бываете ни малейшаго уменьшешя въ стоге, отсюда ясно, что тоже самое количество сена летомъ можете быть продано за 80, а зимою за 90 Фунтовъ. Это различ1е, а равно н отношеше цепы въ различное время года, должно показать земледельцу, чтобъ онъ зналъ въ какое время ему будете выгоднее продать свое сено.Для свозки сена съ полей и луговъ въ усадьбу, употребляются различного рода перевозные снаряды, теле гп и колымаги различной Формы, п различного вида, и въ пихъ запрягаюте лошадей, воловъ, муловъ, смотря по обычаю страны. Что лучше употреблять для перевозки сена: телеги или колымаги, решить трудно, особенно если взять во вннмаше особенную любовь и привычку земледельцевъ кътому пли другому перевозному снаряду. Такъ, напр., въ большей части Фран- цш для перевозки сена употребляется колымага, изображенная на черт. 256. Она оте обыкновенныхъ колы- магъ отличается своею длиной, прибавкою особениаго прибора, а равно н лестницами; вместо ящика. Въ Аи- глш употребляются для транспорта сена также колымаги, называемый сомервильскимп (черт. 257). Ан- глШская колымага для возкн сена опрокидная: она можете, помогши) душкн н гвоздя, весьма легко



-  396 -Черт. 256.

257.

быть выпоражниваема, приводима въ должное ноло- женіе и удерживаема въ иемъ, когда перевозка сЪна должна быть производима безъ всякой опасности и труда. Въ Германій, Бельгії!, северной Францій п другихъ странахъ для перевозки сЪна уиотребляютъ большія четырехъ-колесныя телЪги, длиною не менЪе 154верш. (черт. 258). Вместимость этпхъ телегь мо- жетъ быть увеличиваема н улучшаема посредствомъ прнборовъ и лЪстницъ. Конечно, такого рода телеги тяжелы, и въ нпхъ запрягають не менЬе 4-хъ лошадей; но за то на каждой такой телеги можно свезти сЪна 75—100 иудъ. Навивка сізна требуетъ особенной снаровки, а потому и поручается опытнымъ работникам^ которые умЪютъ хорошо навивать высо- кіе воза весьма правильно; при навивкТ. надо обращать главное винманіє па то, чтобы верхняя часть
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Черт. 258.

воза не подавалась ни въ ту ни въ другую сторону иначе возъ, при малЪйшенъ препятствіп со стороны почвы, легко можетъ опрокинуться. Навивальщику, находящемуся на телеги, c tiio  обыкновенно подается большими двухзубымн вилами; онъ приннмаетъ его въ распростертая обгятія, и кладетъ послойно одну охабку на другую; при этомъ онъ главнымъ обра- зомъ старается о томъ, что укладывать ctno какъ можно плотнее на углахъ. Если телега высока и она навита довольно полно, то сверхъ etna кладуть бревно и привязываютъ веревкою. Видь телеги хорошонавитой сзади представ- ленъ на черт. 259. Изъ опыта известно, что есл и наприм’Ьеъ 4 лошади зан- речь въ 4 телеги, то они поднимутъ съ iitcTa больше etna, нежели когда пхъ 
Bct.xi. четырехъ запрягутъ въ одну телегу. ВслГ.дствіе этого Домбаль нашелъ бо- л!;е полезнымъ для перевозки ct.ua употреблять те- Л'Вги однокониыя. На черт.

Черт. 259.
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Черт. 260.

260 представлена телега одноконная Домбаля, почти ни чЪмъ не отличающаяся отъ обыкновенпыхъ те- легь. Домбаль продолжительнымъ опытомъ убедился, что запряжка въ одну лошадь есть самая полезная, самая пригодная п самая дешевая, и что сила живот- нымъ ростетъ по м^ръ того, какъ уменьшается число упряжныхъ. Его ровильская телега, хотя и легкаго устройства, но на нее весьма удобно н легко можно навить ct.ua половину проти въ того, что навивается на четырехконпуга т е .^ гу . Она утомляетъ жмвотныхъ гораздо меніе, потому что они не идутъ по н а із -  женымъ колеямъ и выбопнамъ дороги. Такія телеги легче и скоріш можно навить сініомь, и скоріш можно сложить сЪно; они гораздо м еніе валяются съ тя- жестію, меньше вязпутъ въ грязи, и ось у  ннхъ ломается ръже. А  потому они и заслуживаюсь преимущество передъ большими телегами; хотя и они пмТ>- ютъ тоже своп недостатки, именно, что при нихъ требуется большее число возчиковъ, сл^овательно большее число рабочихъ людей во время с^ю коса, и во время жатвы и уборки хл 1.ба, т. е. въ такое время, когда чувствуется большой недостатокъ въ рабочихъ рукахъ; но когда въ упряжкъ находится одна лошадь, то унравленіе ею можно поручать мальчикамъ, тогда какъ если запрягаютъ по 4 лошади въ одну телегу, то тогда уже для управленій или нужпо нмГ.ть опытныхъ возчиковъ, и имъ платить дороже.



При одноконной упряжке, говорить Домбаль въ ровильскихъ запнскахъ, тоже самое число лошадей, подннмаетъ почти вдвое большую тяжесть. Во время уборки хлеба и возки навоза одна лошадь можете удобно везтп 30 пудъ, тогда какъ въ 4-хъ-конной телега 4 лошади такой же силы, какъ н первая, мо- гутъ везти не более, какъ 60—75 нудъ. Разсматри- вая съ этой точки зренія хозяйственные экипажи, безъ всякаго с о м н Є и і я ,  мы должны отдать преимущество одноко.ннымъ двухколесиымъ колымагамъ, уиотребляемымъ въ Великобританії!, потому что навивка на нпхъ сена, а равно и свалка его, пдетъ легче и успеш нее, и сверхъ того они опрокидываются реже, сравнительно съ четырехколесныин телегами.
Храненіе и сбережете сгъна подъ крышею. Въ большей части Германій, и у  насъ въ северной и средней части Россіи сено или тотчасъ после его ири- готовленія, или посли того, какъ оно уже пролежало въ стогахъ временныхь около двухъ месяцевъ, свозится, какъ и всякій другой сухой кормъ на сено- валъ нодъ крышу. Ыо въ тйхъ местахъ, где и сено частію сберегается въ стогахъ, сухой кормъ клевера, люцерны, эопарсета и самое лучшее луговое сено сберегаются иа сЪновалахъ подъ крышею. Въ неко- торыхъ местахъ кое-где сено на лугахъ вяжутъ въ вязанки; но это дурной обычай, котораго должно избегать. Во время уборки сена весьма важно дорожить временемъ,'а при связке сена его много теряется понапрасну. Главная же невыгода связки сена на иоле состоите въ томъ, что тогда она даетъ много мелкаго листа, цветковъ и вообще самыхъ нежныхъ частей корма и остается на лугу; наконецъ связанное сено вязанками занимаете больше пространства на сеновалахъ; его нельзя таке правильно утаптывать, и оно подвергается легче затхлости, какъ скоро было убрано нс совершенно сухимъ.
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— 400 —При непостоянной погоде и продолжнтельномъ с е нокосе можно иногда убирать сено и не очень сухое; по главное вннманіе тогда надо оброщать на то, чтобъ ОНО было хорошо, ПЛОТНО II ВЄЗДІ5 раВІІОМЄріІО утоптано, такъ чтобы между шшъ не оставалось пу- стыхъ промежутковъ, и воздухъ не могъ бы проникать между ппхъ. М н о г о л Є т н іє  опыты Домбаля и здесь приводять насъ къ следующнмъ заключеніямь: какъ скоро въ массе сена нетъ никакихъ пуетыхъ промежутковъ, и воздухъ не можетъ проникать въ него, то сЬно хотя н начинаетъ бродить, потеть, разгорячаться, и становится бурымъ, но оно тогда отнюдь не воспламеняется и не покрывается плесенью. Следовательно, если на сеновалахъ находять затхлое, заплесневшее сено, то это чаще всего встречается только въ такихъ местахъ, где крепкое утаптьіваніе сена было невозможно, какъ напрпмеръ въ углахъ степь или подъ переводами кровли. Обыкновенно на сВновалахь бываетъ попорченъ самый верхній слой сена; это происходить отъ того, что тамъ испаренія, вьіходящія пзъ массы сена, уплотняются; какъ скоро опн приходять въ сопрнкосиовеніе съ воздухомъ, тогда эти испаренія оседаютъ на верхнюю часть сена, и портятъ его. А  потому, чтобы предупредить потерю сена, необходимо вершину сена на сенова- лахъ прикрывать слоемъ соломы, которая, принимая въ себя влажность, испаряющуюся пзъ сена, будетъ предохранять верхній слой его отъпорчи. Какъ скоро процессъ броженія окончится, то солома снимается прочь, и употребляется въ подстилку. Сено гораздо лучше сберегается подъ соломенною кровлеюг нежели подъ кровлею пзъ обожженой черепицы и шиФера; причина этого заключается въ томъ, что со лома есть более дурпый проводникъ теплоты, нежели все другіе кровельные матеріальї. Подъ черепичною'



—  401 —и шиферною кровлей верхній слой сін а  становится затхлымъ, влажнымъ, теряетъ свою пряность и прї— ятный вкусъ. Въ большей части хозяйствъ сЪновалы устропваются сверхъ кошошенъ, скотныхъ дворовъ, овчаренъ, и часто случается, что такіе сіновальї устропваются на скорую руку и они не- вміють прочпаго основапія, не рідко, предъ самою уборкою с ін а , сЬновалъ на такихъ здашяхъ образуется чрезъ настилку досокъ, жердей, брусьевъ, которые концами своими отчасти кладутся на ст1шы, а частно настилаются на переводы боліє пли меніе плотно; конечно, устройство такихъ сЪноваловъ обходится очень дешево, но они пміюгь недостатки двоякаго рода: вопервыхъ, они не позволяюсь плотнаго утаптьіванія ct.ua; а это, какъ мы видВли выше, можетъ служить самымъ лучшимъ ручательствомъ въ хорошемъ обереженій и сохраненіи с ін а . Вовторыхъ такіе с ін о - валы не защнщаютъ ct.ua отъ иснареній, отділяю- шихся изъ жпвотпыхъ и навоза; эти испаренія со- общаютъ с ін у  свою влажность и пропнтываютъ его дурно пахучими міасматическпми веществами; воз- буждаютъ въ с і н і  броженіе, сообщаютъ ему затхлость, вообще понижаютъ его ціпность, и дТ.лаютъ его совершенно негоднымъ къ употреблепію. Слідо* вательпо въ здашяхъ, назначаемыхъ для поміщенія доманшихъ жпвотпыхъ, долженъ быть настланъ прочный и плотный потолокъ; и не должно ділать въ но- толкі ни прорубовъ, ни западней для скидьівапія сін а  съ сіновала, какъ это и до спхъ поръ еще дТ,- лается въ н1;которыхъ сТ.новалахъ, для того чтобы пзъ стойлъ не могли проникать на сЪновалъ испаре нія, а съ сЩюваловъ въ стойла не валились ни пыль, пн сінная труха, и не смішивалпсь бы понапрасну съ павозомъ.Тамъ, гді сіноваловт. оказывается недостаточно
26



-  402 -для поміїщенія всего ct.ua, сберегаютъ его въ сара- яхъ п рпгахъ, нарочито для сего устроенныхъ; саран и риги с 1.11 иыя устропваются точно также, какъ и для сбереженія колосовыхъ п стручковыхъ расте- ііій. Здtcь должно обращать главное вниманіе на вмЪ- стпмость сараевъ; она должна быть пропорціональна количеству корма, потребнаго для продовольствія всей домашней скотины, содержимой въ имЪшп. Ниже означеппыя числа дають намъ средство хотя приблизительно тшредълить пространство, потребное для помЪщешя даннаго количества корма; при чемъ полагается, что весь этотъ кормъ исключительно со- стоитъ изъ хорошаго, мягка го луговаго с ^ а .  Предположи мъ, что;Для лошади требуется ежедневно сШ т 25 Фунт.— вола или коровы........................................... 25 —— яловой овцы.......................................................  2,5 —Три пуда луговаго хорошаго ct.ua, и плотно утаи- таннаго занимаютъ среднимъ. чпсломъ 1 2  кубнче- скихъ футовъ. Каждая лошадь или корова еягегодно потребляетъ до 275 пудъ; и для иомШцешя 275 пудъ etna будетъ потребно до 1110 кубическихъ Футовъ. Каждая овца ежегодно потребляетъ до 25 пудъ etna, а для помШцешя 400 пудъ etna потребно пространства до 100 кубич. фут., а потому для 25 п. etna потребно кубич. пространства 101) куб. Футовъ. Сл4.до- вательпо, въ первомъ cлyчat. надо помножить 1 1 1 0  кубическихъ Футовъ съ чпсломъ коровъ и лошадей, а во второмъ c.iynat 1 0 0  куб. Футовъ помножить съ чпсломъ овецъ. Положимъ теперь, что въ iiMtiiin находится 8  лошадей, 40 коровъ и 1200 овецъ Итакъ для помТ.щешя ct.ua будетъ потребно кубическаго пространства; для



—  403 —8 лошадей 1110 х 8 =  8,880 куб. Фут.40 коровъ . 1 1 1 0  х 40 =  44,400 — —1200 овецъ. . 100 х 1200 =  120,000 — —А всего.....................................  173,280 куб. Фут.Въ тбхъ хозяйствах!,, гдб рогатый скотъ и овцы около полугода пасутся на пастбпщахъ, само собою разумбется, это пространство можетъ быть сокращено на половину, такъ что тогда для nont,щепія сбна, потребнаго для продовольствія рогатаго скота, будетъ достаточно 22,200 куб. Футовъ, а для etna, потребнаго для продовольствія овецъ, будетъ достаточно 60,000 кубпч. Футовъ, а всего вмбстб 61,080 кубн- чеекпхъ Футовъ, вмбсто 173,280 куб. Футовъ. Если же скотина, кромб сухяго корма продовольствуется еще растеиіямн корнеплодными, какъ-то морковью, картоФелемъ, свекловицею, соломою, мякиною, трухою п другими кормами, то само собою разумеется, что тогда пространство потребное для сбережепія сбна должно сократиться еще на столько, на сколько пудовъ другіо корма замбняютъ собою сТ>на по его питательности; потому что веб эти вещества сберегаются въ другпхъ мбстахъ, какъ-то: въ под- валахъ, ямахъ, капавахъ, кучахъ и т. д.Что просаливапіе etna, сложеннаго на сбповалахъ, н убраннаго въ сараи приноситъ такую же пользу, какая получается отъ этой операції! н при уборкб сбна въ стога, по нашему мнбнію, это не требуегь дальпбйшаго объяснешя. Здбсь только остается намъ сказать, что сбпо, покрытое пломъ, п вообще попорченное наводненіями, надо выбить цбпями, и еще лучше молотильною машиной; прежде нежели оно поступить на ебновалъ. Если не будутъ приняты эти предосторожности во время уборки ct.ua: то такое дурно убранное ебно, прежде нежели оно будетъ



404 —предложено СКОТИН'Ь, должно быть вытрясено тщательно на воздух1!;, но не въ стойле плп самомъ са- ра1з, и потомъ спрыснуть его нисколько соленою водой. Для более равномерного разделешя соленой воды сено тщательно переворачпваютъ веслами. Потомъ его по крайней мере склады вать на полчаса въ кучу, для того чтобы соленая вода проникла равномерно все его части; такъ приготовленное сено пожирается скотиной съ большею охотой. Другое также превосходное средство для надежнаго сбережешя отавы состоптъ въ томъ, что его при уборке ме- шаютъ послойно съ соломой. Всего лучше для этого пригодны овсяная и ячменная солома, потому что они и сами по себе составлнютъ довольно ценный кормъ для рогатой скотины. Если такая солома будетъ находиться между слоями отавнаго сена только во время его брожешя, то тогда она прннимаетъ отчасти его вкусе, п скотина естъ такую солому также охотно, какъ п самое отавное ctiio .Въ хорошо устоенныхъ и въ порядокъ приведен- ныхъ имешяхъ все сено, которое сохраняется на се- новалахъ, травится вязанками; тогда его легче и правильнее можно раздать скотине; н его менее будетъ теряться понапрасну. Связываше сена производится постепенно по мере надобности, преимущественно въ таюе дни, когда стоить дурная погода, и не поз- воляетъ работать на открытомъ воздухе. Одинъ несколько опытнный работнике можете приготовить въ течете одного дна до 2 0 0  вязанокъ, куждую весомъ въ 1 0  Фуптовъ; но очень прилежные н опытные работники въ теченш днялетняго могутъ приготовлять до 400 такихъ вязанокъ, если только у  нпхъ подъ руками будутъ находиться готовыя перевязки. Тамъ, где весы составляютъ необходимую принадлежность хозяйства, или и въ техъ хозяйствахъ, где сено для



— 405 —продажи связывается въ вязанки, тамг не безполезно нмЪть машину для связывашя ct.ua, и висы Беквея (Весклуау’ з); ихъ можно упаковать на одну ручную тачку (черт. 261 —262— 263), которой станокъ, по о т т т и  колеса и въ обратномъ видт (черт. 262) слу- Черт. 261.

жить основатели, этихъ ииструментовъ. Bt.cbi обык- новеннаго устройства быстро опредйляютъ количество связанного еЬно, тогда какъ перевизываше его производится весьма удобно на станкй вйсовъ номо-



406 —щйо соломенного крестообразно разложенного перевясла. Этотъ инструмента въ особенности нриго- депъ, когда начпнаютъ брать сено нзъ стоговъ, и вообще тамъ, где оно вырезается сенорезамн нзъ стоговъ.Для лучшаго сбережешя и транспорта сена, въ Англп! съ давняго времени подвергают!. его давле- шю снльныхъ гндравлическихъ прессовъ; и превра- щаютъ его такимъ образомъ въ плотную и крепкую массу. Этогъ способъ прессоваша сена введенъ не только въ морскихъ гаваняхъ для отправки его на корабляхъ, но п въ военномъ министерстве. Королевское саксонское министерство после многолет- иихъ опытовъ, ввело въ своей кавалерш прессовку сена, п чрезъ то самое значительно облегчило его транспорта. Главныя выгоды отъ прессованнаго сена заключаются въ следующемъ: 1) Такое сено сбере- гаетъ всю свою пряность н всю питательность. 2) Въ него не можетъ проникать никакая пыль, а нзъ него не могутъ выпадать никашя семяна и пропадать понапрасну. 3) Если оно подвергается и дождю, то бы- ваетъ сыро только снаружи, а потому легко и скоро высыхаетъ. 4) Если оно сдавлено чрезвычайно плотно, то оно тогда трудно горитъ, н лучше сберегается во время пожара. 5) Уменыпеше объема сена въ 7— 36 разъ противъ того пространства, которое бы оно занимало въ сарае при обыкновенной его набивке, дВлаетъ то, что для его сбережешя бываетъ потребно гораздо менее пространства, чрезъ что сокращаются и издержки на его перевозку значительно. Фуражъ одного кавалериста, который опъ можетъ взять съ собою, полагается въ 4 Фунта сена; 4 Фунта обыкновенного сена собою наполняютъ довольно большой мешокъ; по они могутъ быть такъ сжаты, что займутъ место не больше умеренной книжки, папе-



— 407 —чаташюй въ 8 -ю долю листа. Сало собою разумеется, что тогда сдавленное сено должно держать между двумя дощечками, хорошо зашнурованными, такъ что его можно было бы удобно привесить тогда къ седлу. 6 ) Прессованное сено сберегается весьма хорошо безъ всякаго поврежденія въ теченіи мпогпхъ лете. Первые опыты прессованія сена начались въ Саксонін въ 1830 г. Многія порцій сена, приготовленный тогда прессовашемъ, по истеченін 2 2  леть сохранились въ такомъ свежемъ, въ такоиъ хоро- шемъ н годпомъ къ употребление состояніи, что какъ будто были они приготовлены изъ прошлогодпяго сена. Чтобы дать некоторое понятіе о силе давле- нія, то довольно здесь сказать, что дощечки изъ лп- новаго дерева, между которыми ле-жала прессуемая порція сена, имела на себе глубокіе отпечатки от- дельныхъ стеблей и листьевъ сена. Если желаютъ,— впрочемъ въ томъ нетъ никакой необходимости, — дать сену прежній объемъ, то стоить его только разорвать, н положить во влажное место, или наполненное водяными парами.Прессованное сено, которое для сбереженія въ болыномъ количестве н приготовляется въ большпхъ массахъ, всего лучше разделять на порцій помо- щіго сенорезовъ. Англійскіе конюхи, при употребле- нін такихъ сенорезовъ, пмеютъ такую ловкость и проворство, что они могутъ однимъ разомь отрезать порцію корма въ 5— 10 Фунтовъ.Само собою разумеется, что сено передъ прессовашемъ должно быть совершенно сухнмъ, для того чтобы въ немъ не могло быть ни малейшаго броже- нія. Луговое сено более пригодно для прессованія, нежели сухой кормъ люцерны, клевера, эспарсета и другихъ кормовыхъ растеній, искусственно разводи- мыхъ. Само собою разумеется, что прессоваиіе сена



—  408съ особенною пользой можетъ быть употребляемо только при болыномъ прессоваш'п, и торговле имъ въ болынпхъ разм4,рахъ. Дли большей части нашихъ земледТ.льцевъ оно оказывается не практическим!,; потому что издержки на прессованіе п работа далеко провынюютъ собою выгоды прессованнаго etna, хотя для пресеовапія сина п нЪтъ никакой нужды употреблять гидравлический прессъ, а можно производить прессованіе etna п прессомъ поваго устройства, употребляемы мъ при вьіжпманіи виноградного сока. Въ чужихъ краяхъ прессованіе etna для кавалери- стовъ обходилось по 4 серебряныхъ гроша съ центнера, или по 1 2  коп. сер. за каждые три пуда с у -  xaro etna, не считая въ томъ числі; расходовъ па упаковку сжатаго сЪна.

КОПЕЦЪ ОСЬМОЙ ЧАСТИ.


