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СТР. 

II р е д и с л о в i е. X Ш — X X I V 
Январь. 

Д е к о р а т и в н ы й с а д ъ . 
Обръзка вътвей. Форснтова замазка . Зимняя обрЪзка. 1 
Земляныя работы. Приготовлеше посадочныхъ я м ъ . 1 
Зимняя перекопка 

Корчевка и посадка деревьевъ. 2 
Защитные покровы н а д ъ грядками. З а с ы п к а землею растеши, прн-

поднятыхъ морозомъ. Заготовлеше н coxpaneHie черенковъ Л 
Иодготовлете почвы для разбивки розар1ума 4 
Растешя, цвъту1щя въ грунту въ я н в а р ь . 4 

Ц в Ь т н п к ъ . 

Зимняя посадка луковнцъ. Размножеше многолътннковъ дъ.чешемъ. 
Формироваше бордюровъ и массивовъ. 4 

Посъвъ ЦВЪТОЧНЫХЪ СБМЯНЪ 5 
Заготовлеше дерновой, вересковой, щепной и листовой земли н 

компоста 5 

Ф р у к т о в ы й с а д т>. 

Обмолаживаше старыхъ деревьевъ 6 
Ciiii.TiiBaiiie сучьевъ 1 
Знмшй посъвъ . 8 
Очистка стволовъ и сучьевъ . 8 
Борьба съ грибными болъзнямн и гусеницами 9 

О р а н ж е р е и и т е п л и ц ы. 

Провътриваше. Очистка растешй, кадокъ и горшковъ отъ плъсени 
и грибковъ. Температура во 'ы, служащей для поливки 1о 

Отоплеше. Температура въ оранжереяхъ и теплицахъ И 

Февраль. 

Д е к о р а т и в н ы й с а д ъ . 
Перекопка земли 12 
Уходъ за вскопанной поверхностью 12 



IV 

СТР. 
Обръзка декоративныхъ деревяннстыхъ растевти 13 
Посадка черенковъ и уходъ за пимн . \4 
Посадка деревьевъ и кустовъ. В н е с е т е въ посадочный ямы мине

р а л ьныхъ удобревлп. 15 
Весеннее у н а в а ж и в а ш е 15 
Посадка д е р е в ь е в ъ . . 16 
Комбинация мннеральныхъ и органических! , удобрешп 19 
И з с л * д о в а ш е химическаго состава почвы. 20 
Составъ главпЪпшнхъ удобрительныхъ в е щ е с т в ъ . 21 
Смъси мннеральныхъ удобренШ для лиственныхъ, хвопныхъ, пло-

довыхъ, оранжерейныхъ и теплнчныхъ растешй . 22 
У д о б р е т е но способу Энгельгардта и Костычева . 22 
ВесеннШ посъвъ . 23 
Обръзка , посадка и п р и в и в к а роэъ 24 
Роль розъ въ пспэажныхъ садпхъ . У к р а ш е ш е розами склоновъ и 

скалъ . Живыя изгороди изъ роэъ. Розы вмЪсто газона 25 
Сорта розъ, цвътуиле зимою 26 
Растеши, цвътуштя въ грунту въ февралЪ 26 

Ц в ъ т п п к ъ . 
Посъвъ раноцвътущихъ растешй 26 
Уходъ за парниковыми растениями 27 
Посъвъ в ъ я щ и к и и горшки . 28 
Посадка луковицъ. Формнроваше бордюровъ. Размиожеше многолът-

ннковъ дЪлешемъ 28 

Ф р у к т о в ы й с а д ъ . 
Формироваше кронъ и обръзка фруктовыхъ деревьевъ 29 
Особенности роста и р я а в 1 ш я вътвей . 30 
В.няше обръзки па ростъ 35 
Удобреше фруктовыхъ деревьевъ . 36 
Суперфосфатъ, к а к ъ средство, увеличивающее плодоношеше. Концен-

трированныя азотистый удобрешя и нхъ влшше па обпий прн-
ростъ 36 

Дъйств1е к а и н и т а на производительность песчаныхъ почвъ. У д о 
бреше известью. ОпредЪлеше содержашя извести въ почвъ 37 

Копулировка . 38 
Прививка в ъ р а с щ е п ъ 39 
Размножсше плодовыхъ деревьевъ о к у ч п в а т е м ъ . 40 
Размножеше фиговаго дерева воздушными отводками и черенками 

с ъ одною почкою. 40 
Б о р о з д о в а ш е к о р ы . 41 
Борьба съ грибными болезнями плодовыхъ деревьевъ 42 
Сборъ гусеничныхъ г ч ъ з д ъ и я и ч е к ъ . 42 
Ловч1я кольца 42 
Р а к ъ . 4 * 
Обмазка п опрыскиваше деревьевъ противъ букарки и гусеннцъ . 44 



О г Л А В Л Е Ш Е . V 

О р а н ж е р е и и т е п л и ц ы . СТР. 
Обрызгиваше растеши. Поливка растворами минеральныхъ удобрешй. 
Обмолаживаше апельсинныхъ деревьевъ 44 

Мартъ. 
Д е к о р а т и в н ы й с а д ъ . 

Удобреше деревьевъ и кустовъ при посадкЬ 45 
Посадка черенковъ вътвей и корней 46 
Размножеше р а с т е ш й корневыми отводками 48 
ТГриготовлеше и употреблеше жидкнхъ органическихъ удобрешй 48 
Опрыскиваше растешй водою. 49 
Посадка вьющихся растешй 50 
Уходъ за посъвамн 50 
Посадка и удобреше розъ 51 
Р а с т е ш я , цв*туштя въ грунту въ м а р т * 51 

Н в * т н н к ъ . 
Посъвъ цвъточныхъ с ъ м н п ъ . Отернлизац.я земли 52 
Уходъ з а растешями, поврежденными зимними холодами. 52 
Облицовка склонов!» и бордюров* дерновыми п л а с т и н а м и . 53 

Ф р у т о в ы й с а д ъ . 
Охранеше ц в ъ т у щ н х ъ деревьевъ отъ утренпиковъ . Признаки пред-

стоящаго утренинка . 53 
Р а з в е д е н » костровъ 54 
С.мъшанная прививка сближешемъ. Глина , к а к ъ прививочная ма

стика . 55 
Рецепты садоваго вара—холоднаго и г о р я ч а г о . 56 
Весенняя посадка деревьевъ и кустовъ . 57 
Обр-взка ш п а л е р н ы х ъ и кустовыхъ д е р е в ь е в ъ . 57 
Весеннее орошеше с а д а 58 
Минимальные предълы потребности растешй в ъ в о д * на разных! , 

почвахъ 59 
Опредълеше размЪра имЪющагося в ъ п о ч в * з а п а с а влаги . Потеря 

влаги черезъ и с п а р е ш е 59 
Скорость в ы с ы х а ш я р а з л и ч н ы х ъ почвъ. Вл1яше временъ года и 

дождей на р а з м ъ р ъ з а п а с о в ъ в л а г и в ъ п о ч в ъ - 61 
Зависимость орошешя отъ количества осадковъ и геологическаго 

строешя почвы 62 
Водопроницаемость и влагоемкость ночвъ 63 
Вредъ излишняго орошешя. Оптимумъ влажности 64 
Опредълешс количества оросительной воды д л я данной площади с а д а . 65 
Дезинфекщя посадочнаго материала 65 
Борьба съ короъдами , кровяною тлею п долгоносиками. 66 

О р а н ж е р е и и т е п л и ц ы . 
Пр.учеше растешй к ъ лътнему пребывание» на в о з д у х * . 67 
Размножеше оранжерейныхъ и т е п л и ч н ы х * растешй 67 
Уничтожеше краснаго п а у ч к а 68 



VI ОГЛАВЛЕНИЕ. 

Апр-Ьль. 

Д е к о р а т и в н ы й с а д ъ . СТР. 
Посадка в 'Ьчнозеленыхъ р а с т е ш й . 69 
П о е в в ъ с ъ м я н ъ г а з о н а . 70 
Смъхи т р а в ъ для р а з н ы х ъ п о ч в ъ . 71 
Поливка, стрижка и у н а в а ж п в а ш е г а з о н а . 72 
Многолътники для п о с а д к и на г а з о н Ь . 72 
П о с а д к а н а г а з о н * о р н а м е н т а л ь н ы х ъ д р е в е с н ы х ъ п о р о д ъ . 73 
Стрижка ж и в ы х ъ изгородей. П р и щ и п ы в а ш е побъговъ у р о з ъ . 73 
Размножен .е р о з ъ ч е р е н к а м и подъ стекломъ. Борьба съ грибными 

болъзнями розъ 74 
Растен .я , цвт.тущ.я в ъ грунту в ъ а п р ъ л ъ . 75 

Ц в Т> т н и к ъ . 

П о с ъ в ъ и п о с а д к а в е с е н н н х ъ и л ъ т н н х ъ ц в ъ т о в ъ . Составлен.е бор-
дюровъ и у х о д ъ з а ними 76 

Д е к о р а т и в н ы й растешя для с а д о в ы х ъ с т ъ н ъ 77 

Ф р у к т о в ы й с а д ъ . 

Поливка деревьевъ растворами м и н е р а л ь н ы х ъ удобрешн. Весенняя 
о к у л и р о в к а 77 

О к у л и р о в к а флейтой. 79 
П р и в и в к а п о д ъ к о р у . 79 
П р и щ н п ы в а ш е п о ч е к ъ на формируемыхъ д е р е в ц а х ъ 80 
Опрыекнван . е деревьевъ протнвъ г р и б н ы х ъ болъзней и ж у к о в ъ . 81 
Б о р ь б а с ъ л и ч и н к а м и м а н с к а г о ж у к а н лнстоб.гошкамн Э1 
Опрыекнван .е противъ щитовой тли и г у с е н и ц ъ 82 

О р а н ж е р е и и т е п л и ц ы. 

В ы с т а в л е ш е р а с т е ш й н а в о з д у х ъ . 83 
П е р е с а д к а т е п л и ч н ы х ъ растешй в ъ новую посуду. 84 
Р а з м ъ р ы п о с у д ы . 84 
У х о д ъ з а п е р е с а ж е н н ы м и р а с т е н . я м п . 85 

М а й . 

Д е к о р а т и в н ы й с а д ъ . 

О р о ш е т е д е р е в ь е в ъ ч е р е з ъ отверст1я в ъ з е м л ъ . 85 
П р и в и в к а х в о й н ы х ъ д е р е в ь е в ъ . Э7 
Д е к о р а т и в н ы е эффекты в ь ю щ и х с я р а с т е ш й 89 
Борьба с ъ розовою тлею и а л е н к а м и 90 
Растен .я , цвътушля в ъ грунту в ъ м а ъ 90 

Ц в ъ т н н к ъ . 

Устройство ц в ъ т о ч н ы х ъ г р я д ъ 01 
Число н р а з м ъ р ы цв'Ьтовъ, необходимыхъ д л я з а п о л н е ш я г р я д к и . . 92 
Р а з с т о я ш я между р а с т е ш я м и 92 
П р н м ъ р н ы е сортименты д л я л ъ т н я г о и осенняго ц в Ы е ш я 93 
Взанмоотношен.е цвЬтовъ и оттЪнковъ . 94 



0ГЛАВЛЕН1Е. V i l 

Стр. 
Г а р м о н и ч н ы я и не г а р м о н и ч н ы я с о ч е т а ш я ц в ъ т о в ъ . В л 1 я ш е освЬ-

щ е ш я н а ц в ъ т а . 95 
П о л и в к а . 96 

Ф р у к т о в ы й с а д ъ . 

Р е г у л и р о в а ш е р а з в 1 т я молодыхъ д е р е в ь е в ъ 96 
К у л ь т у р а п л о д о в ъ в ъ б у м а ж н ы х ъ к о л п а к а х ъ . 97 
У к р ' в п л е ш е к о л п а к о в ъ . 98 
Р а з м ъ р ы к о л п а к о в ъ . Стоимость м а т е р . а л а и работы 99 
З е л е н а я п и к и р о в к а с ъ я н ц е в ъ . 100 
Орошеше н а п у с к о м ъ . 100 
Подпочвенное о р о ш е ш е . 101 
Дневное и ночное о р о ш е ш е . 102 
Б о р ь б а с ъ ж у к а м и , г у с е н и ц а м и н листовою тлею. 103 
О п р ы с к и в а ш е д е р е в ь е в ъ парижской зеленью с ъ бордосской жидкостью. 104 
Способъ приготовлешя бордосской жидкости 104 
Л ъ ч е ш е деревьевъ отъ хлороза , р а к а и нстечен .я к а м е д и . 106 
Б о р ь б а с ъ к о р о ъ д а м и . 106 

О р а н ж е р е и и т е п л и ц ы . 

Р а з м ъ щ е ш е в ъ с а д у о р а н ж е р е й н ы х * и т е п л и ч н ы х * р а с т е ш й 107 
З а р ы в а ш е в ъ г р я д к и г о р ш к о в ъ с ъ оранжерейными и т е п л и ч н ы м и 

р а с т е ш я м и 108 

I ю н ь. 

Д е к о р а г и в н ы и с а д * . 
Л Ь т н я я п е р е к о п к а с а д а . В н е с е т е з е л е н а г о у д о б р е ш я . 109 
Обръзка р а з л и ч н ы х ъ породъ р о з * 109 
Р а с т е ш я , ц в ъ т у щ . я в ъ грунту в * i ioHfc. ПО 

Ц в ъ т н и к ъ . 

В ы с а д к а р а з с а д ы лътней и осенней с м ъ н ы ц в ъ т о в ъ 111 
У х о д * з а л у к о в и ц а м и , окончившими ц в Ь т е ш е 111 
П р и щ и п ы в а ш е МНОГОЛБТНИКОВЪ, для и з м - Ь н е т я н х ъ формы 111 

Ф р у к т о в ы й с а д ъ . 

О п р ы с к н в а ш е водою п л о д о в ы х * д е р е в ь е в ъ , к а к ъ средство п о л у ч е ш я 
болъе к р у п н ы х * плодовъ 112 

Ч е к а н к а листьевъ п е р с и к а . 112 
Сбор* ч е р е ш е н * , в и ш е н * , абрикосов* , с л и в * п п е р с и к о в * 113 
П о с в в ъ косточекъ плодовыхъ черевьевъ 113' 
Наложеше н а стволы л о в ч и х ъ к о л е ц * п р о т и в ъ плодожорки 113 
Св'Ьтовыя л о в у ш к и для н а с ъ к о м ы х * и в р е д ъ и х ъ . 114 
Б о р ь б а с ъ листовою тлею, в и ш н е в ы м * л и с т о г р ы з о м * , яблоневой ог

невкой, г р у ш е в ы м * п и л и л ь щ и к о м * и к о р о ъ д а м и 115 

" О р а н ж е р е и и т е п л и ц ы . 

З а т ъ н е ш е оставленныхъ н а лъто подъ с т е к л о м * pacTeuiii 116 



VIII 

стт. 
Д е з и н ф е к щ я теплицъ и оранжерей. Р а з м н о ж е ш е растен!й ч е р е н к а м и , 

в ъ б у т ы л к а х ъ съ водою. 117 

I ю л ь. 

Д е к о р а т и в н ы й с а д ъ . 

Окулировка с п я щ и м ъ г л а з к о м ъ 117 
Р а з м н о ж е ш е д е к о р а т и в н ы х ъ растен .й отводками 118 
З а к л а д к а отводковъ вЪчнозеленыхъ л и с т в е н н ы х ъ растен.й 119 
Отводки вьющихся р а с т е ш й . Отводки по китайскому способу. Уходъ 

з а м а т о ч н ы м и кустами 119 
Л ь ч е н . е сосенъ отъ о п а д е ш я хвои 120 
О к у л и р о в к а р о з ъ с п я щ и м ъ г л а з к о м ъ . 121 
Р а с т е ш я , цвътущдя в ъ грунту в ъ полъ 121 

Ц в в т н и к ъ . 

Сборъ ц в ъ т о ч н ы х ъ с ъ м я н ъ . Л ъ т ш е п о с ъ в ы . Р а з м н о ж е ш е ц в ъ т о в ъ 
ч е р е н к а м и п о д ъ с т е к л о м ъ . . 122 

Поливка . Р а з м н о ж е ш е многолЪтннковъ д в л е ш е м ъ 122 

Ф р у к т о в ы й с а д ъ . 

Л'Ьтняя о б р ъ з к а 123 
Сборъ абрикосовъ , с л н в ъ , персиковъ , г р у ш ъ и яблокъ . О п р е д ъ л е ш е 

момента с б о р а . 124 
Сортировка п л о д о в ъ 125 
У п а к о в к а плодовъ 125 
Р а з м ъ р ы я щ и к о в ъ д л я у п а к о в к и 126 
Б о ч к и и к о р з и н ы 127 
О б о з н а ч е ш е происхождения плодовъ 128 
Сборъ и о б р ъ з к а и н ж и р а 129 
Л'Ьтняя о к у л и р о в к а . 130 
Окулировка ф и с т а ш к о в а г о д е р е в а . 131 
Косточковыя породы, сохраняющая константность в и д а при п о с ъ в ъ . 131 
Б о р ь б а с ъ в р е д н ы м и н а с ъ к о м ы м и 132 
У н и ч т о ж е ш е ше1)шней, м у р а в ь е в ъ и уховертокъ 133 

О р а н ж е р е и и т е п л и ц ы . 

П р и в и в к а и р а з м н о ж е ш е ч е р е н к а м и , отводками и п о с ь в о м ъ оранже-
р е й н ы х ъ р а с т е ш й 133 

А в г у е т ъ . 

Д е к о р а т и в н ы й с а д ъ . 

Борьба с ъ з а с у х о й . ^34 
П о с а д к а х в о й н ы х ъ растен .й '3 ' 
Составъ земли для х в о й п ы х ъ р а с т е н . й . 13 ь 

У х о д ъ з а о к у л и р о в а н н ы м и р о з а м и 
Растеши , ц в ъ т у щ . я в ъ грунту в ъ а в г у с т 13' 
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Ц в е т н и к * , стн. 

Посадка осенней с м е н ы ц в е т о в * . П о с а д к а д в у х л е т н и х * ц в е т о в * д л я 
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О р а н ж е р е и и т е п л и ц ы . 
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П Р Е Д И С Л О В 1 Е . 

Въ ч и с л е ориптнальныхъ и переводныхъ сочинешй по 
садоводству въ специальной литературе до последняго вре 
мени не было ни одного труда, посвященнаго древоводству, 
цветоводству и плодоводству на н а ш и х ъ южныхъ окраи-
нахъ, г д е садовыя культуры, благодаря исключительно счаст-
ливымъ климатпческимъ особенностямъ, нграютъ столь важ
ную роль. Все, что до сихъ поръ тамъ сделано в ъ этомъ 
направленш, на п о п р и щ * земледельческой культуры, д е л а 
лось или эмпирическнмъ путемъ, на основашп опыта шоне-
ровъ, поселившихся в ъ этихъ богато одаренныхъ природою 
мъстахъ, или подъ вл .яшемъ культурныхъ и техннческихъ 
пр1емовъ коренного мьотнаго наеелешя. С в е д е ш я о заслу-
живающихъ распространен!^! новыхъ породахъ растенШ чер
пались безъ р а з л н ч 1 я н з ъ русскнхъ и нностранныхъ лнте-
ратурныхъ источниковъ, причемъ нередко упускалось н з ъ 
виду, что климатическля услов1я т е х ъ странъ Европы, д л я 
которыхъ рекомендовалась акклпматизащя даннаго растешя, 
не соответствуютъ своеобразнымъ физическимъ услов .ямъ 
нашего юга. Равнымъ образомъ, вводпмыя у.тучшешя и усо-
вершенствовашя техннческихъ пр1емовъ заимствовались или 
и з ъ спещальныхъ нностранныхъ сочинешй, посвященныхъ 
садоводству,—преимущественно французскихъ , или, что еще 
хуже,—изъ русской садовой литературы, возникшей на се
в е р е и применительно к ъ услов1ямъ севера . Одннмъ сло-
вомъ,—югъ получалъ спещальныя знашя, въ области садо
водства, съ с е в е р а и съ запада, вместо того, чтобы добывать 
и разрабатывать ихъ онытнымъ путемъ у себя дома и усваи
вать л и ш ь то и з ъ чужого, что соответствуетъ местнымъ клн-
матическимъ услов1ямъ. 

Неизбежнымъ последствхемъ такого положешя д е л а бы
ли безчисленныя ошибки, неудачи и разочаровашя, какъ в ъ 
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способахъ обработки и удобрешя земли, орошешя и осуше-
н1я, такъ и в ъ выбор* посадочнаго м а т е р 1 а л а . Между т*мъ, 
въ жаркомъ, засушливомъ климат* южнаго берега Крыма и 
восточнаго З а к а в к а з ь я и в ъ сыромъ, тепломъ, субтропиче-
скомъ климат* Черноморскаго побережья Кавказа правиль
ное р а з р * ш е ш е упомянутыхъ вопросовъ им*етъ несравненно 
большее значеше, ч * м ъ в ъ климатахъ восточной и западной 
Европы. Неправильная посадка, в н е с е т е неподходящаго къ 
свойствамъ почвы удобрешя, произведенное не во время или 
въ ненадлежащей степени орошеше и д р у п я технпчесшя по-
гр*шности, на К а в к а з * и в ъ Крыму, съ ихъ климатически
ми крайностями, нер*дко компрометтнруютъ пли даже въ 
конецъ губятъ все д*ло. 

Л и ш ь въ недавнее, сравнительно, время въ русской спе
циальной литератур* стали появляться монографш, посвящен-
ныя описашю отд*льныхъ отраслей садоводства на нашемъ 
юг* !), а также составлепныя, главнымъ образомъ, на основа
ш п нностранныхъ псточниковъ, характеристики отд*льныхъ, 
бол*е важныхъ въ экономпческомъ отношенш троппческнхъ 
культуръ , заслуживающнхъ акклиматпзацш в ъ З а к а в к а з ь * 
и Крыму или уже акклиматнзнрованныхъ 2) и, наконецъ, 
опнсашя предпрпнятыхъ русскими спещалнстами нутеше-
ствШ въ С*верную Америку, Египетъ, Н н д ш . Среднюю Азно, 
Китай и Японпо, съ ц*лью изучения т * х ъ экзотическпхъ 

г ) Сюда относятся: Л. П. Снмнренко „Опыт* н з с ! в д о в а ш я Крымскаго 
цромышденнаго плодоводства н п.тодоторгов.ш" 1891 г.; II. К л и н г е н * 
«Осповы хозяйства в ъ Сочинском* округъ» 1897 г.: А. Ш а х н а з а р о в ! , 
«Очерк* сельскаго хозяйства Т у р к е с т а п с к а г о края» 1898 г.; Кн. В. II. 
Массальешй « Ч а н н а я и д р у п я культуры в ъ з а п а д н о м * З а к а в к а з ь е » 1899 г. 
В. О. Снмонсонъ «Практическое руководство к ъ разведешь» чайнаго куста 
н выдълкТ. чая» 1901 г.: «Сборник!, свъдътпй по плодоводству въ З а к а в 
к а з с к о м * к р а ъ » , ч. 1—1895 г. н ч. 11—1899 г.; М. А. Дзюбипъ: 1) «Совре
менное состоян1е садоводства въ Таврической губ », 1899 г. и 2) «Крым-
скш яблоки, с и н а п ы , челебн и гульпембе» 189-t г. 

а ) «Сборник!, с в ъ д ъ ш й но к у л ь т у р ъ ц е н н ы х * pacTfHi f t па Кавказ! ,» 
— з а 1895, 1890, 1897, 1899 и 1900 гг.; X . А. Роллов!. , « Р а з в е д е т е маслины» 
1899 г.; Н. Н. Ш а в р о в ъ , «Шелковица , ея р а з в е д е т е и пользован.е ею», 
1899 г.; В. Гомилевскш: 1) «Тутовое дерево пли шелковица» , 139-1 г. и 
2) «Грецк.й или воложек.й орт.хъ», 1891 г. 
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сельско-хозяйственныхъ культуръ, которыя могли бы быть 
заимствованы нашимъ югомъ }). 

Результаты этихъ и з с л * д о в а ш й не замедлили обнару
житься , в ъ в и д * повсемъстнаго в ъ Крыму и на К а в к а з * 
о ж н в л е т я интереса к ъ акклпматизацш южпыхъ pacTeHiíi , 
вызвавшаго появлеше ц*лаго ряда опытовъ н а д ъ тропиче
скими культурами, какъ среди садоводовъ-любителей, т акъ 
и со стороны Министерства Земл*д*л1я и Государственныхъ 
Нмуществъ и Главнаго Управлешя У д * л о в ъ . Стали возникать 
ц * л ы я насаждея1Я маслпчныхъ, фиговыхъ,апельсинныхъ п лп-
монныхъ деревьевъ, чайнаго куста, бамбука, хлопчатника, дра-
ценъ, пальмъ и д р у г и х ъ полезныхъ и орнаментальныхъ 
южныхъ растенШ. Въ садахъ любителей и профессюнальныхъ 
садоводовъ появились невиданные до т * х ъ п о р ъ у н а с ъ въ грун
товой к у л ь т у р * австралШсше эвкалипты, казуарины, хинное 
дерево, цикадеи, бананы, анона, дюспиры (Diospyros kaki) , нес-
полиХЕпоЬо^гуа j a p ó n i c a ) , всевозможные виды японскпхъ, кп-
тайскихъ, мексиканскихъ, калифорнШскихъ, южно-амернкан-
скихъ и австралШскихъ хвойныхъ и лиственныхъ деревьевъ, 
агавы, опунщи, формхумъ и множество другихъ экзотпче-
скнхъ растешй, о воздушной к у л ь т у р * которыхъ у насъ еще 
л * т ъ 10—20 тому назадъ никто и не помышлялъ . Стали воз
никать новыя промыгаленныя садовыя з а в е д е т я 2), а прежде 
существовавипя расширили обороты. Т * м ъ не мен*е , спросъ 
на посадочный матер1алъ превышалъ предложеше и не 
находптъ полнаго удовлетворешя еще и въ настоящее 
время. 

Совершенно аналогичное состояше переяшвалъ л * т ъ 
50—60 тому назадъ югъ Францш, куда, съ проведешемъ же-
л * з н ы х ъ дорогъ, нахлынула и з ъ Парижа и в с * х ъ частей 
Ф р а н ц ш волна сельскнхъ хозяевъ, ботаннковъ, садоводовъ 

') См. Проф. А. Н. К р а с н о в * , « Ч а й н ы е о к р у ш с у б т р о п и ч е с к и х * обла
стей А з ш » , вып. 1—1897 г., в ы г II—1898 г.: П. К л н н г е п ъ , «Среди mvrpiap-
х о в ь з е м л е д е : н я — н а р о д о в * ближпяго и д а л ь н я г о востока», 1898 г.; Я. 
Н е м е ц * , «Промышленное плодоводство в ъ с е в е р н о й А м е р и к е » изд . 2, 
1899 г ; С. К о р ж и н с к 1 й , «Очерк* Р о ш а н а н Ш у г н а н а с ъ сельско-хозяй-
ственной точки з р е ш я » , 1898 г. 

") Н о е в а — в ъ С у х у м е , Великаго К н я з я А л е к с а н д р а Михаиловича— 
,.Сннопъ"—там*ь же, графа У в а р о в а -по В л а д и к а в к а з е , П а с т а к а въ Сим
ферополе и др. 
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н садовниковъ, прнвлеченныхъ необыкновенно счастливыми 
услов1Ямн края д л я акклиматизацш иноземной флоры 1). 
Поэтому, въ настоящее время акклнматизащя экзотическихъ 
растешй, какъ декоративныхъ, такъ и сельскохозяйствен-
ныхъ (плодовыхъ, красильныхъ, масличныхъ, прядильныхъ 
лъкарственныхъ, а также растешй, служащпхъ для космети
ческой и парфюмерной промышленности и т. д.) нигдъ в ъ 
Европъ не ведется в ъ столь обширныхъ размърахъ и такъ 
успъшпо, какъ въ южной Францш. Процвъташетамъназван-
ныхъ культуръ объясняется не только высокой степенью, на 
которой находится во Францш садоводство и сельско-хо-
зяйственное растешеводство, но и, въ значительной м ъ р ъ , 
благоприятными климатическими у с л о в 1 Я м н , — главнымъ 
образомъ, мягкой зимой и высокой средней температурой 
года. Помимо этпхъ yc.ioBifl, такъ сказать, домашннхъ, развн-
т ш экзотическихъ сельскохозяйственныхъ культуръ (cultures 
coloniales) въ значительной м ъ р ъ содъйствовалъ во Францш 
самый фактъ обладашя ею съ давнпхь иоръ колон1ямн во 
всЬхъ частяхъ свъта п, преимущественно, въ жаркомъ и 
тепломъ поясахъ. 

Если, однако, тропичесшя культуры процвътаютъ во 
Францш и е я колошяхъ, то нълъ осовашй пренебрегать ими 
на н а ш и х ъ южныхъ и юго-восточныхъ окраинахъ, которыя 
съ географической и энтографпческой точки з р ъ ш я также 
могутъ быть названы колошями, а въ клнматпческомъ отно-
HieHin находятся въ столь же благотилятныхъ услов1яхъ, для 
акклиматизации экзотическихъ растешй, какъ и югъ Фран
цш. Южный берегъ Крыма и Закавказье имъютъ, притомъ, 
сравнительно съ французскими колошямн, не маловажное 
преимущество—близость к ъ метрополш. К ъ этому преимуще
ству присоединяется и другое—близость къ Персш и Малой 
Азш, т. е. к ъ тъмъ странамъ, которыя издавна п])пзнаются 
колыбелью столь общераспроетраненныхъ плодовыхъ де-
ревьевъ какъ перснкъ, абрикосъ, вишня, грецкШ оръхъ, гра-
натникъ, фиговое дерево, айва и мноя^ество другпхъ полез-
ныхъ растешй—лъкарственныхъ, красильныхъ п декоратив-

') См. Sauvaigo „Les cultures sur le Httoral de la Mediterranee' , 1894, 
introduclion, p. VIH. 
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пыхъ, въ ч и с л е которыхъ есть не мало видовъ , еще ненз-
въстпыхъ пашпмъ садоводамъ и вполне з а с л у ж п в а ю щ и х ъ 
акклиматнзащп. 

Обладая столь счастливымъ географпческимъ положс-
шемъ, наши южныя к о л о т и , въ отношеши климата, поль
зуются у с л о в 1 я м и , еще более благопртятными, д л я р а з в с д е ш я 
ппоземныхъ растешй, ч ъ м ъ южная Ф р а н щ я , такъ к а к ъ кли-
матъ ихъ отличается крайнимъ разнообразтемъ, по количеству 
осадковъ и распределение ихъ по временамъ года. Тогда 
какъ южный берегъ Крыма и центральное Закавказье близко 
подходятъ к ъ типу средиземноморскаго климата, отличаясь 
отъ него л и ш ь несколько болъе суровой зимой, западное 
Закавказье и часть юго-восточнаго (ЛенкоранскШ уъздъ) , в ъ 
клнматическомъ отношеши весьма сходны съ теплыми, влаж
ными областями Китая, Япоши и южнаго склона Гималайскаго 
хребта. Вмещая в ъ себе, при такихъ клнматическихъ контра-
стахъ, на сравнительно небольшомъ протяжешп, раюны со 
всеми промежуточными типами и отт'Ьнками климатовъ, на
чиная отъ субтропическаго до умереинаго , Закавказье пред-
ставляетъ столь богатое поприще для акклиматизацш полез-
ныхъ растешй влажнаго п сухого климатовъ, к а к ъ чайный 
кустъ. хинное дерево, бамбукъ,мандарпнъ, бумажное дерево,ла
ковое дерево, рами, всевозможныя пальмы и т. д., какого п е т ъ 
н и г д е въ Европе . Въ западномъ З а к а в к а з ь е и, в ъ особенно
сти, па южиомъ берегу Крыма зима несколько суровее , ч е м ъ 
на французской Рпвтере , а л е т о и осень теплее , вследствие 
чего средняя температура года н а ш п х ъ южпыхъ окранпъ и 
юяшой Францш приблизительно одинакова. Сравнение Яхс 
климата н а ш п х ъ южныхъ окраннъ, съ клнматомъ Прованса 
где давно привилась въ шнрокпхъ р а з м е р а х ъ культура по-
лезпыхъ п декоративныхъ тропическнхъ растешй, едва на
чинающая прививаться у насъ, въ общемъ благопртятио для 
южнаго берега Крыма и, особенно, д л я западиаго З а к а в к а з ь я , 
какъ видно нзъ ниягеслед /ющпхъ таблицъ: 

') З а п е к л ю ч е ш е м * узкой прибрежной полосы отъ Вситнмилыг до 
мыса Лнтнбъ , которая является т е п л ъ ш п е ю н з ъ вст;хъ местностей , ле
ж а щ и х * п о д * тою же географическою шпротою н а пространств'!; всего 
земного ш а р а и нревосходнтъ , в ъ чтомъ о т н о ш е ш и , н а и б о л е е теплый пит, 
нашпхъ о к р а и н н ы х * п у н к т о в * — Б а т у м ь , хотя опт. л е ж и т * почти па 2° 
шпроты южнее Р п в . е р ы . 

б 
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Средшя температуры, абсолютные минимумы п годовыя 
суммы осадковъ въ нъкоторыхъ пунктахъ Прованса 

Мъсто паблюдешя. ci cS Ш О 
с 
H 

л 
Ш 

с2 

l-f К 
00 

CD 
P5 

с 
H о О С 

Е-ч 
Авииьопъ(мете-

о р о л о г и ч еская 
станщя земле-
дъльчсскаго учи
лища) . Н = 2 3 ш . 5,3 13,0 22,0 13,8 13,5 

Оранжъ (Oran
°. ge). Н = 38 m 5,4 13,o 21,2 12,2 13,2 
со Кариснтра (Саг-

pentras).H= 101 m . 5,о 13,0 22,0 13,2 13,3 
A ( A p t ) . H = 2 2 8 m . 3,7 11,1 19,1 12,1 11,5 

Боншё (Bon-
nieux). H = 402 m . 5,5 11,0 21,9 14,6 13,4 

Годовая 
Абсолют, сумма 

мпппм. осадкшп, 
въ мплл. 

— 0,0 775 

— 5,0 9G(i 

— 5,8 702 

— 7,о 875 

— Г>,5 оОЗ 

Средшя температуры, абсолютные минимумы и годовыя 
суммы осадковъ въ т ъ х ъ же пунктахъ в ъ 1900 и 1901 гг. 
составляли: 

- • Средняя Абсолютный Годовая сумма 
Мъсто наол одешя. температура ' 

^ r o V i м п н н м у м ъ . осадкчнп,. 

Авипьопъ . 14,1 —(i,o 57G 
Оранжъ 14,0 — 5 , 8 (¡52 
Карпептра 13,с — 8 , G 52(1 
А 12,4 — 11,6 8 2 0 
Боншё 13,0 — 12,0 72Г. 
Авппьонъ 13,4 — 8 , о 813 
Оранжъ 13,4 — 8 , 9 954 
Карпентра 13,2 — S,o 832 
А 11,с — 10,8 8 7 9 

Боншё 13.0 — 1 3 . 1 GO 'I 
Средшя температуры зимы, весны, лЬта, осени и года, 

абсолютные минимумы п годовыя суммы осадковъ въ пЬко-
торыхъ пунктахъ южпаго берега К'рыма и черноморского 
побережья Кавказа: 

') Д а н н ы й эти навлечены н:п, Oomple-remhi pour Гпппёе 1902 de la 
Commission MeteoroloK'ique du deparlemenl de Vaucluse. 

О 
о 

О 
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мнопе указаны въ соотв-Ьтствующнхъ местахъ , в ъ выно-
скахъ. 

Приводимый въ книг!) данныя общаго характера изло
жены, насколько оказалось возможнымъ, в ъ виду новизны 
и трудности задачи, применительно к ъ местнымъ клима-
тпческимъ условхямъ. съ указашемъ, где нужно, какому 
типу климата—-сухому пли влажному—соответствуете куль
тура того или иного растешя пли тотъ или иной птнемъ 
обработки земли и т. п. 

О п и с а т е работъ, в ъ порядке м е с я ц е в ъ года, допущено, 
въ виду большей наглядности такого способа изложешя, по 
сравнсшю съ обычной системой р а е п р е д е л с ш я матер1ала, а 
также, для облегчешя самаго пользовашя книгой на месте, 
(где она можетъ пригодиться какъ справочное руководство), 
въ горячее время, среди работъ, когда в а ж н е е всего найти 
возможпо скорее ответь на предъявленный практикою 
вонросъ. П о м е щ е ш е данной работы въ данный о т д е л ъ книги, 
соответствующей какому либо месяцу , конечно, не должно 
быть понимаемо, какъ с о в е т ь производить такую-то работу 
именно въ такомъ-то м е с я ц е , а п м е е т ъ л и ш ь значеше 
совета, которому выгодно следовать , въ большинстве слу-
часвъ, т. е. тогда, когда атмосферпчесюя и фенологпчесшя 
явлешя не представляютъ значптельныхъ уклонешй отъ 
средппхъ величинъ, что не трудно определить въ любой 
моментъ, по собственному опыту или, за недостаткомъ его, 
но справке съ метеорологическими наблюдешямп или съ 
отзывами местяыхъ жителей. Въ т е х ъ случаяхъ , когда вла-
д е л ь ц е м ъ сада является , какъ это зачастую происходить 
па нашемъ юге, лицо, проводящее большую часть года въ 
другомъ месте, н а е з ж а я к ъ себе въ и м ь т е л и ш ь на корот
кое время, такое лицо, въ любой моментъ года, легко най-
детъ в ъ предлагаемой к н и г е о т в е т ь на вопросъ, что и какъ 
делать в ъ саду, въ данную минуту, а также В7:> состояшп 
будете безъ труда проверить , с о о т в е т с т в у ю т ли действи
тельной потребности растешй те работы, по уходу за ними, 
которыя ведутся садовнпкомъ пли другпмъ паемнымъ сио-
щалпетомъ. Съ другой стороны, пр1урочпваше отдельных!) 
работъ к ъ определенному времени года и соответствующее 
этому распределенхе въ к н и г е самыхъ оппсашй работъ, 
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находить ссб'Ь оправдаше и въ значительной денежной эко-
полйи, обусловливаемой своевременным!) нсполнсшемъ каждой 
работы, въ зависимости отъ псрюдпческнхъ измъпсшй, подъ 
влышемъ времени года, мЬстныхъ экономических'!) факто-
ровъ, какъ ц'Ьпы па рабочш руки и матер1алы. 

А. Романове hiñ-Романмсо. 

M;tn, 1904 г. 
О.-Петерпургъ. 
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Декоративный садъ. 

Обрезывать cyxifl ветви на деревьяхъ и кустахъ. Тонюя 
в^тви всего лучше срезывать садовымъ ножемъ, а толстый спи¬
ливать, сглаживая затЬмъ поверхность раны острымъ ножемъ; 
места поранешй следуетъ тотчасъ же покрыть холоднымъ садо
вымъ варомъ или замазкой '). Изъ множества рекомендуемыхъ 
для этой цели составовъ наиболее действительными и удобными, 
по простоте приготовлетя, следуетъ признать: 1) форситову за
мазку, состоящую изъ глины, свежаго навоза рогатаго скота и 
старой измельченной штукатурки, смешанных* въ равныхъ ча-
стяхъ и разбавленныхъ водою до густоты теста и 2) замазку 
изъ 1 фунта варенаго лышнаго масла и l'/а ф- толченаго мела; 
мелъ съ масломъ тщательно растирается и наносится на по
резы кистью. 

Регулировать равномерность развитш ветвей, посредствомъ 
устранения буйныхъ или жировыхъ побеговъ (branches gour
mandes). 

Одновременно съ обрезкою ветвей, следуетъ разыскивать и 
уничтожать посредствомъ огня гнезда гусеницъ и яички бабо-
чекъ, расположенный кольцами вокругъ тонкихъ ветокъ. 

Производить земляныя работы, террасировать склоны, если 
они есть въ саду; исправлять осевнпя или слишкомъ низюн са
довый дорожки, засыпая ихъ сперва щебнемъ или битымъ кир-
пичемъ, затемъ грав1емъ, пескомъ или морской галькой. 

Въ продолжеше всей зимы можно, пользуясь свободнымъ 
временемъ, копать ямы для весенней или осенней посадки де-
ревьевъ. Если ямы роются на месте, уже обработанномъ нлан-
тажемъ (переваломъ), оне делаются отъ % до 1 аршина въ 

! ) С р ъ з ы па с у ч ь я х * , пмътищихъ менъе 11 /з в е р ш к а в ъ д1амет]гЬ, 
можно оставлять с о в с ь м ъ б е з * обмазки . О способ* а ш л и в а ш и толстых* 
вътвеп, см. ниже выноску н а стр. 7. 

Л. Ромацовсшй-Ромапько. Южно-русское спдоиодстии. 1 
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дтиетр-Б, смотря по размърамъ деревьевъ, для которыхъ он* 
предназначены. Если же ямы роются на Ц-БЛИНБ (что, вообще, 
можно допускать лишь на легкихъ, песчаныхъ или перегной-
ныхъ почвахъ), то д1аметръ ихъ долженъ быть по крайней мере 
вдвое больше указаннаго выше. Глубина какъ техъ, такъ и дру-
гихъ ямъ должна быть въ 3/4—1 арш. Во время самой работы, 
дерновый или, вообще, растительный пластъ почвы откладывается 
на одну сторону, а подпочва или земля, вынутая ияъ глубины 
ямы—на другую, съ Т-БМЪ чтобы впослъ\дствш, при посадке, сбра
сывать бывппй верхшй слой, какъ более питательный, на дно 
ямы, где корнямъ дерева всего нужнее хорошая земля, а под
почву — наверхъ. 

Если стоятъ таше морозы, что землн промерзла на несколько 
вершковъ, то этимъ обстоятельствомъ с.твдуетъ воспользоваться 
для зимней перекопки пространствъ, предназначенныхъ для по
садки деревьевъ или кустовъ, чтобы разбить верхшй промерзшш 
пластъ и дать промерзнуть и нижнимъ слоямъ почвы возможно 
глубже. Благодаря такой обработке, морозный воздухъ прони
каете въ глубину и убнваетъ множество укрывающихся на зиму 
въ земле насекомыхъ — вредителей сада, а также ихъ личинки, 
куколки и яички. Почва же, промерзшая въ разрыхленномъ со
стояли, прюбретаетъ пористую, т. е. самую б л а г о п р 1 я т н у ю для 
растежй консистенщю, а химичестй составъ ея улучшается, 
вследств1е более быстраго, при внезапныхъ переходахъ отъ хо
лода къ теплу, выветриванш заключающихся въ ней горныхъ 
породъ и более полнаго разложешя не успввшихъ еще разло
житься органическихъ веществъ. Помимо того, почва, подверг
нутая такой обработке зимою, гораздо легче поддается обра
ботке весной и летомъ. 

На местахъ, предназначенныхъ для посадки весною бенгаль-
скихъ розъ, рододендроновъ, вересковыхъ (епсасеае) и всехъ 
другихъ растешй, требующихъ вересковой земли, снимать слой 
отъ 3А До 1 аршина глубины, смотря по размерамъ растешй, я 
заменять его слоемъ такой же толщины вересковой земли. 

Выкорчевывать деревья, предназначенный къ замене другими 
или погибппп. Если замена производится тотчасъ же, необхо
димо предварительно удалить всю старую, истощенную корнями 
землю, заменить ее свеже и, если последняя недостаточно 
плодородна, прибавить къ ней соответсвующихъ органическихъ 
или минеральныхъ удобренш. Такъ какъ различный растенш 
извлекаютъ изъ почвы различный вещества, то, для замены, 
лучше брать дерево не того вида и даже рода, къ какому при
надлежало заменяемое. Если земля не слишкомъ сыра, и не 
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промерзла, можно сажать все виды деревьевъ и кустарниковъ, 
кроме хвойныхъ и в - Б ч н о з е л е н ы х ъ . 

Въ теплую или дождливую погоду, полезно снимать защитные 
покровы съ травянистыхъ тропическихъ растешй, оставляемыхъ 
на зиму в ъ грунту и грядъ съ осенними посевами и начинающими 
проростать молодыми сеянцами вечнозеленыхъ породъ, катальны, 
паолонш, сладкаго каштана и другихъ растешй, не выносящихъ 
холода въ первые годы жизни, чтобы оне не загнили, а при 
возвращенш холодовъ, вновь закрывать. 

Приподнятыя морозомъ растешя, который нельзя посадить 
какъ следуетъ тотчасъ же, окучивать мелкой свежей землей 
такъ, чтобы все обнаживннеся корешки были засыпаны. 

Заготовлять для весенней посадки и прививки черенки всехъ 
деревьевъ и кустовъ, способныхъ къ размножешю черенками 1). 
Для этой цели, срезаютъ острымъ ножомъ побеги, снабженные 
несколькими глазками, давая отрезкамъ длину отъ 3 до 7 верш-
ковъ, собираютъ въ пучки и вставляютъ до середины, толстыми 
концами внизъ, въ землю, лучше всего, во избежаше смешешя 
видовъ, у ствола того дерева, съ котораго черенки срезаны. 
Вставивъ такимъ образомъ черенки въ землю, ихъ необходимо, 
для защиты отъ мороза и солнечнаго припека, закрыть рых-
лымъ слоемъ соломы такъ, чтобы, вместе съ темъ, не преграж
дать къ нимъ доступа воздуха- Можно также сохранять черенки 
вт сухомъ погребе; при атомъ ихъ свнзываютъ пучками по 
видамъ растенш, съ которыхъ они взяты и, обозначивъ назва-
ше вида, складываютъ въ погребъ, завернувъ каждый пучекъ 
въ сырой мохъ или присыпавъ мокрымъ пескомъ. 

Если весною или осенью предполагается произвести значи
тельный посадки декоративныхъ деревьевъ и кустовъ, то лучше 
заблаговременно, напримеръ въ январе, составить и нанести на 
бумагу планъ насаждешй, чтобы, при наступлеши благопр1нт-
наго для пересадки растешй перюда, когда время такъ дорого, 
легче и удобнее было произвести с а м у ю п о с а д к у . При этомъ на 
плане обозначаютъ виды и сорта растешй, комбинируя ихъ по 
густоте и форме кронъ, высоте роста и времени и оттенкамъ 
цветешя 2) и, если предполагается сажать весною, безъ промед-
л с ш я выписываютъ выбраьные экземпляры въ нужномъ коли
честве изъ садоваго заведешя. 

Если имеется в ъ в и д у разбить весною розар1умъ, необходимо 

') Легче взего окореняются черепки, изятые отт. породт» съ мягкой 
древесиной. 

'-) См. ниже септябр] ,—разбивка декоратпвпаго сада . 
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отвести ему место, перекопанное еще съ осени плантажемъ на 
глубину отъ % до % аршина—лучше всего, съ суглинистой поч
вой, содержащей достаточно перегноя. Если же такой почвы не 
имеется, то земля, предназначаемая для посадки розъ, должна 
быть улучшена прибавлешемъ большого количества стараго 
конскаго или хлевнаго навоза, который при этомъ слтздуетъ 
тщательно перемешать съ почвой на глубину, по крайней мёр-в,. 
1¡2  аршина. Только при такихъ услов1яхъ розы будутъ обильно 
цвести и давать большой годовой приростъ (сорта сильно ра
стущее— отъ IV2 до 3 аршинъ, а слабораступце—по крайней 
мере, въ 3 А аршина). 

Обильному весеннему цветешю розъ способствуете подрезка 
ихъ въ январе или феврале '). 

На южномъ берегу Крыма и на Черноморскомъ побережья 
Кавказа, на открытомъ воздухе, въ январе могутъ цвести: розы, 
ремонтантный ф1алки (Viola odorata semperflorens), дафне (Daph
ne mezereum и D. laureola), зимшй гелютропъ (Nordosmia frag-
rans, Tussilago suaveolens), вечнозеленая калина (Viburnum t i -
nus). Ilelleborus niger, Ghimonaiithus fragrans, Eranthis hiemalis. 
подснежники (Galanthus nivalis). Cyclamen coum, розмаринъ (Ros
marinus officinalis), нарциссы, пацинты, китайская жимолость 
(Lonicera Standishi 2). 

Цветникъ. 

Если луковицы тюльпановъ, пацинтовъ, нарциссовъ, тацетовъ. 
жонкилей, шпажника и крокусовъ не были посажены въ грядки 
съ осени, то ихъ можно сажать въ грунтъ и въ январе, если 
погода теплая и земля не промерзла отъ прежнихъ ыорозовъ. 
При продолжительной теплой погоде, какая бываетъ часто на 
юге въ январе и феврале, все названный луковицы очень скоро 

') См. Sauvaigo. Les cultures sur le l i t toral de la Méditerranée,  1894, 
p. 111. 

-) К и т а й с к а я жимолость д о с т и г а е т * всей своей красоты только при 
п о с а д к е в ъ м ьстоположешп совершенно з а т Ь н е н н о м ъ c i , юга. Объ э т о м ъ 
и о д р у г н х ъ к р а е н в ы х ъ в н д а х ъ жимолости, ц в е т у щ н х ъ па юге зимою 
в ъ грунту, см. въ Nouveau Jardinier з а 1903 г., стр. 1002—100") 

Предлагаемые , н а ч и н а я съ я н в а р я и до декабря (см. ниже, в ъ к о н ц е 
каждой н з ъ г л а в ъ о декоративном! , с а д е ) , списки грунтовыхъ раете -
Hift, р а с п р е д е л е н н ы х ! , по времепи ц в е т е ш я , при нормальиыхъ услов1яхъ 
погоды, не претендуя на полноту, могутъ, т ь м ъ не менее , облегчить за 
д а ч у любителя, н м ь ю щ а г о в ъ виду, при выборе растешй для посадки , 
включить в ъ п а с а ж д е ш я т а ш я породы, который способны, в ъ совокуп
ности, с м е н я я д р у г ъ друга , д а в а т ь ц в е т ы въ т е ч е т е всего года . 
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проростаютъ и даютъ цветы. Луковицы тюльпановъ не боятся 
мороза, луковицы же пацинтовъ, нарциссовъ, тацетовъ и шпаж-
никовъ лучше покрыть, поверхъ земли, слоемъ сухихъ листьевъ 
вершка въ 2 толщиной: не следуетъ покрывать луковицъ на-
возомъ, такъ какъ, отъ непосредственнаго соприкосновешя съ 
нимъ, он1з загниваютъ. 

Когда не морозить, можно производить (во второй половине 
января) размножеше делешемъ многолетниковъ съ летнимъ 
uвeтeнieмъ, если это не было сделано осенью. Для этого раз-
р-взываютъ корневой комъ острой лопатой на части, съ доста-
точнымъ количествомъ стеблей или отпрысковъ и сажаютъ каж
дую часть особо. 

Можно подстригать и формировать вновь изъ пластовъ дерна 
газонные бордюры, стричь живыя изгороди изъ бересклета и 
бирючины и пополнять массивы и группы кустарниковъ, под
саживая на пустыя места буксъ, вечнозеленый (японсюй) бере-
склетъ, разные виды таволги, барбариса и бирючины, аукубу, 
магошю, филарш и карликовые виды сосны, ели, пихты, туи, кедра 
и т. п. 

Въ благопр1ятную погоду можно приступать къ посеву рано-
цветущихъ растенш, какъ фщлки, примулы, ранункулы, ландыши 
и т. п.; сеять лучше всего въ ящики, которые можно оставлять 
на воздухе, но непременно на солнечной стороне. При насту-
плеши холодовъ, ящики нужно вносить въ комнату или въ оран
жерею; противъ ночныхъ морозовъ, не превышающихъ — 3°—4°, 
достаточно покрывать ящики мохомъ или сухими листьями; по
крышку нужно накладывать такъ рыхло, чтобы она пропускала 
светъ и воздухъ. 

Заготовлять, пользуясь свободнымъ временемъ, различныхъ 
сортовъ садовую землю. Для получешя дерновой земли, деренъ 
срезаютъ на глубину двухъ вершковъ, по возможности, съ су
хихъ и старыхъ луговъ, складываютъ срезанные пласты въ кучи 
въ аршинъ высотою и, по крайней мере, разъ въ месяцъ пере-
кладываютъ. Черезъ годъ, когда деренъ достаточно перепреетъ, 
ого рубятъ лопатами или раздираютъ пласты руками. Получа
емую землю можно прямо употреблять въ дело, не растирая ея 
п не просевая даже сквоз грохотъ, такъ какъ эти процессы 
уменьшаютъ питательную силу земли. Если деренъ быль снятъ 
съ желтой глинистой почвы, то онъ даетъ тяжелую дерновую 
землю; легкую же землю даетъ деренъ, снятый съ плажпаго 
пастбищнаго места. 

Вересковую землю собираютъ на пригоркахъ и сухихъ от-
крытыхъ местахъ, на которыхъ растетъ Еерескъ, богородская 
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трава, отчасти папоротникъ; различаютъ тяжелую и рыхлую 
вересковую землю, но она всегда должна содержать мелюй, бъ-лын 
песокъ; для употреблен!я, ее тщательно очищаютъ отъ корней и 
другихъ примесей. 

Щепная или древесная земля образуется изъ щепокъ, стру--
жекъ, тонкихъ ветвей, стеблей сорныхъ травъ и древесной коры, 
собранныхъ въ кучу въ сыроватомъ месте и перепр'Ьвшихъ. 
Для ускорешя разложешя растительныхъ остатковъ, кучу сл-в-
дуетъ отъ времени до времени поливать. Для получешл хорошей 
щепной земли, ее следуетъ предварительно просеять сквозь 
грохотъ. 

Листовую землю приготовляютъ, собирая опавопе листья въ 
кучу, въ несколько сыромъ и загвненномъ месте, оставляя ихъ 
перегнивать; несколько разъ, въ течен'|е лета, кучу нужно по
ливать и перелопачивать. Обыкновенно черезъ два года листья 
перепр'вваютъ и превращаются въ землю, вполне готовую к ъ 
употребленш, если ее просеять сквозь грохотъ. Листовая земля 
самая легкая изъ всехъ, применяемыхъ въ садоводстве. 

Компостъ даетъ самую сильную растительную землю. Для 
приготовлешя его, роютъ въ удобномъ для этого месте яму и 
цементируютъ ея дно и стены, во избежаше потери черезъ 
просачиваше самыхъ ценныхъ элементовъ компоста—жидкостей; 
въ яму сваливаютъ кухонные отбросы, кости, перья, гнилые 
овощи и плоды, золу, виноградный или иныя выжимки, и сли-
ваютъ мыльную воду и всевозможный лишшя въ хозяйстве гряз -
ныя воды и т. п. вещества 1); все это следуетъ, по возможности, 
чаще перелопачивать или перемешивать вилами. Уже черезъ 
полъ года компостъ можно употреблять въ дело, зарывая его 
у корней растенш, нуждающихся въ удобренш; неразложив-
штеся еще остатки будутъ, съ большой пользой для растеши, 
продолжать разлагаться въ земле. 

Фруктовый с а д ъ . 

Производить т е же земляныя работы, что и въ декоратив-
номъ саду (см. выше, стр. 2). 

Можно удалять на зерноплодныхъ породахъ излншшя почки, 
раньше чемъ оне тронутся въ ростъ, чтобы этимъ усилить раз-
в и т 1 е оставленныхъ почекъ и регулировать размеры и силу от-
дельныхъ ветвей. 

') Ллл устранеш'п алопшпя, можно пересыпать компосгь отъ времени 
до времепп г а ш е н о й известью, которая, к р о м ъ того, содействует'! , более 
скорому разложсшю его еоставныхъ частей. 
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Въ январтз, пользуясь свободнымъ временемъ, производить 
обмолаживаше старыхъ деревьевъ для возстановлешя плодо-
ношешя, посредствомъ обрезки корней и кронъ (см. ниже, 
декабрь). Производится эта операнда следующимъ образомъ: 
кругомъ дерева, на разстоянш \У2 — 2 аршинъ отъ ствола 
смотря по размерамъ дерева, роется неглубокая канавка (въ 
одинъ или два штыка), причемъ перерубаются острымъ топоромъ 
все встречающееся корни. Затемъ канавка наполняется иере-
гноемъ, уличной или шоссейной грязью, известковымъ мусоромъ, 
животными и растительными отбросами и т. п. м а т е р 1 а л а м и , въ 
смеси съ вынутой изъ канавки землей. Порезы корней вскоре 
образуютъ множество молодыхъ разветвленш и мочекъ, которыя, 
проникнувъ въ канавку, заполненную удобрительнымъ мате-
р1аломъ, разовьются въ ней съ особенной силой. Тогда насту
пить время для обмолаживашя кроны дерева. На следующш 
годъ, въ перюдъ времени между окончашемъ и началомъ дви-
жешя соковъ, все главные сучья на дереве, кромЬ одного ка
кого нибудь изъ боковыхъ, спиливаются почти на % длины 
(т. е. оставляется только У\ часть), а второстепенные—совсемъ !). 
Одинъ сукъ оставляется нетронутымъ, чтобы не лишить дерево 
все.\ъ органовъ дыхашя (листьевъ); но черезъ годъ, когда уко
роченные сучья образуютъ множество свежихъ побЬговъ, спи
ливается темъ же порядкомъ и последшй изъ старыхъ сучьевъ. 
Обновленная такимъ образомъ крона оказывается, обыкновенно, 
чрезмерно густою, а потому, все лишше побеги постепенно 
устраняются вырезкою. Штамбъ дерева и неспилеыныя части 
сучьевъ, конечно, тщательно очищаются отъ мховъ и лишаевъ, 
а омертвелая кора вырезывается; затемъ все покрывается слоемъ 

1) Толстыя тяжелый вътвн гшлятъ сперва па %—% арш. выше мъста , 
н а з и а ч е н п а г о для окончательна!!) еръза , а з а т ъ м ъ , когда в в т в ь отло
мится п отдеретъ при п а д е ш н нижнюю часть коры н древесины у мъста 
пе!)елома, спнлнваютъ остав1шйся с у к ъ съ н о р а н е т е м ъ . Особенное внн-
м а т с елъдуетъ обращать на м'Ьсто и п а п р а в л е т е е р ъ з а в ъ т ь х ъ слу
чаях! , , когда у д а л я ю т ъ весь сукт>: срЪзь этотъ должепъ находиться не
посредственно н а д ъ утолщенн-мъ при оеповапш сука , а оетающшсл, 
посль у д а л е ш н послъдпнго, у е т у н ъ должеит, быть нисколько выше нъ 
нижней своей части , ч Ь м ъ въ верхней. Когда с у к ъ с р ъ з а н ъ слишкомъ 
близко к ъ несущей его части дерева, на м ь с т ъ ерт.за образуется слиш
ком!) большая р а н а , не з а ж и в а ю щ а я въ т е ч е т е ц ъ л ы х ъ 10, а иногда п 
20 лЪтъ. Если, паоборотъ, сукъ еннлопт, слишкомъ далеко отъ огнонашн 
его, т а к ъ что, пслТ>дст1ио этого, образовался пепекъ, то н о с л ъ д т й ]1аио 
или поздно з а г п и в а е г ь н передаетъ гнилостный нроцеесъ сое Т.дппмт. ча-
стямъ дерева. 
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форситовой замазки (см. выше, декоративный садъ). Обмоложен-
ное такимъ образомъ дерево года черезъ 3—4 приносить уже 
по пяти пудовъ фруктовъ и более г). 

Въ питомникахъ, при благоприятной погоде, т. е. когда не 
морозитъ, а земля не покрыта СН-БГОМЪ, можно производить 
зимшй ПОСБВЪ С-БМЯНЪ въ заранее приготовленный гряды, хо
рошо унавоженныя, разрыхливъ ихъ предварительно железными 
граблями; сеять сл"Ьдуетъ рядами въ борозды большей или мень
шей глубины, смотря по размеру съмянъ 2). Тотчасъ после по
сева, если земля суха, что нередко бываетъ въ эту пору на 
юге, гряды следуетъ хорошенько полить изъ лейки съ мелкимъ 
ситечкомъ, а затъ'мъ покрыть слоемъ соломистаго навоза въ па-
лецъ толщины, для предохранешя отъ морозовъ и отъ вы
сыхай i я. 

Въ сырую погоду, соскабливать скребками и металлическими 
щетками со ствола и сучьевъ старыхъ деревьевъ мохъ, лишаи 
и отмерили частицы коры. Но, такъ какъ подобная чистка не 
обезпечиваетъ дерево отъ скораго возобновлешя растительныхъ 
паразитовъ, ибо не устраняетъ условШ, благопр1ятствующихъ 
ихъ р а з в и т а , то, не ограничиваясь ею, следуете смазать стволъ 
и сучья мазью Цивинскаго, радикально уничтожающею всвхъ 
растительныхъ вредителей. Составъ этотъ приготовляется сле-
дующимъ образомъ: кипятятъ въ вод1з 8 частей древесной золы, 
2 части поваренной соли и 1 часть простого мыла до густоты 
жидкой кашицы. Когда смесь остынетъ, ею покрываютъ боль-
ныя деревья, посредствомъ большой малярной кисти. Другое 
средство, достигающее той же цели, состоитъ въ опрыскиванш 
ветвей и стволовъ 5%—10% растворомъ жел-взнаго купороса (на 
ведро воды 1 %—3 фунта купороса). Средство это заслуживаетъ 
всеобщаго распространешя а ) , какъ по своей простоте и деше
визне (пудъ железнаго купороса стоить около рубля), такъ 
еще и по той причине, что железный купоросъ является пи
тательным!, веществомъ для растенш, и после опрыскивашя 

') См. H. Э. Ромсрь . Б е с е д ы о п р а к т и ч е с к о м ! . плодоводстве , 1002 г.. 
стр. 124 и Е. A . Ca r r i è r e .  Rajeunissement (les arbres, in , Revue Horticole 
з а Ш>0 годъ , p. 349—351. 

-) Для ст.мяит, з е р п о п л о д и ы х ъ Деревьев!. , борозды д е л а м т т , глубиною 
n i . \ , а дли косточкоиыхъ вт. \у2 в е р ш к а , если земля л е г к а я ; вт. тяжелой 
же глинистой з е м л е , м е н е е доступной д е й с т в и е воздуха и тепла , глу
бина борозд] , должна быть вдвое меньше. 

:') Вт. нослТ.дпее время оно п р и м е н я е т с я вт. широк'нхт. р а з м т . р а х ь во 
' l 'paimiif и м е с т а м и вт. Крыму 
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имъ деревьевъ, даже вполне здоровыхъ, но растущихъ въ почве, 
не содержащей железа, ростъ ихъ усиливается и листва 
становится крупной и ярко-зеленой, если же деревья страдаютъ 
желтизной листьевъ или хлорозомъ, то, отъ д в й е т я жел-Ьзнаго 
купороса, проникающаго, при опрыскиванш, сквозь кору въ со
суды луба и древесины, болезнь исчезаетъ. 

Въ январе, пользуясь свободнымъ отъ спешныхъ работъ вре-
менемъ, следуетъ собирать и сжигать остающееся иногда на 
ветвяхъ фруктовыхъ деревьевъ недоразвившиеся, засохние, смор
щенные плоды, имеюшде видъ маленькихъ черныхъ комочковъ; 
на нихъ перезимовываетъ грибокъ, причиняющий гниль плодовъ 
(МопШа); если таше засохппе плоды останутся на дереве до 
лета, то они заразятъ молодыя завязи новаго урожая. Въ то 
же время следуетъ собирать на деревьяхъ зимшя гнезда гусе-
ницъ златогузки и боярышницы. Гнезда златогузки прикре
плены на концахъ ветвей, въ виде плотныхъ паутиновыхъ ко-
коновъ, въ которыхъ десятками перезимовываютъ маленьшя гусе
ницы златогузки; эти коконы необходимо уничтожать не только 
въ садахъ, но и по близости ихъ, на опушкахъ лесовъ и на 
отдельныхъ кустарникахъ (особенно на терн'в), съ которыхъ 
гусеницы переползаютъ въ сады. Гнезда боярышницы висятъ 
по одиночке, въ виде сухихъ свернутыхъ листочковъ, прикре-
пленныхъ паутиной къ ветвямъ фруктовыхъ деревьевъ :). 

Гнезда гусеницъ срезываютъ, вместе съ поддерживающими 
ихъ веточками, садовыми ножницами и немедленно уничтожаютъ. 
Вместо срезывашя, прибегаютъ также къ выжигашю гнездъ, 
посредствомъ особыхъ керосиновыхъ факеловъ, насаживасмыхъ 
на палку; этотъ способъ представляетъ то удобство, что, после 
выжигашя, не нужно больше заботиться объ уничтожсши устра-
ненныхъ гнездъ. Концы обожженныхъ веточекъ следуетъ тот-
часъ же обрезать, чтобы не оставлять на дереве поранешй съ 
большой поверхностью, такъ какъ т а т я поранешя вызываютъ 
загниваше древесины и друпя болезни. 

Очищать отъ отмершей коры и обмазывать известью, сме
шанной съ глиной, стволы и сучья деревьевъ, оставшихся не-
обмазанными съ осени. Дл. нриготовлешя смеси для обмазки, 

') Мъры борьбы съ растительными и животными вредителями пло-
довыхъ деревьевъ , к а к ъ прнведеппыя здъеь , такт, и прнводпмыя ниже, 
з аимствованы нами, г л а в п ы м ъ образомъ, п з ъ брошюры С А. Мокржец-
i.aro г Эптомологнчес1пн к а л е н д а р ь для садоводовт,", 19(12 г Въ виду 
этого, во изб'Ьжаьпе частаго новторс1пя ссылокт, па трудъ г. Мокржец-
каго, в ь дальнЪншемъ нзложечпн не у к а з ы в а е т с я упомянутый петочннкъ. 
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берутъ одну часть извести и двтз части чистой, хорошо отмучен
ной глины, не содержащей песку и разбавляютъ водой до гу
стоты сметаны. 

Оранжереи и теплицы. 

Когда наружная температура достигаетъ въ ттзни + 12°— + 1 5 ° 
по термометру Цельз1я, какъ это на ЮГЕ Россш нередко слу
чается и въ январе, въ теплицахъ следуетъ открывать окна, 
чтобы заменить спертый воздухъ свежимъ; оранжереи же можно 
проветривать и при более низкой наружной температуре,лишь 
бы только она была выше О. 

Поливать растешя въ январе следуетъ весьма осторожно : ) . 
Спертый воздухъ и чрезмерная сырость способствуютъ образо
в а н а на растешяхъ, на стенкахъ кадокъ и горшковъ и подъ 
ними плесени и грибковъ; за появлешемъ растительныхъ пара-
зитовъ необходимо тщательно наблюдать, чтобы успеть удалить 
ихъ прежде чемъ они разростутся. 

Воду для поливки и опрыскивашя оранжерейныхъ и теп-
личныхъ растенш нужно брать только такую, которая передъ 
темъ простояла не менее сутокъ въ помещенш, где находятся 
поливаемыя растешя, чтобы, такимъ образомъ, вода эта усп-вла 
вполне принять температуру окружающаго воздуха- Если вода, 
которою поливаются тепличныя или оранжерейный растешя, 
хоть немного холоднее, нежели окружающая ихъ корни земля, 
то поливка такою водою задерживаетъ ростъ и препятствуетъ 
правильному цветешю. Правило это необходимо соблюдать не 
только зимой, но и во все месяцы года. 

Въ теплицахъ нужно возможно чаще справляться съ граду-
сникомъ, чтобы, соответственно его показашямъ, регулировать 
дневное и ночное отоплеше, такъ какъ более всего вредятъ 
здоровью зимующихъ подъ стекломъ тепличныхъ растешй коле-
башя температуры. 

Точно определить температуру, въ которой нуждаются теп
личный растешя, невозможно, такъ какъ требовашя ихъ въ 
этомъ отношеши весьма разнообразны, ибо зависать отъ кли¬
мата той местности, откуда растете происходить, на который 
въ свою очередь влшють географическое положеше и высота 
надъ уровнемъ моря. Одинаково успешное развитее всехъ ра-

») Въ зимнее время нужно п о л и в а т ь т а к ъ , чтобы земля с о х р а н я л а 
л и ш ь у м е р е н н у ю влажность н чтобы отнюдь не з а м е ч а л о с ь сырости на
ружных! , с т ъ н о к ъ г о р ш к о в ъ или к а д о к ъ , но чтобы, въ то же время, ра
стешя с о х р а н я л и здоровый в и д ь . 
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стенш теплицы достигается лишь подборомъ растешй одного и 
того же климата. Можно указать лишь въ общихъ чертахъ, что 
растешя экватор1альныхъ странъ, какъ наприм'Ьръ, орхидейныя. 
амарантовыя, бромел!евыя, пандановыя, требуютъ температуры 
не менее+ 15° Целыия, съ колебашями, въ течеше зимнихъ м"Б-
сяцевъ, въ предвлахъ о т ъ + 1 5 до + 20°; большинство пальмъ, 
драценъ, ароидныхъ и банановыхъ довольствуется въ течеше 
зимы температурой въ + 10 1-15°. 

Въ теплице въ январе начинаютъ цвести орхидеи и бро-
м е л 1 е в ы я ; ихъ следуетъ, поэтому, еще до появлешя цветовъ, ста
вить поближе къ свету. Въ оранжерее пышно цветутъ камелш; 
не следуетъ, однако, ускорять ихъ цветеше, посредствомъ повы-
шешя температуры. Всемъ оранжерейнымъ растешнмъ, вообще, 
избытокъ тепла зимою крайне вреденъ; поэтому следуетъ за
ботиться лишь о томъ, чтобы температура въ оранжереяхъ не 
доходила до 0, и топить лишь изредка, при наступленш боль-
шихъ холодовъ. 

Разрыхлять землю въ кадкахъ и горшкахъ, не давая ей 
слеживаться въ плотный комъ. Для нормальнаго развштя, корни 
растешй, воспитываемыхъ въ сосудахъ, въ такой же степени 
нуждаются въ воздухе, какъ и корни растешй открытаго грунта, 
а потому рыхлое состояние земли вокругъ корней для первыхъ 
такъ же важно, какъ и для последнихъ Медленный ростъ 
оранжерейныхъ и тепличныхъ растешй, пользующихся во всехъ 
другихъ отношешяхъ заботливымъ уходомъ, въ большинстве 
случаевъ, обусловливается только темъ, что земля вокругъ нихъ 
не разрыхляется или разрыхляется слишкомъ редко. Для пере
копки земли въ горшкахъ и кадкахъ, лучше всего употреблять 
тонкую остроконечную палочку, вонзая ее въ землю въ верти-
кальномъ направленш; при выдергиванш палочки, къ ней при-
стаютъ комочки земли, разламываюппе, поднимаясь съ палочкой, 
верхнюю корку; такимъ образомъ связь между частицами почвы 
нарушается, и въ ней образуются наполняющаяся воздухомъ 
пустоты, служанця для снабжешя корней кислородомъ. Не сле
дуетъ втыкать палочки на слишкомъ близкомъ разстоянш отъ 
стебля или ствола растешя. 

г) Отсутстте доступа кислорода воздуха в ъ почву, во первыхъ , з а -
трудняетъ дыхан!е корней р а с т е т й и, во вторыхъ, препятствуетъ обра
зованно угольной кислоты, необходимой для растворешн м п п е р а л ь п ы х ъ 
веществъ, к а к ъ самой почвы, т а к ъ и пскусственныхъ удобрешй, что осо
бенно важно при пользованш т а к ъ н а з ы в а е м ы м и питательными солямп 
или „Вагнеровскими т у к а м и " для оранжерейныхъ и т е п л и ч н ы х ъ растешй. 
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Ф е в р а л ь . 

Декоративный садъ. 

Продолжать и заканчивать январьсшя работы, не затягивая 
ихъ на мартъ. Особенное внимаше слтздуетъ удалять въ феврале 
перекопке и разрыхленш земли, такт, какъ на юге мнопя де
ревья въ конце зимы уже начинаютъ пробуждаться отъ зим-
няго оцепенешя. Перекопку земли подъ деревьями нужно про
изводить не на аршинъ или полтора вокругъ ствола, какъ это 
часто практикуется, а подъ всей кроной, такъ какъ размеръ 
площади корней дерева соответствуетъ размеру его кроны; между 
темъ, вблизи отъ ствола лежатъ лишь толстый, основныя 
части корней, которыя являются проводниками пищевого мате-
р!ала, но отнюдь не всасываютъ его непосредственно и менее 
нуждаются въ доступе воздуха и влаги, чемъ тонше корешки— 
настояппе всасываюппе аппараты, расположенные въ наиболь-
шемъ числе на частяхъ корней, более удаленныхъ отъ ствола. 

Другой общепринятый и столь же вредный для здоровья 
деревьевъ п р 1 е м ъ состоитъ въ употреблеши, при ОКОПКБ ИХЪ, 
лопатъ или заступовъ. Эти оруд!я перерезываютъ и повреждаютъ 
множество мелкихъ корней, иногда въ такой мере, что прино-
сятъ больше вреда, чемъ пользы. Окопка деревьевъ и кустовъ 
должна производиться крепкими стальными вилами съ 4, 5 или 
6 зубцами, причемъ рабочШ долженъ стоять непременно лицомъ 
къ стволу дерева и не столько выворачивать вилами глыбы земли, 
сколько прокалывать почву. При такихъ услов!яхъ, корни не 
будутъ ни разорваны, ни перерезаны, а невредимо проскользнутъ 
между зубцами, особенно же при употребленш вилъ съ широ
кими зубцами, расположенными ребромъ, т. е. въ вертикальной 
плоскости г). 

Въ местностяхъ съ малымъ количествомъ атмосферныхъ осад-
ковъ, по окончанш перекопки сада 2), полезно покрыть всю 
поверхность обработанной земли тонкимъ, слоемъ стараго соло-

') Хотя т а к и х ъ в и л ъ в ъ п р о д а ж ъ н ъ т ъ , но всякий к у з н е ц ъ с у м ъ е т ъ 
и х ъ в ы к о в а т ь , п р и д е р ж и в а я с ь чертежей и о п н с а ш я п х ъ в ъ № 1 1 Ж у р н а л а 
„ Д е р е в н я " з а 1901 годъ , в ъ моей статьъ : „Усовершенствованный ручной 
к у л ь т и в а т о р ъ " 

2) Если при этомъ з а м ъ ч е н ы повреждешя . п р и ч и н е н н ы й к о р н я м ъ 
д е р е в ь е в ъ т а к ъ н а з . б Ь л ы м и ч е р в я м и ( л и ч и н к и м а й с к а г о ж у к а Melolontha 
vulgar is) , с о в ъ т у ю т ъ при перекопкъ п р и м ъ ш н в а т ь к ъ землЪ в ъ мЪстахъ, 
г д Ь з а м ъ ч е н ы л и ч и н к и , немытой овечьей шерсти . 
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мистаго навоза, чтобы весенше дожди могли доставлять корнямъ, 
вместе съ водой, и растворимый части навоза; помимо этого, 
такая покрышка способствуете сохраненш въ почвъ1 влаги, за 
держивая ея испареше подъ вл1яшемъ солнца и ветра. 

Въ феврале можно приступить къ образке декоративныхъ 
деревьевъ и кустарниковъ и деревянистыхъ вьющихся растешй. 
У этихъ породъ образка имеетъ целью: 1) регулироваше роста 
и разви'пя вообще и 2) въ частности усилеше цветешя у т е х ъ 
растешй, цветы которыхъ имеютъ декоративное значеше. Въ 
последнемъ случае, время обрезки зависитъ отъ времени цве-
тешя. По перюдамъ цветешя, деревья и кусты разделяются на 
две группы: 1) растешя, образующдя цветы зимою или весною 
на побегахъ предъидущаго года, и 2) растешя, образуюпця 
цветы летомъ или осенью на побегахъ того же года. Къ пер
вой группе относятся: Acacia dealbata, A . Fornesiana, A. Drum-
niondii, A . decurrens, 1удино дерево (Gersis siliquastrum), Chimo-
nanthus í'ragrans,  мноп'е виды шеврфеля или жимолости (напри-
меръ Lonicera sinensis. L. Standishi, L. fragrantissima), Glycine 
sinensis, Jasminum nudiflorum, Clioisya, Forsythia viridissima, 
Kenia japónica, красивоцветуппе виды миндаля и персика, Prunus 
triloba, Р. tomentosa, Paulownia imperialis, Magnolia Yulan, M . 
purpurea, сирень, разные виды Gornus, Berberís  stenophylla. 
Deutzia discolor purpurascens, Gydonia japónica. Gytisus, некоторые 
виды Diervilla (Weigelia) и др. Названный растешя следуетъ 
обрезывать тотчасъ по окончанш цветешя, а въ феврале лишь 
удалять cyxifl и неправильно растущая ветви. 

Къ числу деревянистыхъ растешй, цветущихъ летомъ и 
осенью, принадлежать: Acacia julibrizin (мимоза), большинство 
видовъ таволги (Spiraea), тюльпанное дерево (Lyriodendron tuli-
pifera), Magnolia grandiflora, M. Kobus, M. Lennei, M. macrophylla 
и M. glauca, разные виды азалей, жасмина (Philadelphia), пасси
флоры, клематиса и бигнонш, виргинская черемуха, Galycanthus, 
Symphoricarpus racemosus, Gatalpa syriiigaefolia, Rhododendron 
máximum и R. Catawbiense, Buddleia globosa и В. Lindleiana, 
Garyopteris, Actinidia Kolomikta, Ligustrum japonicum, разные виды 
Geanotus, гортенз1я (Hydrangea) и др. Эти растешя следуетъ 
обрезывать зимою (всего луч. че въ февраль), такъ какъ у боль
шинства изъ нихъ цветы развиваются на молодыхъ побегахъ, 
появившихся вследств!е обрезки. 

У некоторыхъ красивоцветущихъ деревьевъ и кустарниковъ 
обрезка должна состоять лишь въ легкой прочистке и уда-
леши сухихъ ветвей: къ такимъ растешямъ принадлежать маг 
нолш, Elaeagnus, рододендроны, азалеи, дафне, аукуба, Kalmia, 
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Skimmia, Viburnum tinus, Mahonia, Chionanthus, Xanthoceras, 
Andromeda, Akebia, и др. — Одновременно съ февральской -об
резкой следуетъ производить также очистку коры отъ мха 
и лишаевъ. Удаляемый при образке здоровыя ветви можно 
резать на черенки и сажать тотчасъ же, если погода благопрЬ 
ятна, въ противномъ случае—сохранять до времени посадки въ 
цучкахъ. Таше пучки всего лучше закапывать на половину 
(толстыми концами внизъ) въ землю у стены, обращенной на 
•северъ. Черенки следуетъ резать въ 6 вершковъ длины изъ 
•однолетнихъ сильныхъ побеговъ. Грядку для черенковъ вскапы-
ваютъ на глубину 6—7 вершковъ. Сажать черенки удобнее 
всего рядами на 4 вершка одинъ отъ другого, съ разстоншемъ 
между рядами также въ 4 вершка. Xopoinie черенки (толстые) 
можно втыкать прямо рукою, для тонкихъ же лучше сделать 
•сперва oTBepcTie колышкомъ, а затемъ обдавить кругомъ землю 
руками. Верхнш конецъ черенка долженъ иметь небольшой на-
клонъ къ северу; верхшй срезъ черенка также долженъ быть 
обращенъ на северъ. Углублять черенки въ землю следуетъ на 
5—5% вершковъ, оставляя надъ поверхностью грядки только 
одну почку. Если земля не сыра, то, по окончанш посадки, 
нужно ее полить и покрыть на 1 вершокъ соломистымъ навозомъ 
или старой мелкой соломой, мхомъ или опилками, для удержашя 
в ъ ней влаги. Для предохранешя будущихъ корней черенковъ 
отъ личинокъ майскаго и другихъ жуковъ, полезно вымачивать 
черенки предъ посадкой въ течете 5 часовъ въ табачномъ экс
тракте . 

Есть древесный породы, черенки которыхъ такъ легко око
реняются, что можно пользоваться для размножешя ихъ этимъ 
•способомъ и толстыми ветвями—до вершка въ д1аметре и более: 
к ъ такимъ деревьямъ принадлежать все виды тополей и ивъ. 
Эти породы принимаются при посадке ихъ черенками въ любое 
время года; некоторый же изъ нихъ, какъ, напримеръ, белый, 
итальянсюй, или пирамидальный тополь и ива (Salix áurea) при
нимаются при посадке даже срезанныхъ ветвей со всеми по
бегами, а иногда и съ листьями, лишь бы только ихъ воткнуть 
въ садовую или другую легкую землю и не давать ей просыхать. 

Въ феврале, когда не морозитъ и пока еще не начали раз
виваться почки, можно приступать къ посадке деревьевъ и ку-
•стовъ на влажныхъ почвахъ г). Сажать следуетъ въ землю, 

1 ) На ю г е , вообще, осенняя п о с а д к а д а е т ъ лучппе результаты . Поэтому 
весеннюю п о с а д к у с л е д у е т ъ п р е д п о ч и т а т ь или, к а к ъ с к а з а н о , п а влаж
н ы х ъ м е с т а х ъ , г д е в с е в и д ы п о ч в ъ о б л а д а ю т ъ избыткомъ влажности; 
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приготовленную еще съ осени, т. е. сплошь перекопанную на 
глубину не менее аршина и смешанную съ навозомъ, чтобы за 
зиму земля отъ дБйсгая морозовъ и оттепелей, успела ОСЕСТЬ 
и разделиться на мелте комочки. Если почва не отличается плодо-
род1емъ, то передъ посадкой полезно класть въ каждую посадоч
ную яму перепродаю навоза или садовой земли и по Ы—% фунта 
томасовой муки и каинита. Названный минеральный удобрешя 
обогащаютъ почву фосфорной кислотой и кали, содержаше ко-
торыхъ въ обыкновенномъ навозе весьма незначительно. Мине
ральные туки см-вшиваютъ, возможно равномернее, съ навозомъ 
и рыхлой землей, предназначенными для наполнешя посадочной 
ямы; при такомъ пр1емъ\ они попадутъ на глубину, где распо
ложено большинство органовъ дерева, воспринимающихъ пита
тельные элементы почвы—мелкихъ корешковъ и корневыхъ мо-
чекъ и, потому, сохраняютъ силу на 6—7 лтзтъ на столько, что въ 
этот ь перюдъ уже нтзтъ надобности ни въ какомъ удобреши. Если 
съ осени были внесены въ землю въ достаточномъ количестве мед
ленно действующая удобрительный вещества (см. октябрь, фрук
товый садъ), то вносить искусственный удобрешя въ феврале 
и при весенней посадке не следуетъ. Если же почва совершенно 
безплодна и истощена предъидущими культурами, то можно 
удобрить поверхностный слой ея быстро действующими органи
ческими веществами—всего лучше старымъ хлевнымъ навозомъ, 
въ количестве 2 пудовъ на квадратную сажень разрыхленной 
поверхности. На мнопя деревья навозъ крупнаго рогатаго скота 
действуетъ лучше конскаго, особенно на легкихъ почвахъ. За
делывать навозъ следуетъ на глубину 5—7 вершковъ, пере
мешивая его возможно равномернее съ почвой. При заделке 
на большую глубину навозъ разлагается несовершенно, вслед-
ств1е чего содержащаяся въ немъ азотистыя вещества, преиму-

к ъ т а к н м ъ местностям! , относятся Черноморское побережье К а в к а з а , 
н а ч и н а я отъ Сочи до турецкой границы и южпая часть Б а к и н с к о й гу-
бершн отъ устья Куры до персидской границы. Въ ятнхъ м ъ с т а х ъ осен
ней посадки с л е д у е т ъ и з б е г а т ь по той п р и ч и н е , что п о р а н е ш я , причи
ненный корпямъ осенью, часто не у с п е и а ю т ъ зарубцеваться до п р е к р а 
щ е н а в е г и т а ц т н п а г о перюда , всльделтпе чего корни, п о п а д а я в ъ насы
щенную влагой землю иъ так^о время, когда жизнедеятельность пхъ 
ослаблена, легко загнивают! , . Кроме того, весенней посадки требуютъ 
молодые с е я н ц ы н ь ж н ы х ъ тропических! , иородъ, у д а ю щ и х с я па нашем! , 
крайнсмъ юге , к а к ъ , напрнм е р ь , э в к а л н п т у с ы (Eucalyptus globulus, Е. 
amygflalina. Е. cocciCera, Е. cordata, Е. Gunnii , Е. vimiual is , Е. urn igera : 
нос.г1.Д1пя пять разновидностей выдерживаютъ въ грунту отъ—8° до—12° 
С и разводятся во Ф р а п ц ш с е в е р н е е пределов! , олнвковаго дерена). 
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щественно обусловливающая его удобрительную силу, теряются 
для растеши '). 

Если посадочный матер1алъ присланъ издалека, то нередко 
деревца прибываютъ на место назначешя со сморщенной и под
сохшей корой. Ташя деревца, если н!зтъ основашя спешить съ 
посадкой, лучше всего прикопать на 4—5 дней, положивъ ихъ 
въ канаву, одна сторона которой срезана косо, подъ угломъ 
градусовъ въ 45, такъ чтобы корни лежали на див канавы, 
штамбы на откосе, а кроны—надъ землею; засыпавъ корни и 
штамбы слоемъ земли въ несколько вершковъ, слтздуетъ землю 
слегка полить, чтобы весь насыпаный слой ея пропитался влагою. 
Черезъ несколько дней, убедившись, что кора приняла нормаль
ный, гладюй видъ, можно приступать къ посадке. Если же 
деревца за дорогу обмерзли, то ихъ следуетъ положить, не 
распаковывая, дней на 8—10 въ погребъ или иное неморозное 
помещеше, чтобы оне могли постепенно оттаять, или прикопать, 
какъ сказано выше, засыпавъ ихъ землею совсемъ, вместе^съ 
кронами, где либо у северной стены дома или, вообще, вт» месте, 
недоступномъ солнцу, пока оне совершенно не оттаютъ Y)-

Когда ямы готовы и колья въ нихъ вбиты, присту^аютъ 
къ последнимъ подготовительнымъ къ посадке работамъ, начи
ная съ подрезки ветвей 3) и корней (называемой во Фракцш 
в habillage")- Цель этой подрезки—удалеш'е гладкимъ срезомъ 
по здоровой древесине всехъ частей ветокъ и корней, повре-
жденныхъ при пересадке. Если же повреждешй на ветвяхъ 
нетъ, то лучше ничего не резать, кроме концовъ корней, повре-
ждеше которыхъ при выкопке неизбежно; крупные корни ре
жутся порознь, а мелше захватываются въ пучекъ и слегка 
укорачиваются однимъ взмахомъ ножа, чтобы удалить подсохппе 
ихъ кончики. При подрезке более крупныхъ корней, срезы 
должны направляться изнутри наружу, такъ чтобы плоскости 
ихъ, по посадке дерева, были обращены внизъ. Такое напра-
влеше срезовъ содействуетъ более скорому заживленш ранъ и 
лучшему развитто выростающихъ по краямъ ихъ второстепен-

г ) J . Xanot . A lmanach des ja rdiniers au X X siècle,  1903, p. 32. 
') Т а к н м ъ способомъ и н о г д а у д а е т с я спасти деревца , корни которыхъ 

п о д в е р г л и с ь в ъ пути морозу в ъ 4 ° — 5 е 

г ) Р ъ з а т ь в ъ т к у с л ъ д у е т ъ непосредственно н а д ъ какой ннбудь поч
кой, в ы б и р а я д л я этого почку здоровую и хорошо развитую, и вести 
р-Ьзъ т а к ъ , чтобы онъ н а ч и н а л с я с ъ противоположной почкЬ стороны н а 
одной л и ш и съ ея о с н о в а ш е м ъ . а о к а н ч и в а л с я у в е р ш и н ы почки. По
д р о б н е е объ э т о м ъ см. ниже февраль, фрукт, с а д ъ . 
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ныхъ корней и корневыхъ волосковъ, направляющихся, согласно 
естественнымъ законамъ роста, всегда внизъ. При всякомъ дру-
г о м ъ направленш среза, имъ пришлось бы тратить время и силы 
н а повороты и загибы. 

По окончанш Ь а Ь П ^ е ' а (пользуемся этимъ терминомъ з а 
отсутствшмъ подходящаго слова на русскомъ языке), корни и 
штамбъ деревца погружаютъ на несколько часовъ въ воду. Хотя 
п р 1 е м ъ э т о т ъ не обязателенъ, но примтэнеше его на югтз обез-
печиваетъ болышй процентъ удачныхъ посадокъ. Вынувъ де
ревцо изъ воды, корневую систему его иогружаютъ въ жидкш 
растворъ г л и н ы с ъ пескомъ и свчзжимъ навозомъ рогатаго скота 
(ргаПш^е). Благодаря такому приему, не усптзваютъ засохнуть 
корневые волоски (для чего, при южномъ солнце, достаточно 
иногда н'всколькихъ минутъ) въ промежутокъ времени между 
ЬаЬшаке'емъ или вынут1емъ и з ъ воды и посадкой; помимо того, 
гли^а\съ навозомъ, прилегая къ корнямъ непосредственно, облег
чаешь^ н а * у п е р в о е время ихъ питаше. Для правильной посадки 
дердана, /требуется не менее двухъ человъжъ; одинъ держитъ 
д е р е г Н 1 г у з а | штамбъ, а свободной рукой расправляетъ въ ям'Ь 
корни/), ,придавая имъ, по возможности, естественное для дан
ной породы направлеше и, во всякомъ случае, не допуская, чтобы 
к о н и Ь г ихъ загибались вверхъ, а другой подсыпаетъ съ боковъ 
земл$*на корни и между корней. Не слтздуетъ сыпать, а тъмъ 
бо / -Бе бросать землю лопатой прямо сверху, такъ какъ тяжесть 
земли и.удары, производимые падающими комьями, придавливаютъ 
корни и нарушаютъ правильность придапнаго имъ положешя. 

Пос.тЬ этого деревцо окучивается, т. е. вокругъ штамба насы
пается холмикъ изъ взятой тутъ же съ краевъ ямы земли, вы
сотой отъ '/в— !/1 о общей глубины перекопки земли, принимая 
отношеше 1 : 6 при тяжелыхъ почвахъ и 1 10 при легкнхъ. 
Надлежащая глубина посадки определяется толщиной слоя земли, 
которымъ засыпаются первые, т. е. самые верхше, корешки; слой 
этотъ долженъ быть отъ % до 1% вершка, смотря по размърамъ 
деревца; въ местахъ, подверженныхъ засухе, онъ можетъ быть 
толще, въ местахъ сырыхъ—тоньше. 

Корневая шейка, по окончаши посадки, должна возвышаться 
на 2—3 вершка надъ уровнемъ нетронутой земли вокругъ ямы, 
чтобы, по освдаши земли, шейка оказалась какъ разъ на над-
лежащемъ уровне. Посадивъ, такимъ образомъ, деревцо, сле-
дуетъ его полить однимъ или несколькими ведрами воды, а об¬

*) Лучше всего предварительно н а с ы п а т ь на дно ямы землю горкой, 
па которую н ставится деревцо такт,, чтобы нижше его корни распола
гались по с к л о н а м ъ горки. 

А. Ромаповскш-Ромапько. Южно-русское садоводстпо. 
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р а з о в а в н п я с л , в с л ъ д с т в ! е ПОЛИВКИ, у т л у б л е ш я в о з л е к о р н е й з а 
п о л н и т ь с у х о й з е м л е й . В ъ з а с у ш л и в ы х ъ м-встностяхъ п о л е з н о 
п о к р ы т ь п о в е р х н о с т ь п о с а д о ч н о й ямы, д л я у м е н ь ш е ш я и с п а р е -
ш я влаги , с л о е м ъ с о л о м и с т а г о н а в о з а , м е л к и х ъ щ е п о к ъ и л и 
д р у г и х ъ п о д о б н ы х ъ м а т е р 1 а л о в ъ . О с о б е н н о е в н и м а ш е с л - в д у е т ъ 
о б р а щ а т ь . н а н а д л е ж а щ у ю г л у б и н у п о с а д к и и б о л е е в с е г о и з б е 
гать с т о л ь р а с п р о с т р а н е н н о й , к ъ с о ж а л - в ш ю , н а п р а к т и к е , с л и ш -
к о м ъ г л у б о к о й п о с а д к и , т а к ъ к а к ъ о н а с л у ж и т ъ п р и ч и н о ю з а 
д е р ж к и р о с т а и о б щ а г о о с л а б л е т я д е р е в а , н а время в с е й е г о 
ж и з н и , и л и д о т е х ъ п о р ъ , п о к а о н о н е б у д е т ъ в ы к о п а н о и п о 
с а ж е н о к а к ъ с л е д у е т ъ , т . е. н е с л и ш к о м ъ г л у б о к о . - О б ъ я с н я е т с я 
ато о б с т о я т е л ь с т в о а н а т о м и ч е с к и м и о с о б е н н о с т я м и с т р о е ш я к л е -
т о ч е к ъ , с о с т а в л я ю щ и х ъ п е р е х о д ъ о т ъ к о р н е й к ъ с т в о л у . С в о й 
с т в а и о т н р а в л е ш я э т и х ъ к л е т о ч е к ъ о б у с л о в л и в а ю т ъ н е о б ы к н о -
н е н н у ю ч у в с т в и т е л ь н о с т ь к о р н е в о й ш е й к и к ъ с ы р о с т и и п о 
т р е б н о с т ь е я в ъ з н а ч и т е л ь н ы х ъ к о л и ч е с т в а х ъ в о з д у х а . М е ж д у 
т е м ъ , е с л и ш е й к а о к а з ы в а е т с я п о с л е п о с а д к и н и ж е о к р у ж а ю щ а г о 
о е м е с т а , о н а п о д в е р г а е т с я п о с т о я н н о м у вл1яшю с ы р о с т и , в р е д 
н о й д л я н е я и п о л ь з у е т с я л и ш ь в ъ о г р а н и ч е н н о м ъ к о л и ч е с т в е 
в о з д у х о м ъ , в ъ с в о б о д н о м ъ д о с т у п е к о т о р а г о о н а и м е н н о н у ж 
д а е т с я . П р а в и л ь н о п о с а ж е н н о е д е р е в о д о л ж н о с и д е т ь в ъ з е м л е 
н е г л у б ж е и н е м е л ь ч е , ч е м ъ о н о с и д е л о р а н ь ш е , д о п е р е с а д к и . 

Е с л и ш т а м б ъ с л а б ъ и л и м е с т о п о с а д к и о т к р ы т о д е й е т ю 
в е т р о в ъ , т о д е р е в ц о , с о о т в е т с т в е н н о т о л щ и н е е г о , н е о б х о д и м о 
п о д в я з а т ь к ъ т ы ч и н е и л и к о л у х); е с л и ж е э т а м е р а п р е д с т а в ¬

*) Можно ставить колъ или вертикально или п о д ъ у г л о м ъ въ 45°, 
такъ чтобы пижшп его конецъ отстоялъ отъ корневой шейки деревца 
примерно на аршинъ, а верхшй былъ подвязанъ къ середине штамба 
или немного выше, смотря по высоте деревца. Но какъ бы ни ставился 
колъ, вертикально или наклонно, прикрьплеше къ нему штамба имЬетъ 
единственной целью не дать ветру вырвать вновь посаженное дерево; 
поэтому привязь должна удерживать деревцо лишь отъ боковыхъ раска-
чивашй. Въ противномъ с л у ч а е , т. е. если дерево подвязано плотно, 
оно не въ состояпш будетъ понизиться в м е с т е сл> оседающей вокругъ 
корней его землею, что неизбежно случается после посадки, и повиснете 
иа привязи, а земля изъ-подъ корней его уйдетъ. Въ виду этого, лучше 
всего обвязывать восьмеркой, но такъ, чтобы мочальное кольцо, охва
тывающее колъ, было укреплено вокругъ него неподвижно, а кольцо, 
поддерживающее штамбъ, свободно тшее.то вокругъ пего, не позволяя ему 
сильно раскачиваться отъ ветра, но отнюдь не препятствуя опускание 
деревца. Колъ сльдуетъ ставить съ той стороны дерева, съ которой 
дуютъ господствуюпце въ данной местности в'Ьтры; верхушка его должна 
приходиться не менее , ч е м ъ на % аршина отъ перваго яруса ветвей, 
по избежание трешя нхь объ колъ. 
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ляется излишней, то необходимо притоптать йогой землю во-
крутъ штамба, действуя по направлен™ 'отъ окружности поса^ 
дочной ямы къ центру. Минеральный удобрешй можно прибавлять 
къ земле не только при посадке деревьев*, к а К Ъ сказано был© 
выше, но и подъ растуипя деревья. 

Чаще всего въ садоводстве употребляются следующая мине
ральный удобрешя: каинитъ, томасшлакъ или томасова мука; 
чилшская селитра, сернокислый калш, древесная зола и толче
ная гашеная известь. Применять названный удобрешя на Юге 
можно, начиная съ февраля, ко времени пробуждешя растений 
отъ зимняго сна. Самыя дешевыя изъ пихт< после извести, ка
инитъ и томасшлакъ, не уступаютъ въ то же время, по силе 
действ!я, прочимъ неорганическимъ удобрительнымъ веществамъ; 
поэтому можно ограничиться применендемъ только каинита и 
томасшлака, въ соединеши съ навозомъ, компостомъ или зеле-
нымъ удобрешемъ. Внесете въ почву органическихъ удобренш 
во всякомъ случае необходимо (по крайней мере разъ въ 3—4 
года, по 1 пуду на квадратную сажень), такъ какъ оне улуч-
шаютъ физически! ен составъ, сообщая ей пористую, рыхлую 
консистенщю, обусловливающую благощлятное развит1е всехъ 
растешй и обогащаютъ ее необходимымъ для растешй азотомъ. 
При наличности азотистыхъ удобренш, па квадратную сажень 
поверхности сада или парка достаточно класть по фунту каи
нита и столько же томасщлака такой пропорцш хватаетъ на 
целый годъ. Внесете минеральных!- удобренш въ землю про
изводится или посредствомъ поливки воднымъ ихъ растворомъ, 
съ такимъ разсчетомъ, чтобы на каждую квадратную сажень 
земли пришлось въ течете года указанное выше количество ихъ, 
или просто въ разбросъ; въ последиемъ случае необходимо про
извести легкую поливку всей удобренной площади, лейкой съ 
ситечкомъ, чтобы вода растворила минеральный порошокъ и 
увлекла его вглубь, прежде чемъ ветеръ успеетъ его сдуть. 

Однако прибегать къ помощи химическихъ удобренш сле-
дуетъ только тогда, когда земля недостаточно плодородна, т. е. 
не содержитъ совсемъ или содержитъ въ недостаточномъ коли
честве одно или несколько изъ необходимыхъ растешямъ пита-
тельны.чъ веществъ. Отсутсв1е одного изъ такихъ веществъ не 

1) Если же в ъ землю не вносится органическихъ удобренш, и она, 
с ама но ссб'ь, не содержите въ достаточном!, количеств!; перегноя, то 
пропорции нужно увеличить до 1% фун. к а и н и т а и столько же томас-
ш л а к а на квадратную сажень поверхности, а недостающи"! азотъ попол
нять внеее |пемъ по фунту па квадратную сажень порошка н з ъ крови 
или роговыхъ стружекъ. 
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можетъ быть уравновешено или возмещено даже избыткомъ 
другихъ, и растете не перестанетъ чахнуть, до ттзхъ поръ пока 
ему не будетъ дано именно недостающее вещество. Между тт^мъ, 
многочисленными и з с л т з д о в а н 1 " я м и установлено, что внесете въ 
почву хотя бы и необходимыхъ для растешя веш.ествъ, если 
онтз уже въ ней содержатся въ достаточномъ количестве, вмъ-
сто пользы, приносить лишь вредъ. Отсюда ясно, что, для безо-
шибочнаго разрешешя вопроса объ удобреши, необходимо пред
варительно определить, к а т я вещества и въ какомъ количестве 
содержатся уже въ почве. Ответить на этотъ вопросъ вполне 
точно можетъ лишь качественный и количественный химичесшй 
анализъ, къ которому и слецуетъ, въ такихъ случаяхъ, прибе
гать. Но, къ сожаленно, на практике не везде и не всегда это 
возможно, въ виду малочисленности химическихъ и агрономи-
ческихъ л а б о р а т о р 1 й и сложности пр|'емовъ строго научнаго 
изследовашя. При невозможности произвести полный химичесшй 
анализъ почвы сада, следуетъ, во всякомъ случае, прежде чемъ 
прибегать къ удобрешямъ, подвергнуть почву возможному и 
вне лабораторной обстановки элементарному анализу, результаты 
котораго дадутъ въ общихъ чертахъ верное представление о 
химическомъ составе почвы и дадутъ возможность удобрять 
садъ сознательно, въ отношенш состава и количества удобри-
тельныхъ веществъ. Для этого иоступаютъ следующимъ обра-
зомъ. Берутъ изъ сада образчикъ земли, которую желательно 
подвергнуть анализу, высушиваютъ ее, продержавъ некоторое 
время въ печке, при температуре не ниже 100° Цельз1я и про-
сеиваютъ черезъ сито, для отделешя камешковъ, листьевъ и т. п-
Затемъ, отвесивъ 100 граммовъ или другихъ какихъ либо ве-
совыхъ единицъ этой земли, ее подвергаютъ прокаливашю, т. е. 
складываютъ въ глиняный сосудъ и ставятъ въ печь на раска
ленные угли. Когда дымъ и чадъ перестанутъ выходить изъ 
сосуда, его вынимаютъ изъ печи, охлаждаютъ и взвешивают;.: 
недостающее до 100 первоначальныхъ частей покажетъ сколько 
было въ почве гумуса или перегноя х), т. е. сгнившихъ органи-
ческихъ неществъ, служащихъ однимъ изъ наиболее необходи
мыхъ для растенш питательныхъ элементовъ 2). Остатокъ, состо-

\) К р о м ъ перегноя , при этомъ и с ч е з а е т ъ также н а х о д я щ а я с я во в с я 
кой п о ч в Ь в ъ н е б о л ы п о м ъ количеств! ; х и м и ч е с к и соединенная вода . Б о 
г а т ы й перегноемъ почвы с о д е р ж а т ь его отъ Ь% до 10%, бъдпын—1%—2%. 
Ср. П. А. Костычевъ . „Почва, ея обработка и у д о б р е ш е " , 1898 г., т аблицы 
н а стр. 104, 116 и 119 ( а н а л и з ъ т я ж е л а г о с у г л и н к а съ южнаго берега. 
К р ы м а ) . 

2 ) Перегной содержитъ 4,5%—6% азота . Т а м ъ же, стр. 29. 
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яшдй изъ минеральныхъ, неорганическихъ веществъ, который 
ни при какой температур^ не сгораютъ, следуетъ облить крОп-
кимъ уксусомъ или соляною кислотою. При этомъ произойдетъ 
шипъше отъ растворешя и разложешя углекислыхъ солей, съ 
выдълешемъ ими углекислаго газа, въ виде пузырьковъ. Когда 
ш и п е т е прекратится и избытокъ жидкости отстоится, ее нужно 
осторожно слить, а землю опять высушить и взвесить. Новая 
убыль въ весе покажетъ, сколько было въ почве углекислыхъ 
солей, среди которыхъ первое место занимаетъ углекислая из
весть. Остатокъ будетъ состоять почти исключительно изъ глины 
и песка. Для отдБлешя ихъ другъ отъ друга и определешя ко
личества того и другого, въ сосудъ съ землею наливается вода 
и взбалтывается; после этого песокъ садится на дно, а частицы 
глины еще долго находятся во взмученномъ состояши; воду сли-
ваютъ, а остатокъ промываютъ еще несколько разъ такимъ же 
образомъ, пока въ сосуде не останется только чистый песокъ, 
что узнается по тому, что вода, смешанная съ такимъ пескомъ, 
не теряетъ прозрачности. Полученный песокъ высушивается и 
взвешивается; недостающее число частей придется на долю 
удаленной промывкой глины. Получивъ, такимъ образомъ, све-
дешя о химическомъ составе почвы, въ нее вносятъ, если ока
зывается нужнымъ, соответствующая удобрешя ]). 

Виды удобренш: # 
с 
< 

Т и м а е ш л а к ъ (То-
масова м у к а ) . — 

К а и н н т ъ — 
Овъиий навозъ : 

а) лошадей 0,58 
б) рогатагоскота . 0,34 
в) овецъ 0,8 3 
г) к у р ь 1,сз 
д) утокъ 1,0 
<•) голубей 1,7 6 

Въ виду того, что разлт чные виды навоза (лошадей, круп-
наго и мелкаго рогатаго скота и птицъ) и имеющаяся въ про-
да>1<е искусственныя удобрешя содержать главнейш!я изъ пита-
тельныхъ веществъ, необходимыхъ растен!ямъ—азотъ, кали и фос-

') Н])11водпмъ составленную по Вольфу таблицу, у к а з ы в а ю щ у ю въ % 
с р е д ш й составь г л а в п Ь й ш п х ь мииеральныхт, н о р г а п н ч с с к п х ъ удобре!пй. 

[7,5 — — 48,3 4,9 0,3 — 8,0 

— 11).!) — — 18,5 34,о 12, а 

0,2 8 0,53 0,1 0,21 0,64 0,0 7 0,04 1,77 
0,16 0,10 0.14 0,31 0,11 0,0 6 О.ю 0,85 
0,23 0,67 0,22 0,3 3 0,18 0,15 0,17 1,47 
1,54 0,8 5 0,1 2,40 0,71 0,4 5 — 3,52 
1,10 0,0 2 0,0 5 1,70 0,3 5 0,3 5 — 2,80 
1,78 1,0 0,07 1,60 0,50 0,3 3 — 2,02 
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форную кислоту* въ различныхъ иропорщ'яхъ, а избытокъ одн'Ьхъ, 
сравнительно съ другими, оказываетъ, какъ сказано выше, вред
ное влшше на растешя, то, передъ употреблетемъ минераль-
ныхъ и органическихъ удобренш, необходимо составлять изъ 
нихъ см:всь съ такимъ разсчетомъ, чтобы въ ней было не более 
12%—18% фосфорной кислоты, 12%—15% кали и 10%—12% азота. 
Такая смесь оказываетъ наилучшее в л 1 я ш е на развитге всехъ 
лиственныхъ деревьевъ, какъ декоративныхъ, такъ и фрук-
товыхъ. 

Для хвойныхъ деревьевъ, декоративныхъ кустарниковъ, вью
щихся растенш и многолетнихъ и однолетнихъ цветовъ и тра-
вянистыхъ растеши, пропорщя смеси должна быть несколько 
иная; фосфорная кислота, кали и азотъ должны входить въ нее 
въ равныхъ, приблизительно, частяхъ,—отъ 10% до 13%. 

Оранжерейный и тепличный растенш, воспитываемый при 
искусственныхъ у с л о в 1 Я х ъ , нуждаются въ более сильиомъ удоб
ренш, а потому смесь для нихъ должна содержать не менее 13% 
азота, 14% фосфорной кислоты и 16% кали. 

Требовашямъ какъ декоративныхъ, такъ и плодовыхъ де
ревьевъ удовлетворяетъ по химическому составу искусственное 
удобреше, которое во всякомъ хозяйстве можетъ быть изготов
лено съ ничтожными затратами изъ костей. Существуютъ разные 
способы обработки костей для полученш изъ нихъ удобритель-
ныхъ туковъ; наиболее практичнымъ и целесообразнымъ изъ 
нихъ следуетъ признать способъ Энгельгардта и Костычева, при 
которомъ кости обрабатываются не кислотами, какъ при изго-
товленш суперфосфатовъ, а едкими щелочами. Способъ этотъ 
состоитъ въ томъ, что грубо размельченный кости подвергаются, 
въ течеше некотораго времени, действш 10% раствора едкой 
щелочи (обыкновеннаго кали), причемъ органическое вещество 
костей растворяется, а отъ этого фосфорнокислая известь, 
теперь уже ничемъ не связанная, распадается въ мельчайппй 
порошокъ. Вследствю большого содержашя свободной щелочи 
въ растворе, действующемъ на кости, въ массе не можетъ происхо
дить гщешя ] ). Самая обработка костей производится следую-
щимъ образомъ; въ непроницаемую для воды яму, въ ящикъ или 
чанъ, накладываются грубо разбитыя кости, причемъ ихъпересыпа-
ютъ гашеною известью. На 12 пудовъ костей берутъ два пуда 
сашеной извести и смесь обливаютъ двадцатью ведрами воды, 

' ) С л е д о в а т е л ь н о , способъ этотъ п р е д с т а в л я е т ъ , в ъ сущности , не что 
иное , к а к ъ и з м е л ь ч е ш е х и м н ч е с к и м ъ п у т е м ъ костей до такой степей и 
д о к а к о й н х ъ нельзя и з м е л ь ч и т ь м е х а н и ч е с к и . 
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въ которой растворенъ 1 пудъ поташа. Въ такомъ виде смесь 
оставляется и только смачивается, по мере ея подсыхашя, потому 
что внизу кости разрушаются быстрее. Вместо поташа можно 
взять въ соотв'втствующемъ количестве золу, содержащую не 
менее 10% поташа 

Въ приготовленномъ по атому способу удобренш. конечно, про
центное содержаще фосфорной кислоты будетъ меньше, чемъ. 
въ костяхъ, вследств!е прибавки поташа или золы и извести. 
Но если взять ташя количества обоихъ этихъ удобрешй (т. е. 
чистыхъ костей и костей обработанныхъ), чтобы въ нихъ содер
жалось одинаковое количество фосфорной кислоты, то удобреше 
Энгельгардта и Костычева по своему действш должно быть по 
меньшей мере одинаково съ самою лучшею костяною мукою. 
Фосфорнокислая известь въ немъ измельчена до такой степени, 
какъ только это возможно, полезный органичестя вещества 
сохранены и, кроме того, оно содержитъ кали, не находящееся 
въ костяхъ. 

Для сбережешя въ описанномъ удобренш азота и для удоб
ства раснределешя по саду, его лучше компостировать, смешивая 
съ землею, богатою органическими веществами или съ торфомъ 
(где онъ имеется), при чемъ часть фосфорной кислоты можетъ 
перейти въ растворимое состоите и действ1е удобрешя уси
лится 2). 

Въ феврале можно приступить къ размножешю декоратив-
ныхъ кустарниковъ отводками (см. ниже ноль, декорат. садъ) и 
начинать посевъ въ грунтъ семянъ выносливыхъ лиственныхъ 
и хвойныхъ породъ, если посевъ не былъ сделанъ съ осени. Более 
нежныя породы лучше сеять въ горшки. Следуетъ избегать 
при этомъ слишкомъ малыхъ горшковъ и плошекъ, чтобы стерж
невой корень не успелъ, до пересадки, достш нувъ дна, загнуться 
кольцомъ, такъ какъ такое искривлеше корня надолго тор-
мозитъ р а з в и т 1 е растешя. 

Можно начинать размножеше розъ отводками и окучивашемъ 3). 
Во второй половине февраля, въ теплую погоду, можно присту-

') Золу лиственныхъ деревьевъ. Такимъ способомъ можно сразу 
ра&лагать болышя массы костей, бо.тье 100 пудовъ з а одинъ разъ въ 
одной яыЪ, если только соблюдена указанная выше пропорция смЪсн. 

2) II. А. Костычевъ. Почва, ея обработка и удобреше. 1898 г., стр. 
280—282. Болъе полный свъд-Ъшя о примъненш веъхъ вндовъ удобрешй 
въ садоводствЬ можно найти у P. Joigncaux въ IV глав* 1-го т о м а , L e 
livre de la ferme et des maisons de campague"—Des engrais, p.p. 44—117 
(Nouveau tirage, Paris. 1897). 

') См. ниже, февраль, фрукт, садъ. 
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пать къ обрезке розъ. При этомъ сильно растущимъ сортамъ 
дается длинная обрезка, сорта же, слабо растушде, режутся 
коротко. Въ частности, длинная обрезка дается капуциновьшъ, 
дамасскимъ и сильно растущимъ сортамъ чайныхъ, центифоль-
ныхъ и нуазетовыхъ розъ, а короткая—чайнымъ гибридамъ, 
бенгальскимъ, бурбонскимъ, моховымъ, ремонтантнымъ и по-
Л1антовымъ розамъ. При длинной обрезке удаляется приблизи
тельно 7 3 длины побега, а при короткой 2 / 3 ; въ последнемъ случае 
на наждомъ побеге после обрезки должно оставаться отъ 
4 до 6 глазковъ; какъ при длинной, такъ и при короткой обрезке, 
срезъ нужно производить надъ такимъ глазкомъ, который об-
ращенъ наружу. У вьющихся, плакучихъ и настоящихъ чай
ныхъ розъ обрезка ограничивается лишь удалешемъ сухихъ 
побеговъ и легкимъ прореживашемъ. Большинство розъ имеетъ 
наклонность къ образовашю шарообразной или яйцевидной кроны; 
поэтому, при обрезке, нужно стремиться поддержать такую форму 
кроны, которая свойственна данному виду или сорту. Сажать 
розы следуетъ на такую же глубину, на какой оне росли въ 
питомнике, что легко узнается по цвету коры у корневой шейки. 
Штамбовыя розы требуютъ, при посадке, подвязки къ колу 1). 
При посадке розъ, можно утилизировать ихъ не только для 
украшешя партеровъ и цветниковъ или для составлешя роза-
р1умовъ, но и вводить массами въ составъ насаждены пейзаж-
ныхъ садовъ и парковъ. Въ последнее время, заграницей, а от
части и у насъ, значеше розъ въ декоративномъ садоводстве 
заметно возрастаетъ и расширяется; не довольствуясь посадкой 
ихъ на газоне вдоль аллей и въ клумбахъ, начинаютъ засажи
вать ими целые участки, для достижешя массоваго впечатлешя 
и разнообразныхъ эффектовъ колорита на разстоянш. Розами 
покрываютъ каменистые откосы и склоны—крутые или отлопе, 
съ газономъ или безъ газона, употребляя для этого низкорое-
лыя, ползуч1Я и стелющаяся породы -'). Вьющтяся розы, обра
зующая длинныя плети, иногда до 2У2 сажень длины въ одно 
лето, сажаютъ у стенъ, у подошвы скалъ или у стволовъ ста-
рыхъ деревьевъ, одЬваемыхъ ими зеленой цветущей сетью 3 ) . 

а ) См. в ы ш е стр. 18. 
-) HaiipiiM'bjri. Kosa gal l ica , R. alpina, R. multiflora, R. cinnamomca, 

R. rubrifol ia . R. sempervirons, K. rubiginosa, R. rugosa, R. sicula, R. micro-
])hylla п т. п. 

3) Для i-tTort ц е л и употребляют! , к а н у ц н п о н ы и розы, Gcschwind's От-
dcn, Zigeuncrblut, Madame Sansy dc Paraberc, Gloire des rosomanes, Rosa 
laevigata, a i n , н а и б о л е е т е п л ы х ъ местностях! .—Rosa Bauksiae, подни
м а ю щ у ю с я по с т е п а м ! , д о м о в ь на высоту до (S сан;. 
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Наконецъ, изъ розъ состапляютъ живыя изгороди, соединяя для 
этого различный ихъ породы, или примешивая ихъ къ другимъ 
насаждешямъ, образующимъ изгородь J). 

Въ сухихъ местностяхъ юга, лишенныхъ проточной или дру
гой воды, где невозможно разведете газона, такъ какъ онъ 
требуетъ частаго орошешя, можно, для получешя издали эффекта 
газона, затягивать ползучими розами целые участки земли, какъ 
на склонахъ, такъ и на ровныхъ местахъ. Для этой цели во 
Францш применяютъ полтнтовыя розы, напримеръ Cramoisie de 
Turner (Turner's crimson Rambler); длинные и сильные побеги 
ея или пускаютъ виться просто по земле или кладутъ на невы-
COKÍH  (3—4 вершка) воткнутый въ землю деревянный рогатки. 
Въ болыпихъ паркахъ Северной Каролины 2) въ последнее время 
стали устраивать даже настоящие газоны изъ розъ, густо сажая ц е 
лыми тысячами японскую ползучую розу—Bosa Wichuraiana съ 
густою, мелкою, блестящею листвою, и бвлыми цветами 3). При
близительно такого же эффекта можно достигнуть въ МБСТНО-
СТЯХЪ нашего юга съ малымъ количествомъ годовыхъ осадковъ, 
сажая вместо Bosa Wichuraiana, требующей частой поливки, 
сходные съ нею сорта пол1антовыхгь низкорослыхъ розъ уже 
акклиматизированныхъ у насъ, какъ напримеръ. Miniature, Migno
nette, Pâquerette, Clotilde Soupert, Princesse Wilhelmine des Pays-
Bas, Käthe Schultheiss, Anne Marie de Montravel, Gloire des Po-
lyanthes, Blanche Rebatel, Petite Léonie, Golden Fairy и т. д. 

Въ феврале можно пересаживать въ садъ выкопанные въ 
лъсу или въ поле кусты шиповника для того, чтобы летомъ, 
когда они достаточно окрепнутъ на новомъ месте, привить на 
нихъ благородные сорта. Во второй половине февраля можно 
начинать облагораживаше розъ копулировкой или прививкой 
гайсфусомъ (тр!ангулящей) 4). Некоторые советуютъ надевать 

') Для образования ж н в ы х ъ изгородей всего более пригодны Rosa 
pimpinelHfolia, Rosa indica major, а также всГ, виды шиповника : Rosa ca
nina, R. arvensis, R. villosa (R. pomífera)  п т. д. 

2) Годовая сумма осадковъ въ Северной К а р о л и н е 1000—1500 миллим., 
я н в а р с к а я изотерма отъ 0 до + 5° Целыми. Местность съ подобными кли
матическими yc.ToBÍHMH  у н а с ъ — Черноморское побережье К а в к а з а отъ 
<'очн до г р а н и ч а щ е й съ Typniel* части Б а т у м с к а г о округа . 

3) Edouard André. Les rosiers sauvages dans les parcs et les jardins— 
въ Almanach des jardiniers au X X siècle par Jules Xanot, 1903, pp. 64—68. 
Еолее нод])обныя данный о роли розъ въ н е й з а ж п ы х ъ с а д а х ъ см. въ 
к н и г е того же André «L 'a r t des j a r d i n s » , a также въ к н и г е Paul Jurasz. 
Rosenbuch für Jedermann, 1901, въ г л а в е Die Wildrosen im Park und Gar
len, pp. 121 —128; т а м ъ же о Rosa Wici iura iana , p. 125. 

') См. февраль, фрукт, с а д ъ . 
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на черенокъ или штамбъ, въ MTÍCTTÍ  прививки, стеклянный ци-
линдръ (напримтфъ ламповое стекло) и затыкать оба отверспя 
цилиндра сырымъ мхомъ, чтобы такимъ образомъ изолировать 
прививку отъ сухого воздуха; по мвр'в высыхашя мха, его 
сл-вдуетъ опрыскивать водою, постоянно поддерживая его во 
влажномъ состоянш. Когда на привов начнутъ развиваться почки, 
стекло можно удалить 1). 

Первую перекопку розар1ума или участка, занятаго розовыми 
кустами, слвдуетъ производить не позже конца февраля (см. 
выше стр. 12); перекопка обыкновенно сопровождается унаважи-
вашемъ, причемъ разложенный заранве по грядамъ старый на-
возъ перекапывается вмтзст-в съ землею. 

Обильн-ве и чаще другихъ цввтутъ въ грунту съ сентябри 
по мартъ сл-вдукнще сорта розъ, культивируемые, поэтому, вт> 
большихъ количествахъ съ промышленной цтзлью на Ривьер'Ь: 
а) чайныя: Baron de Fontviolle, Baron de Saint-ïrivier,  Comtesse 
de Casería,  Coquette de Lyon, Duc de Magenta. Gloire de Dijon, 
Madame Charles, Marie Van Houtte. Maréchal  Niel (вьющаяся), 
Papa Gontier. Paul Floret. Paul Nahoiniand, Paul Neiron. Prin
cesse de Sagan, Reine Marie-Henriette, Salrano или Rose de Nice, 
Triomphe du Luxembourg (для шпалерной культуры); б) чайные 
гибриды: La France. Marie Lavallcy, Reine Olga de Wurtemberg; 
(вьющаяся); в) ремонтантные гибриды: Comte de Paris, Comtesse 
Cécile de Chabrillant. Général  Jacqueminot. Paul Neyron, Princesse 
Radziwill; д) гибриды; .Noisette": Madame Alfred Carrière  (вью
щаяся); e) бурбонсюя: Souvenir de la Malmaison; ж) бенгальсюя." 
Cramoisi supérieur. Gloire des rosonianes. Louis-Philippe 2). 

Въ саду цв-втутъ, кром-в бывшихъ въ цв-вту уже въ январт> 
и при теплой погодъ- иродолжающихъ цвътеше: маргаритки 
(Bellis perennis), левкои Leucojum vernum), ф1алки, примулы, 
крокусы, анемоны (Hepática triloba), Eranthis hiemalis, барвинокъ, 
(Vinca minor), Keppin (Kerria japónica), Forsythia viridissima, Erica 
mediterránea и E. lusitanica, кизиль и др. 

Цв-Ьтникъ. 

Продолжать погввъ въ парники, ящики или горшки всЬхь 
видовъ цв-втовъ, предназначаемыхъ для ранннго цввтешя я ) . 

1) P a u l Juras / : Rosenbuch für Jedermann, 1901, стр. 10. 
2 ) Sauvaigo. Les cultures sur le l i t toral de la Méditerranée,  1894, p.p. 

106—110. 
3) Со второй половины м'Ьсяца, если погода позволяет! , , можно с! ,ять 

и прямо в ъ г р у н т ъ , к а к ъ о д н о л ъ т ш н , т а к ъ л двух .твтшя и много.тътшя 
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Ящики и горшки съ посевами на ночь, а также и днемъ, въ 
морозную погоду, лучше вносить въ оранжерею или въ комнату. 

Взошедння растенш, спустя дней 5—10, разсаживаютъ въ 
плошки или горшки, на разстоянш У*—1 дюйм, другъ отъ дру
га и ставятъ, если желательно ускорить ихъ развит!е, въ пар-
никъ, въ противномъ случай оставляюсь въ комнате, а въ теп
лую погоду—даже на воздухе. Всего чаще требуете поливки 
разсада, оставляемая на воздухе, всего реже—въ парнике. Спу
стя неделю или полторы, разсаду пересаживаюсь изъ плошекъ 
и горшковъ въ грунтъ парника или же на гряды, въ садъ. 

Прежде чемъ сеять въ свежеприготовленную парниковую 
гряду, необходимо определить температуру навоза ПОСЛБ пер-
ваго брожешя: если въ немъ уже можно свободно держать 
руку—парникъ готовъ, и настало время произвести посевъ. 
Толщина слоя садовой земли, наложеннаго на навозъ, должна 
быть темъ больше, чемъ большее время предполагается оста
вить растешя въ парнике до пересадки на места, чтобы корешки 
не могли прорости сквозь землю и достигнуть чистаго навоза. 
После посева, поверхность грядки нужно уплотнить ладонью 
или, если грядка велика, слегка укатать каткомъ, а затемъ, по
лить сквозь самое мелкое ситечко. До появлешя всходовъ, можно 
держать парникъ въ темноте, покрывая рамы рогожей или со
ломенными щитами, но, какъ только всходы покажутся, по
крышку на день удаляютъ и, въ теплую погоду, возможно чаще 
проветриваютъ весь парникъ-, широко открывая рамы. На то 
время, когда на парникъ падаютъ прямые солнечные лучи, всходы 
следуетъ притенять. Температура въ парнике не должна под
ниматься выше 20—25° Цельз1я, если только въ немъ не посе
яны исключительно тепличный растешя, выпосящтя въ первое 
время температуру земли въ 30—35°. Полинять следуетъ водой, 
нагретой до температуры парника. Когда растеши должны оста
ваться въ парнике долгое время, и навозъ начнетъ заметно 
терять тепло, температуру парника поддерживаютъ на прежнемъ 
уровне, подкладывая горячаго навозу. Въ парники сеютъ, для 

цветочный растешя . Мнопе ц в е т ы , одиолтшпе вт. у м е р е н н о м ъ и холод-
номъ клпматахъ , т. е. не способные существовать после своего плодоно 
ше |П!1, становятся д в у х л е т н и м и ..а юге , оставаясь все время вт. грунту; 
сюда относятся, н а п р и м е р ! . : к и т а й с к а я гвоздика ^ а п т п п к втепв!* ) , 
львиная пасть (ЛпЫггИупшп т г у и э ) н др. Р а с т е ш я ;ке, н а з ы в а е 
мый двухлетними, т. е. тТ>, который обыкновенно ц в е т у т ъ , плодоно
ся тъ н отмнраютъ павтороп годъ после посева , па ю г е передко ста
новятся, при к у л ь т у р е в ъ открытом -!» грунту, многолетними: примером! , 
можетъ служить гвоздика Б1апиш8 яирегЬив. 
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высадки весною на места, однолетше цветы, слишкомъ нужные 
для осенняго посева въ грунтъ и требуюглде для цветешя и 
вызртзвашя семянъ более продолжительнаго тепла, ч-вмъ мо-
ж е т ъ дать его въ данной местности солнце. Въ ящики или 
горшки свютъ или ташя с/вмена, которыми располагаютъ въ 
ограниченномъ количестве, или слишкомъ нъжныя для посвва 
въ парник1з. Дно ящиковъ и горшковъ устилаютъ битыми че
репками, на черепки насыпаютъ слой грав1я или крупнаго песку 
для дренажа, а загвмъ уже всыпаютъ землю, надлежащимъ 
образомъ составленную, соответственно требовашямъ высе-
яаемыхъ растешй; семена покрываютъ слоемъ такой же земли, 
равнымъ по толщине большему д1аметру высеваемыхъ семянъ; 
землю после посева, такъ же какъ и въ парнике, слегка при-
мннаютъ и засвмъ уже поливаютъ. Очень мелшя семена, какъ 
папримеръ семена глоксишй, цинерарШ, кальцеолярШ и т. п. 
лучше совсемъ не засыпать землей, а покрывать слоемъ рубле-
наго моха, удаляя его постепенно,' по мере прорасташя семянъ. 

Въ феврале, если нетъ основашя ожидать возврата холо-
довъ, можно начинать снимать зимнш покрышки J) съ менее 
нежныхъ растешй изъ числа укутанныхъ на зиму, сажать лу
ковицы и клубни лилШ, ирисовъ, георгинъ, Нацинтовъ, тюльпа-
повъ и крокусовъ и обсаживать бордюры буксомъ, лавандой, 
иссопомъ (Hyssopus officinalis), маргаритками (Bellis perenis), саль-
BÍHMH,  анютиными глазками и мелкой гвоздикой (Dianthus pluma-
rius). Горшки съ луковицами крупноцветныхъ гибридныхъ бе-
гошй erecta superba и discolor, у которыхъ наступилъ уже ра
стительный перюдъ, ставить въ теплицу или въ парникъ. 

Размножать делешемъ многолетшя растешя, стебли которыхъ 
растутъ пучками, какъ папримеръ, хризантемы, астры, ф1алки, 
Aubrietia deltoidea, Phlox decussata, пиретрумъ и т. п.; каждый 
пучекъ можно делить на столько частей, сколько имеется въ 
немъ стеблей, лишь бы каждый отсаживаемый стебель обладалъ 
пекоторымъ количествомъ корешковъ. При размноженш деле-
•пемъ более нежныхъ по отношешю къ температуре растешй, 
какъ канны и индейскю хризантемы, ихъ лучше сажать не въ 
грунтъ, а въ горшки и ставить на некоторое время въ парникъ, 
пставляя горшки въ навозъ до краевъ; рамы парника держатъ 
несколько дней закрытыми; когда покажутся молодые ростки, 
начинаюсь открывать рамы, постепенно приучая растешя къ воз
духу и, наконецъ, когда оне достаточно укрепятся, высаживаюсь 
въ грунтъ. 

Ч Д л я снятая п о к р ы ш е к ъ нужно в ы б и р а т ь п а с м у р н ы й день. 



ФРУКТОВЫЙ САДЪ. 

Фруктовый садъ. 

Если температура воздуха выше 0, можно производить образку 
плодовыхъ деревьевъ, оставшихся необръзанными съ осени и 
формировать кроны. 

При обр^зк-в деревьевъ возрастомъ не свыше 3 или 4лъ"гъ. 
следует ь особое внимаше обращать на формироваше ихъ кроны, 
такъ какъ разумнымъ уходомъ можно исправить естественные 
недостатки формы, а также уродливости, причиненный случай
ными причинами. Такъ какъ большинство плодовыхъ деревьевъ , 
состоитъ изъ ствола и основныхъ пяти сучьевъ, то, при обрезке, 
нужно стараться благопр1ятствовать развитш этого основного 
строешя дерева. Резать ветви следуетъ возможно ближе къ 
стволу, вплоть до камб1альнаго кольца, которое необходимо ща
дить, для скораго и безопаснаго заживашя ранъ. Если же оста
влять при обрезке пеньки, то они сначала сохнутъ и атро
фируются, а затвмъ загниваютъ и распространяюсь гнилост
ный процессъ на стволъ, образуя въ немъ дупла и сердцевинную 
гниль. 

Плодовымъ деревьямъ, воспитываемымъ въ видь высокостволь-
никовъ !), следуетъ придавать тъ формы кроны, который имъ-
свойственны по природ* — круглую 2) или шатровую и кониче
скую или, такъ называемую, пирамидальную. Перваго рода кроны 
образуютъ яблоня, абрикосъ, персикъ и друпя плодовыя дере
вья; крона же второго рода,' т. е. пирамидальная, бол1зе всего 
свойственна грунтв. Формироваше должно лишь способствовать 
дереву развить возможно скорее характерную для него и, вме
сте съ твмъ, правильную крону. Лишь такая крона обезпечи-
ваетъ дереву сильный приростъ, продолжительную жизнь и 
обильное плодоношеше. Нормальная крона плодоваго дерева, въ 
смысл* наибольшей его урожайности и устойчивости противъ 
атмосферическихъ явлешй, должна состоять, какъ сказано было 
выше, изъ ствола и пяти основныхъ побътовъ, образующих^ 

') Эта форма на ЮГЕ преобладаете надъ всеми остальными, какъ на
иболее соответствующая мвстнымъ у с л о в 1 я м ъ . 

2) Въ руководствах* и учебникахъ, посвященныхъ плодоводству, эта 
форма кроны носитъ назваше „чашеобразной", а иногда „котлообраз
ной"; оба эти термина, въ применении къ высокоствольпымъ деревьямъ, 
не подвергаемымъ непрерывной обрезке , по нашему мнешю, неудачны, 
такъ какъ форма чаши или котла сообщается дереву искусственно и пе 
сохраняется имъ въ зреломъ возрасте, какъ противная естественным!, 
законамъ его роста, иначе, какъ путемъ непрекращающейся обрезки. 
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основу или скелетъ кроны у деревьевъ сь круглой макушкой и 
первый ярусъ ветвей у деревьевъ, растущихъ пирамидально. 

Если проследить по годоваловому сеянцу происхождеше этихъ 
пяти ветвей, съ момента развштя ихъ изъ почекъ штамба, н е 
трудно заметить, что онъ неизменно расположены вокругъ него 
по одному и тому же плану — въ виде винтовой лиши. Если 
-соединить эти пять почекъ лишями, начерченными на стволе, 
начиная отъ нижней, затъмъ къ ближайшей надъ ней выше
расположенной и т. д. въ томъ же порядков, получится довольно 
правильная спираль, завершающаяся шестой почкою, такъ какъ 
1-я, 6-я и 12-я или 2-я, 7 и 13-я или 3-я, 8-я и 14-я почки и т. д. 
всегда лежать одна надъ другой въ одной плоскости. Благодаря 
такому винтообразному расположена, какъ первыя пять вът-
вей, образующш у деревьевъ пирамидальнаго роста первый ярусъ 
кроны, такъ и последующая пять и т. д. расходятся изъ штамба, 
какъ рад1усы изъ центра, такъ что, если бы онъ1 были одина
ковой длины, то, при соединенш концовъ ихъ, въ каждомъ 
ярусъ получился бы правильный пятиугольникъ, перпендику
ляры же, опущенные изъ концовъ ветвей, нигде не коснулись 
бы ни одной изъ основныхъ ветвей въ ярусахъ. Отсюда сле-
дуетъ, что нормальнымъ расположешемъ основныхъ ветвей пло-
доваго дерева будетъ лишь такое, при которомъ каждая ветвь 
составить съ соседней ветвью того же яруса уголъ въ 72° 

(т. е. въ 1/ъ часть окружности ^—^—^. Поэтому, во время фор-
мировашя кроны, ветви, уклонившаяся вследств1е какой либо 
•случайной причины отъ такого взаимнаго расположена (соблю
даемая обыкновенно молодымъ деревцомъ съ удивительною пра
вильностью), следуетъ привести въ надлежащее положенш, ото-
гнувъ ихъ, на сколько нужно, и подвязавъ къ соседнимъ вет-
вямъ, такъ чтобы каждая пара ветвей образовала уголъ въ 1/ь 
окружности. 

Другая особенность роста ветвей молодого деревца, которую 
столь же необходимо иметь въ виду, при формированш кроны, 
заключается въ томъ, что оне у нормально развившихся экзем-
плнровъ выростаютъ подъ угломъ въ 45° къ штамбу. Такое рас-
п о л о ж е ш е ветвей является для дерева наиболее выгоднымъ, 
какъ въ первые годы его жизни, такъ и позже, обезпечивая 
его остову наибольшую прочность и устойчивость передъ непо
годою и содействуя наиболее равномерному освещешю и про
ветриванию всехъ ветвей, что, въ свою очередь, благотворно 
вл1нетъ на плодоношеше. Поэтому, одной изъ главн±йшихъ за-
Лэотъ по уходу за кроной формируемаго деревца является под-
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держаше такого расположения главныхъ пяти ветвей всей кроны 
или каждаго яруса, до тъхъ поръ пока онъ не окръпнутъ на 
•столько (обыкновенно черезъ годъ или два), чтобы сохранить 
уклонъ въ 45° къ штамбу. Достигается это подвязывашемъ къ 
штамбу вътви слишкомъ отвислой и отклонешемъ отъ него 
ветви, растущей слишкомъ вертикально (посредствомъ деревян
ной палочки-распорки, приставленной однимъ концомъ къ вътви, 
а другимъ къ штамбу въ обоихъ случаяхъ такъ, чтобы ветвь 
составляла со стволомъ уголъ приблизительно въ 45°. 

При такомъ уход-в за кронами саженцевъ, имеющихъ уже 
пять основныхъ ветвей, можно, не прибегая къ обрЬзке, вос
питать вполне правильный деревья, лучше всего приспособлен
ный къ постоянному и обильному плодоношенш и избавиться 
отъ однобокихъ, кривобокихъ, перепутанныхъ, неравногустыхъ 
и другихъ уродливыхъ кронъ, у которыхъ ветви или перекрещи
ваются или трутся другъ о друга и т. п. Иеправлеше такихъ 
недостатковъ позже, когда уже деревца вошли въ силу, и глав
ный ихъ ветви потеряли гибкость, требуетъ много хлопотъ, знат 
HÎH  и умешя, причемъ цель, все-таки, не всегда достигается. 

У всехъ деревьевъ вообще, а въ особенности у породъ, ра-
стущихъ пирамидально, какъ груша, некоторые сорта яблонь и 
др., наибольшую силу роста обнаруживаетъ въ молодомъ возра-
ств продолжеше ствола или такъ называемый побегъ продол-
жешя (иначе—побегъ удлинешя или верхушечный побегъ, branche 
de prolongement, Verlangerungstrieb). Приростъ его обыкновенно 
значительно превышаетъ въ длину приростъ более раннихъ по 
образованию пяти основныхъ побеговъ. 

Но у однолетняго прививка или сеянца, предоставленнаго 
самому себе, не всегда выростаютъ необходимый для правильна-
го его развит1я 5 основныхъ ветвей и побегъ продолжешя, если 
не обрезать верхушечной почки, такъ какъ она, обладая, какъ 
сказано выше, наибольшей силой роста, забираетъ въ свою поль
зу почти весь запасный матер1алъ деревца, предназначенный для 
развит1я побеговъ изъ остальныхъ почекъ. Если же срезать 
верхушечную почку, избравъ для реза такое место, подъ кото-
ры.мъ находилось бы 5 равносильныхъ боковыхъ почекъ, то одинъ 
такой срезъ вызоветъ образован1е пяти равносильныхъ ветвей. 

Помимо этихъ пр1емовъ, иногда, для достижешя той же це
ли, т. е. равномерности разви'пя ветвей, употребляются еще 

') Во избъжанче поранен1я дерева трен1емъ, к а к ъ распорку , т а к ъ и 
веревку, в ъ м ъ с т а х ъ соприкосповен!я съ корой, сл ьдуетъ облолсить вой-
локомъ, тряпкой или соломой. 
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друпе. Такъ, для замедлешя роста жировой вътви 1), такая 
ветвь пинцируется какъ можно раньше весною: сощипывается 
ногтями или срезывается садовымъ ножомъ ея верхушечная ли
стовая почка, чъмъ значительно прюстанавливается дальнейнпй 
ростъ ветви въ длину, приблизительно на столько времени, пока 
отставппя въ ростъ вътви не догонять ее. Для ускорешя же ро
ста слабой вътви, надъ основашемъ ея делается на штамбе или 
на сукв, изъ котораго она выходить, надръзъ коры крышею 
или полулунный 2); в с л ъ д с т в 1 е этого часть соковъ задерживает
ся въ своемъ восходящемъ движенш по стволу или главному су
ку и направляется въ слабо растущую вътку, что, конечно, зна
чительно ускоряетъ ростъ последней. Такой же надръзъ, сде
ланный ниже основашн ветки, наоборотъ, замедляетъ ея раз-
вит,е. 

Поступая такимъ образомъ последовательно въ течеше трехъ 
летъ и имея въ виду: 1) чтобы каждый ярусъ кроны отстоялъ 
отъ предъидущаго не менее чемъна 1/г арш. и не более чемъ на 
1 аршинъ и 2) чтобы все ветви каждаго яруса, при одинако
вой длине между собою, составляли со штамбомъ уголъ въ 45°, 
а другъ съ другомъ—уголъ въ окружности, не трудно выве
сти вполне правильную, трехъ-ярусную крону съ 15 ветвями, не 
считая шестнадцатой, служащей побегомъ продолжешя. Такая 
крона уже не требуетъ дальнейшей регулярной обрезки. 

Одновременно съ этой, такъ сказать, основной обрезкой, необ
ходимо производить обрезку дополнительную, имеющую целью 
утолщеше ствола и основныхъ ветвей. Операщя эта состоитъ въ 
укорачиванш подрезкой или прищипывашемъ на — 3 Д общей 
ихъ длины всехъ побеговъ на штамбе ниже места, избраннаго 
для образовашя кроны. Устранять эти побеги вполне, ранее 2-3 
летъ, ни въ какомъ случае не следуетъ, такъ какъ они своими 
листьями содействуютъ питанга и росту дерева, доставляя не
обходимый для нормальнаго его развит!Я эквивалептъ соковъ, 
на то время, пока главный ветви не въ состолши образо
вать, вследств1е ежегодной ихъ обрезки, всего количества ли-
стьевъ, необходимаго для питашя дерева. Если къ началу или 
концу третьяго года штамбъ уже достигает!, желаемой толщи
ны, соответственно развитш кроны—все побеги на немъ сре-
зываютъ, кроме основныхъ пяти; въ противномъ случае, ждутъ 

') Т. е. слшпкомъ сильно растущей, гл. ущербъ ралшгпю остальных!. ; 
у фрапиулонъ—Ьгапспо д о и г т а п и с . 

-) ВТ. некоторых!» местностях! , Росс1н эта операнда носить палнан.е 
„карбонкн" 
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еще 1/г года или годъ. Такъ же поетупаютъ при дополнительной 
обръзкъ и съ боковыми побътами основныхъ вътвей 1). 

Самый сръзъ необходимо начинать непосредственно надъ ка
кой нибудь почкой, на одной лиши съ основашемъ почки, на 
противоположной ея сторон* и оканчивать наДъ самой верхуш
кой почки. 2) При обръзкъ боковыхъ вътвей и побъговъ, нуж
но всегда имъть въ виду: 1) что почки, обращенный вверхъ, даютъ 
и побъти, раступпе прямо вверхъ; 2) что почки, расположенный 
справа и слъва, образуютъ побъти, обращенные также вправо и 
влъво и 3) что только почки, находящаяся снизу или снаружи 
вътви, даютъ побъти, непосредственно продолжающте сръзанную 
часть вътви въ томъ же направленш, съ нъкоторымъ только ко-
лънцемъ при основанш. 

Разумное примънеше изложенныхъ общихъ указанш, и безъ 
соблюдешя всъхъ техническихъ деталей и безчисленныхъспособовъ 
и пр1емовъ обръзки, 3) встречающихся въ практике и приводи-
мыхъ въ спещальныхъ руководствахъ по плодоводству, всегда 
дастъ xopoinie результаты. Техничесюя же детали искусствен-
наго формировашя кронъ, въ виду громаднаго р а з н о о б р а з 1 Я въ 
строенш и форме деревьевъ, не могутъ быть применяемы по од
ному шаблону ко всъмъ деревьямъ, а должны ИЗМЕНЯТЬСЯ, въ за
висимости не только отъ породы, вида или сорта дерева, но 
и отъ индивидуальныхъ свойствъ каждаго экземпляра, какъ это 
прекрасно высказалъ Гоше словами: „Ich schneide bald mehr, 
bald weniger, je nach dem die Krone beschaffen ist; nach dem 
Baum und nicht nach der Regel richtet sich mein Schnitt" 4 ) . 

') Съ тою, однако, ра зницею, что не ВСЕ ОНИ с р е з ы в а ю т с я „ п а коль
цо", т. е. до окружающаго основаше каждой молодой в е т в и кольцеобраз-
наго в а л и к а коры, а л и ш ь т е , которые представляются лишними, во нз-
б е ж а ш е чрезмерной густоты кроны; остальные с р е з а ю т с я „на ш п п ъ " , 
т. е. съ оставлешемъ, в ы ш е основашя удаляемой в е т к и , отростка с е одной 
или болыпимъ числомъ почекъ . 

2) Ч е р е з ч у р ъ косой с р е з ъ образуетъ слишкомъ большую рану , и 
побегъ и з ъ почки, подъ т а к и м ъ с р е з о м ъ , р а з в и в а е т с я медленнее . С р е з ъ 
же слишкомъ высошй, т. е. с л и ш к о м ъ у д а л е н н ы й отъ почки, часто вы
зываешь р а к ъ или з а г н и в а ш е древесины (сердцевинную гниль) . 

3) Въ р а з с м о т р е ш е и х ъ мы не входимъ, потому что никакое опнса-
nie, к а к ъ бы оно ни было точно т подробно, никого не н а у ч и т ъ п р а в и л ь 
ной п о д р е з к е формовыхъ деревьевъ , ш п а л е р ъ , кордоновъ, п а л ь м е т ъ и 
т. п. Научить этому ножетъ только практика , подъ руководством! , комие-
тентнаго с п е щ а л и с т а и собственный опытъ. 

*) «Я р е ж у то больше, то меньше, смотря по строешю кроны; о б р е з к а 
моя сообразуется не съ п р а в и л а м и , а съ деревомъ». N . Gaucher, Handbuch 
der Obstkultur, p. 296 (третье немецкое и з д а ш е 1902 г.). 

Л. Ромацовскш-Романько. Южио-русское садоводство . J 
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На ЮГЕ многократной обрезке, въ першдъ формировашя кро
ны, подвергаюсь лишь яблоню и грушу, ръже персикъ и абри-
косъ. У сливы, вишни, черешни, миндаля, лещины, айвы, муш
мулы, кизиля, черной шелковицы и южной рябины, частая об
резка влечетъ за собой уменынеше плодоношетя; на грец-
к.й оръхъ и сладюй каштанъ обрезка также вл1яетъ неблаго-
пр1ятно 

На югв у высокоствольныхъ деревьевъ слъдуетъ вообще от
давать предпочтете пирамидальной форме кроны. Исключеше 
составляютъ лишь места съ плодородной, постоянно влажной 
почвой, где деревья достигаютъ такой высоты 2), что сохранеше 
у нихъ навсегда пирамидальной формы сильно затрудняло бы 
уходъ за кроной и сборъ плодовъ. Вообще же, пирамидальная 
крона, въ мъстахь, бъдныхъ атмосферными осадками, предпоч
тительнее всякой другой, потому что ей соотвътствуетъ стерж
невой корень, идущей въ землю на такую глубину, где его раз-
ветвлешя и мелше корешки находятъ, даже въ самое сухое 
время года, достаточно влаги. Не лишено значешя также и то 
обстоятельство, что деревья съ пирамидальными кронами во 
всехъ климатахъ лучше выдерживаюсь тяжесть плодовъ и, по
тому, требуюсь меныпаго числа подпорокъ. Наконецъ, пирами
дальный кроны меньше отеняютъ почву и этимъ благопр1ят-
сгвуютъ промежуточнымъ культурамъ овощей, ягодныхъ кустар-
никовъ и малорослыхъ плодовыхъ деревьевъ съ раннимъ плодо-
ношешемъ, какъ, напримеръ, персикъ. При образованш пирами-
дальныхъ кронъ, не следуетъ резать верхушечный побегъ (по-
бегъ продолжешя). 

Въ климате юга, косточковымъ и зерноплоднымъ плодовымъ 
деревьямъ достаточно давать обрезку лишь въ первые годы по 
посадке, чтобы придать ихъ кроне ту или другую форму. Въ 
дальнейшемъ обрезка сводится лишь къ устраненш сухихъ 
ветвей и къ поддержашю данной формы. 

При обрезке плодовыхъ деревьевъ, вообще, какъ въ феврале, 
такъ и въ другое время, полезно руководствоваться, кроме выше-
приведенныхъ, еще следующими общими правилами, выведен
ными изъ непосредственныхъ наблюдешй надъ жизнью и ростомъ 
деревьевъ э): 

') Nouveau Jardinier pour 1903, p. 306. 
' ) Въ окрестиостяхъ Сухума попадаются э к з е м п л я р ы грецкаго о р ь х а 

(Juglans regia) въ 15—18 саж. высоты. 
') Т а м ъ же, стр. 307—308. 
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1) Чхмъ более вертикально направлеше, въ которомъ рас-
тетъ сукъ, ветка или побъгъ, тъмъ легче совершается въ нихъ 
движете соковъ, каковое обстоятельство благопр1ятствуетъ раз-
витго какъ этихъ частей, такъ и корней. 

2) Чемъ легче и скорее циркулируютъ соки но вътвямъ, 
тъмъ сильнее становится наклонность этихъ вътвей производить 
листовые побеги. 

3) Чъмъ больше затруднешй испытываютъ соки въ движенш 
по вътвямъ дерева, тъмъ больше они производясь плодовыхъ 
побътовъ. 

4) Чъмъ сильнъе дерево плодоносить, тъмъ слабее становится 
общее его развит1е и здоровье, такъ какъ соки, питаюшде плоды, 
не приносятъ пользы остальнымъ частямъ дерева. 

5) Чъмъ длиннее обръзка листового побега, тъмъ большее 
число почекъ должны питать обращающееся въ немъ соки и 
т-вмъ слабее, следовательно, развиваются эти почки. 

6) Чъмъ старше ветка, темъ съ большимъ трудомъ разви
ваются на ней спяшде глазки. 

7) Глазокъ, находящейся на самой оконечности ветви, поль
зуется большимъ притокомъ сока, чемъ глазки той же ветви, 
расположенные ниже, в с л е д с т в 1 е чего и побегъ, развиваюшдйся 
изъ него, превосходить по длине и толщине остальные побеги 
той же ветви. 

8) Такъ какъ листья играютъ роль дыхательнымъ органовъ 
растен.я и привлекаютъ къ ветвямъ сокъ, ихъ следуетъ уда
лять лишь въ случаяхъ крайней надобности и съ умеренностью; 
замечено, что уменьшеше количества листьевъ вредно отра
жается на развитии дерева и образованш глазковъ. 

9) Для жизненныхъ отправленШ листьевъ необходимы светъ 
и теплота; поэтому отъ болыпаго или меньшаго доступа этихъ 
факторовъ къ листьямъ зависитъ здоровье дерева. 

10) Поранешя, причиняемый дереву обрезкою, во всвхъ слу
чаяхъ требуютъ отъ него затраты жизненныхъ силъ на зажи-
влеше ранъ, поэтому, при обрезке, какая бы цель ею ни пре
следовалась, нужно выбирать такой способъ удалешя ветвей, 
который причиняетъ дереву минимумъ иовреждешй. 

Все, что сказано было выше, при изложенш ухода за декора-
тивнымъ садомъ въ феврале, о перекопке и рыхленш земли, 
посадке деревьевъ и черепковъ и внесенш въ почву удобрешй, 
въ равной мере относится и къ уходу за фруктовымъ садомъ. 
Но, такъ какъ къ фруктовымъ деревьями предъявляются иныя 
требовашя, чемъ къ декоративнымъ, то и удобрительный веще
ства имъ следуетъ давать въ несколько иномъ виде или въ 
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другихъ комбинащяхъ. Въ большинстве случаевъ указанный 
выше пропорщи и комбинацш удобрешй хороши и для фрук-
товыхъ деревьевъ, если имъ, кроме того, дается навозъ, въ ко
личеств* не менее полупуда на квадратную сажень земли еже
годно. Но, тъмъ не ментзе, и при такихъ улов1яхъ случается, что 
дерево, при чрезмърномъ росте, не достаточно плодоносить. 
Это обстоятельство указываетъ на недостатокъ въ почв* фос
форной кислоты. Плодоношен.е усиливается, если такимъ де-
ревьямъ давать въ феврал* одну или дв* поливки воднымъ рас-
творомъ суперфосфата, с.одержащаго отъ 10 до 15% фосфорной 
кислоты, въ пропорщи одной или двухъ частей суперфосфата 
на 1000 частей воды" Если же, наоборотъ, дерево отличается 
обильнымъ плодоношешемъ, но даетъ малый годовой приростъ 
древесины и в*твей, что указываетъ на недостатокъ въ почв* 
азота, то, для предупреждена истощешя всего организма дерева, 
весьма полезными по быстрот* и сил* д * й с т в 1 я оказываются 
концентрированный азотистыя удобрен.я, какъ порошокъ изъ 
крови и роговая мука г); первое изъ этихъ веществъ содержитъ 
11,2% азота, а второе—10,2%, т. е. приблизительно въ 20 
разъ больше, ч*мъ св*ж!й консюй навозъ, а потому, пропорщя 
въ \1/2 фунта порошка изъ крови или роговой муки, (смотря по 
тому, что легче достать въ данной местности) на квадратную 
сажень земли оказывается вполн* достаточною для возстановлешя 
равновесия функщй дерева. Такое же д*йств1е оказываетъ удо-
бреше немытою овечьею шерстью или шерстяною пылью съ 
отбросами; этихъ веществъ нужно класть вдвое бол*е, чемъ ро
говой муки, такъ какъ онв содержать лишь отъ 5,2 до 5,4% 
азота. 

На легкихъ песчаныхъ почвахъ, вообще бедныхъ содержа-
шемъ солей кал.я, фруктовый деревья, не смотря на обильное 
иногда цветеше, обыкновенно слабо плодоносятъ, такъ какъ 
для этой функши имъ требуется какъ разъ въ большомъ коли
честве калШ. Въ такихъ случаяхъ плодоношеше значительно 
усиливается после удобрешя почвы каинитомъ (содержащимъ 
отъ 12 до 15% к а л 1 я ) , въ количестве 11/2 фунта на квадратную 
сажень земли. 

Если земля не содержитъ извести или содержить ея слишкомъ 
мало (менее 0,3%), то, прежде чемъ применять вышеперечи
сленный удобрешя, этотъ недостатокъ необходимо пополнить 
внесешемъ въ почву некотораго количества гашеной, сухой, хо-

•) З а н с и м ъ ш е м ъ роговой муки, можно прнмъпить рогопыя стружки 
или роговыя опилки; д Ьйств!е ихъ столь же сильное, но ш.'такое быстрое. 
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рошо измельченной извести. Содержашя 0,3% для легкихъ 
почвъ и 0,5% для тяжелыхъ (по в*су извести) совершенно до
статочно. Лучше прибавлять больше, ч*мъ меньше этихъ нормъ, 
такъ какъ даже избытокъ извести, доститаюшдй 20%, нисколько 
не уменынаетъ п л о д о р о д 1 я земли. Особенно полезно удобреше 
известью на почвахъ содержащихъ много жел'вза ]). 

Изъ плодовыхъ деревьевъ всего бол*е нуждаются въ извести 
косточковый породы 2). 

Во второй половин* февраля 3) въ теплую, тихую погоду, можно 
начинать облагораживаше вишенъ и черешенъ копулировкой. 

Копулировка (greffe par copulation;—Copulation) состоитъ въ 
томъ, что привой и подвой или, иначе, черенокъ и дичекъ 
(которые при этомъ способ* прививки должны быть одинаковой 
толщины) разр*зываются косымъ ср*зомъ подъ одинаковымъ 
угломъ къ оси ихъ, всл*дств1е чего получаются дв* совершенно 
равный по величин* и по форм* плоскости ср*зовъ, который 
легко и быстро сростаются, если ихъ аккуратно приложить 
другъ къ другу и перевязать. Привой для копулировки сл*дуетъ 
р*зать непосредственно ниже какого нибудь хорошо развитаго 
глазка. При аккуратномъ исполненш копулировки въ употреб
ление садовой замазки или вара н*тъ надобности, такъ какъ 
привой и подвой соприкасаются такъ плотно, что между ними 
не остается промежутковъ, которые требовали бы заполнешя 4). 
Обыкновенно уже черезъ три м*сяца почти нельзя отличить 
того м*ста, гд* была сд*лана копулировка. Изъ вс*хъ изв*ст-

') 0 д ъ й с т в ш извести и о внесенш ея въ почву см. ниже октябрь, 
•фрукт, с а д ъ . 

г ) Приблизительно о п р е д е л и т ь процентное оодержаше извести в ъ 
п о ч в * возможно и безъ химическаго а н а л и з а , с а м ы м ъ простымъ щ и е м о м ъ : 
если, при д в й с т в ш на какую либо почву соляной кислотой, происходить 
ш н п е ш е , то т а к а я почва уже содержнтъ более 5% извести и, с л е д о в а 
тельно, въ известковашн не нуждается . Точно о п р е д е л и т ь количество 
извести въ п о ч в ь можно посредствомъ кальцпметра Б е р н а р а См. A de 
Saporta, L a vigne et le vin dans le midi de la France, 1894, pp. 80—88. 

3) Время для копулировки и прививки у к а з а н о , к а к ъ з д е с ь , т а к ъ 
п ниже, собственно, потому, что прививать и з в е с т н ы м и способами в ъ 
определенное время года установлено практикой . Въ действительности 
же в с е способы привнвокъ удаются , если онь хорошо исполнены, почти 
одинаково , в ъ какое бы время года ихъ ни производить, ибо основное 
yc.iOBie у с п е х а всякой прививки одно: воспрепятствовать испарение сока, 
з а к л ю ч а ю щ а я с я въ привое , пока онъ не сростется съ подвоемъ. См. 
Е. A . Carr ière ,  Guide pratique du jardinier multiplicateur, 2-ое нзд. стр. 355. 

4) Nouveau Jardinier illustré pour 1903, p. 136. 
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ныхъ способовъ прививки копулировка является просгвйшимъ 
и наиболее успъшнымъ по результатамъ, благодаря тому, что 
ею обусловливается самое точное совпадете поръзовъ коры, 
луба и древесины подвоя и привоя. При копулировке, скорее, 
Ч-БМЪ при всякомъ другомъ способе прививки, начинается плодо-
ношеше прививаемаго сорта. Черенки для копулировки лучше 
всего срезывать на два глазка. Перевязки делаются изъ рафш, 
мочала или изъ хлопчатобумажной нитки. Перевязку ослабляютъ 
недели черезъ 2—3, когда она начнетъ какъ бы въедаться въ 
кору привоя и подвоя, а снимаютъ совсъмъ, когда благородный 
цобътъ достигнетъ длины 2—3 вершковъ, что на ЮГЕ бываетъ 
обыкновенно уже въ маъ. Для копулировки, равно какъ и для 
другихъ способовъ прививки, лучше всего выбирать привой изъ 
однолътнихъ побътовъ 1) съ хорошо развитыми глазками и сре
зывать его съ части дерева, обращенной на югъ. Последнее от
носится и къ другимъ способамъ прививки, о которыхъ ръчь 
будетъ ниже. 

Прививка въ расщепъ, которую также можно начинать въ 
феврал-Б, применяется тогда, когда подвой значительно толще 
привоя и достигаетъ отъ % до 2 вершковъ въ д!аметре. Про
изводится эта прививка (greffe en fente, Spaltpropfen) следующим ь 
образомъ 2). Подвой спиливается подъ прямымъ угломъ, рана 
сглаживается ножемъ, и пенекъ слегка раскалывается; при этомъ 
лучше предварительно надрезать кору по линш предполагаема го 
раскола, во избежаше рваной раны. Въ расщепъ вставляютъ 
два прививочныхъ черенка, нижней части которыхъ предвари
тельно придается клинообразная форма съ двумя прямоугольными 
плечиками по бокамъ; обыкновенно черенкамъ дается длина въ 
2—3 вершка, но можно съ такимъ же успехомъ употреблять и 
черенки до 6 вершковъ длиною и более. Сросташе происходитъ 
при этомъ даже быстрее, такъ какъ длинный черенокъ, содержа 
большее количество сока, чемъ коротшй, можетъ уделить и 
большее его количество для заживлешя пореза. Кроме того, 
длинный черенокъ, привитый на слабомъ дичке, потребляетъ 
весь сокъ, доставляемый подвоемъ, и ростъ последняго, вслед-
C T B i e этого, не испытываетъ ни замедлешя, ни простановки. 

' ) Д в у х л ъ т ш е побеги хуже принимаются и образуютъ хотя и очень 
рано плодоносяння, но недолговъчныя деревья . См. Р а е в с ю й , Плодовая 
ш к о л а и плодовый с а д ъ , и зд . V, 1903 г., стр. 111. 

2) Прививка в ъ р а с щ е п ъ применяется ко в с ъ м ъ плодовымъ деревь-
я м ъ , кромъ вишенъ , черешенъ, грецкаго ореха , фиговаго дерева, пер
с и к а и абрикоса. 
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Между обоими черенками Гоше совътуетъ класть (изд. Ш, 
стр. 71) пластинку коры въ виде мостика, который закрывалъ бы 
собою открытую щель раскола, чтобы въ него не могли про
никнуть ни садовый варъ, которымъ покрывается сръзъ по окон-
чанш прививки, ни насъкомыя, ни сырость. Въ последнее время 
во Франщи начинаютъ прививать черенки въ 25 — 30 сантимет-
ровъ длиною, не устраняя ихъ верхушки, причемъ результаты 
превосходятъ получавнпеся до сихъ поръ !). Иногда, чтобы не 
делать щели, неизбежно сопряженной съ разрывомъ тканей, 
требу ющимъ для сросташя много времени, на подвое дълаютъ 
особымъ инструментомъ, называемымъ «гайсфусъ», или просто 
ножемъ, двугранный вырвзъ, въ который и вставляютъ обръ-
занный соответственно размеру и форме выреза черенокъ 
привоя 2). 

Какимъ бы способомъ ни производилась прививка, она удается 
лучше, когда привой отсталъ въ росте сравнительно съ под-
воемъ. Поэтому, черенки для прививки лучше срезывать за 1—2 
месяца до употреблешя въ дело, сохраняя ихъ въ сыромъ песке. 
Что касается возраста подвоя, то въ наилучшихъ услов1яхъ для 
успеха операцш находятся дички, посаженные 1%—-2 года тому 
назадъ. Деревца, посаженный осенью, следуетъ прививать во 
вторую весну после посадки, т. е. черезъ 1% года, а посажен
ный весною—черезъ два года после посадки. 

Обыкновенно для прививки въ расщепъ выбираютъ толстый 
привой и вставляютъ въ него два черенка, но можно съ такимъ 
же успехомъ прививать этимъ способомъ и дички не толще 
мизинца, при соблюденш 'двухъ условш: 1) срезывать черенки 
передъ самой прививкой или накануне и 2) крепко и аккуратно 
подвязывать ихъ,чтобы они могли противостоять ветру. 

Въ феврале можно начинать размножать черенками, окучи-
вашемъ и отводками 3) плодовыя деревья, въ томъ числе и 
южныя, какъ айва, шелковица и фиговое дерево 4). Размноже-
ше окучивашемъ, применяемое ко всемъ породамъ, растущимъ 

) См. статью J . Bord: «Une révolut ion dans le greffage en fente des 
arbres fruit iers» в ъ Le petit J a i d i n 1903, p. 314. 

2) Способъ этотъ называется прививкой гайсфусомъ, нпкруетапдей 
или ттлангулящей. 

3) См. ш л ь , декорат. с адъ ; о п о с а д к е Черепкове см. выше, стр. 14. 
4) А также крыжовникъ, смородину и ежевику н д р у п е ягодные 

кусты; при этомъ отл, маточпыхъ растен1й отделяют!, и раэсажннаютъ 
н а м е с т а OKopeuHBmieca отводки предъидущаго года. 
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кустомъ и обладающимъ сильнымъ ростомъ, совершается с л ъ -
дующимъ образомъ: сръзаютъ надземную часть куста на высоте 
около вершка отъ земли и засыпаютъ оставшееся пеньки зем
лею; вскоре на нихъ образуются во множестве почки, выбиваю-
Щ 1 я с я наружу въ виде побеговъ, и корни; къ осени землю 
разрываютъ и весь кустъ делятъ на части, который могутъ быть 
тотчасъ же посажены на места или в ъ питомнике. 

Къ фиговому дереву, въ возрасте, когда оно уже сформиро
вало крону, съ успехомъ применяется въ феврале размножеше 
воздушными отводками. Для этого, отводимую ветку пропускаютъ 
сквозь наполненный землею конусъ изъ жести или древесной 
коры такъ, чтобы ветка проходила черезъ его основаше в ъ 
сделанные д л я этой ц'Бли разрезы; высота конуса должна быть 
3—4 вершка, а основаню 2—3 вершка. Такъ какъ земля въ 
конусе, со всехъ сторонъ окруженная воздухомъ, скоро высы-
хаетъ, ее необходимо почаще поливать, пока отводокъ не ра-
зовьетъ достаточно корней для того, чтобы его можно было 
отрвзать и посадить какъ самостоятельное растеше. Черенки 
фиговаго дерева такъ легко принимаются, что ихъ можно даже 
резать передъ посадкой на кусочки съ одной почкой каждый и 
сажать таше обрезки (длиною въ %—% вершка) въ горшки или 
прямо въ грядку; черенокъ кладется горизонтально и дзасыпается 
землею, такъ чтобы снаружи оставалась лишь почка. 

Въ феврале же, при наступленш перюда движешя соковъ, 
можно производить надъ фруктовыми деревьями различный опе-
раши, имеющтя целью регулирован.е разви^я ветвей и усилеше 
плодоношешя. Такъ, на штамбахъ молодыхъ деревьевъ, отли
чающихся слишкомъ буйнымъ ростомъ, но недостаточнымъ пло-
доношешемъ, делаютъ въ это время года два кольцеобразныхъ 
параллельныхъ надреза коры, проникающихъ до самой древе
сины, и отстоящихъ другъ отъ друга не более, чемъ на % вершка; 
оставшуюся между надрезами полоску коры осторожно снимаютъ. 
Операшя эта замедляетъ ростъ деревца, но вызываетъ образо-
ваше более крупныхъ плодовъ и ускоряетъ ихъ созреваше. 
Однако, не следуетъ злоупотреблять этимъ способомъ, такъ 
какъ повтореше его можетъ принести дереву вредъ. 

Въ это же время года можно производить на фруктовыхъ 
деревьяхъ бороздовате, т. е. делать продольные разрезы, на 
штамбе или ветвяхъ деревьевъ съ слишкомъ плотной и твердой 
корой, сжимающей ткани луба и древесины и затрудняющей 
движеше соковъ, а также на штамбе более тонкомъ, чемъ вы-
роспий изъ него молодой побегъ. Проводятъ ташя борозды (по 
одной или по 2 на противоположныхъ сторонахъ штамба) ост-
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рымъ садовымъ ножемъ, разръзывая кору и лубъ; если при 
этомъ даже задеть древесину, дерево не испытываетъ вреда; 
польза же надръзовъ обнаруживается очень скоро на приросте 
и общемъ развитш. Особенно полезно бороздоваше на косточ-
ковыхъ деревьяхъ, страдающихъ истечешемъ камеди, появляю
щейся, когда движете соковъ стеснено черезъ чуръ туго об
легающей ветви или стволъ корой, что часто случается у де-
ревьевъ, растущихъ на слишкомъ шютныхъ, не пропускающихъ 
воздуха, почвахъ. Бороздоваше полезно также противъ рака, 
ожога и другихъ болезней коры. 

Въ февраль начинаютъ выходить изъ зимняго оцепенешя все
возможные растительные и животные вредители и паразиты пло-
довыхъ деревьевъ, а потому и борьба съ ними должна вестись 
возможно энергичнее. 

Прежде всего необходимо опрыскать еще до набухашя почекъ 
все ветви и веточки яблонь и грушь 1% растворомъ меднаго 
купороса—1 фунтъ меднаго купороса (безъ извести) на V/з вед
ра воды—для умерщвлешя зародышей парши. Болезнь эту про
изводить грибокъ Fusicladium, вызываюпцй росистость или пят
нистость плодовъ. Во второй разъ опрыскиваше производится 
передъ распускашемъ цветовъ и въ трети*! разъ — тотчасъ же 
после оиадешя лепестковъ. Если произвести въ указанные мо
менты все три опрыскивашя, парша исчезаетъ, а плоды, по со-
зреванш, оказываются совершенно чистыми и гладкими и значи
тельно превышаютъ размерами плоды съ деревьевъ неопры-
сканныхъ; *) реже опадаютъ съ дерева до созревашя и лучше 
сохраняются въ лежке. 

Fusicladium зимуетъ на однолетнихъ побегахъ плодовыхъ 
деревьевъ, въ виде серыхъ пятенъ и припухлостей, а, начиная 
съ весны, переходитъ на листья и плоды. На разныхъ породахъ 
плодовыхъ деревьевъ паразитируютъ различные виды этого гриб
ка; такъ, на яблоняхъ поселяется Fusicladium dendriticum, на 
грушахъ—Fusicladium pyrinum, а на вишняхъ и черешняхъ—Fu
sicladium Cerasi. Опрыскиваше растворомъ меднаго купороса 
служитъ также радикальнымъ средствомъ и противъ другихъ 
грибныхъ болезней, какъ напримеръ, б^лая пятнистость на 
листьяхъ груши (Leptosphreria Lucilla, Sacc.) и на листьяхь 
яблони (Leptosphaeria Pomona, Sacc). 

1) См. Я . НЪмсцъ. Промышленное плодоводство въ Северной Амери
к е , 1898 г., стр. 58—83. 
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Начатый въ январь сборъ зимнихъ гнезде боярышницы и 
златогузки долженъ быть законченъ не позже фенраля 1). 

Заканчивать соскабливание съ деревьевъ и сожигаше яиць 
непарнаго шелкопряда (Ocneria dispar), откладывающаго ихъ у 
основашя стволовъ въ виде комочковъ. покрытыхъ волосистымъ 
покровомъ. 

Для истреблешя яблоннаго долгоносика (Anthonomus pomo-
rum) полезно накладывать на деревья, не позже половины фев
раля, л о в ч 1 я кольца, изъ соломы и бумаги; съ этой ЦЕЛЬЮ СТВОЛЪ 
обертывается соломеннымъ жгутомъ въ виде пояса, а по-
верхъ его накладывается и плотно обвязывается шнуркомъ га
зетная или иная бумага. Подъ этими кольцами во множестве 
собираются долгоносики, которыхъ затъмъ собираютъ и уни
чтожаюсь 2). 

Пораженный въедливой древесницей (Zeuzera pyrina) плодовыя 
деревья, а также раступця по соседству съ ними декоративный, 
какъ ясень, дубъ, ильмъ и т. п., следуетъ подвергнуть осмотру 
и л-вчешю, пока гусеницы не ожили. Обре.завъ лишн'я ветви 
пораженный древесницею и уничтоживъ ихъ огнемъ, необходимо 
во входныя отверст1я, проделанный гусеницами въ стволе и 
несръзанныхъ вътвяхъ, впрыснуть изъ небольшой стеклянной 
спринцовки сероуглерода или бензина, а затъмъ замазать отвер-
C T i e смесью глины съ известью. 

Сучья, пораженные ракомъ, следуетъ срезывать до живой 
древесины, а на штамбе больныя места вырезывать начисто; 
все удаляемый части съ признаками рака необходимо сжигать, 
чтобы зараза не перешла на друпя деревья, а раны смазывать 
растворомъ извести и глины на воде, къ которой следуетъ при
бавлять 10% по весу железнаго купороса. Заразное начало за
ключается не только въ частяхъ, непосредственно пораженныхъ 
ракомъ, но и во всемъ организме дерева; поэтому, съ дере-

') На о с н о в а ш п существующихъ съ 1897 года обязательных!» поста
н о в л е н ^ по уничтожение з и м н и х ъ г н ъ з д ъ боярышницы и златогузки въ 
Спмферопольскомъ у ъ з д ъ (съ 1900 г. эти постановлен '» приняты Ялтип-
скоп У е з д н о й Земской Управой и введены в ъ Ялтинском!» у е з д е , а так
же Бердянскою Городскою Думою для садовъ города Бердянска) , сборъ 
гусеничныхъ г н ъ з д ъ долженъ быть законней!» к ъ 1 марта. Въ тъхъ са-
д а х ъ , г д е это не исполнено, сбор!, г н ъ з д ъ производится земскою упра
вою з а счетъ пеисправныхъ садовладЬльцевъ . 

•) Протнвъ яблоннаго долгоносика можно съ у п ъ х о м ъ п р и м е н я т ь в е 
феврале и другое средство, а именно: опрыекнпнше деревт.еиъ жндкнмт» 
растворомъ глины, чтобы слой ея покрылъ цветочный почки, что пре
пятствует!» проннкновешю В!» НИХ!» долгоноснковъ. 
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вьевъ, больныхъ ракомъ, не слъдуетъ брать черенковъ для 
прививки и посадки, такъ какъ они переносятъ вм*ст* С Ъ со
бою и самую болезнь, даже въ т*хъ случаяхъ, когда взяты съ 
побътовъ, повидимому, вполн* здоровыхъ. Ракъ является ино
гда сл*дств1емъ избытка азотистыхъ и органическихъ веществъ 
въ почв*, при недостатк* растворимыхъ минеральныхъ соеди-
нешй (премущественно кал1йныхъ). Неръдко ракъ является вслъд-
C T ß i e  того, что весною, во время усиленнаго движешя соковъ, 
дереву были причинены значительный повреждешя обр*зкою, 
перепрививкою, моложешемъ и т. п. операц.ями г ) . Морозобоины 
и ожоги также служатъ причиною образовашя рака. Болъзнь 
обнаруживается въ вид* темныхъ, неправильной формы наро-
стовъ и валиковъ, располагающихся параллельно краямъ раны, 
вызвавшей заболъваше и принимающихъ обыкновенно форму 
овала; внутри овала частицы коры отмираютъ и отваливаются, 
обнажая древесину. Инфекщонныя свойства ракъ получаетъ, 
благодаря поселяющемуся на мъстахъ поранешй коры грибку 
Nectria detissima 1). Поэтому правильный уходъ за деревьями 
служитъ лучшей гарантий противъ рака. 

Обильному цвътешю плодовыхъ деревьевъ часто препятствуетъ 
жучекъ долгоносикъ, известный подъ именемъ букарки (Rhyn-
chites pauxillus). Борьбу съ нимъ необходимо начинать уже въ 
феврал*. Наиболъе дъйствительнымъ средствомъ противъ букар
ки служитъ обмазка и опрыскиваше деревьевъ жидкой глиной 
съ известью. 

Глина должна быть чистая, безъ примъси песка. 7 ведеръ 
такой глины, раздробленной на куски не крупнъе оръха, всы-
паютъ въ 25-тиведерную кадку и смъшиваютъ съ 11 ведрами 
воды. Въ то же время въ другой кадкъ распускаюсь известь 
до состояшя жижи и, пропустивъ ее черезъ ръшето, подливаютъ 
въ количеств* 7 ведеръ въ кадку съ растворомъ глины. Въ 
окончательномъ вид* см*сь должна быть не гуще сметаны, что 
достигается прибавлешемъ соотв*тствующаго количества воды. 
Этой см*сью стволы и сучья плодовыхъ деревьевъ обмазываюсь, 
а в*тви опрыскиваютъ, посредствомъ самыхъ сильныхъ перенос-
ныхъ опрыскивателей разныхъ системъ (наприм*ръ «Вермореля»). 
Обмазка и опрыскиваше дере ъевъ глиной съ известью, помимо 
защиты отъ букарки и другихъ вредныхъ нас*комыхъ, предо-

]) М. Н. Раевск1й. Плодовая ш к о л а и плодовый с а д ъ , стр. 214 (изд. V , 
1903 г.). 

') А. С. ГребницкШ. У х о д ъ з а плодовымъ садомъ , стр. 225 (изд. 11, 
1901 года) . 
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храняетъ также деревья отъ весеннихъ заморозковъ и отъ слиш-
комъ ранняго развита побъговъ J). 

Въ феврале слъдуетъ опрыскивать деревья, при помощи руч
ного опрыскивателя (системы .Eclair" Вермореля, „Le rustique", 
„Le Renodois" и др.) или коннаго, если садъ великъ (напр. „По-
мона" или „Sentinelle")сильнымърастворомъпарижской или швейн-
фуртской зелени 2): на 1 ведро воды 3 золотника зелени и 
столько же негашеной извести 3). Такой растворъ, попадая въ 
щели и трещины коры и въ развилины вътокъ и сучьевъ, гдъ 
зимуютъ гусеницы яблочной плодожорки (Carpocapsa pomonella), 
зимней пяденицы и другихъ вредныхъ бабочекъ, неминуемо уби-
ваетъ ихъ, такъ же какъ и яички кольчатаго шелкопряда и 
зародыши многихъ другихъ вредителей. 

На персикахъ, абрикосахъ, сливахъ и яблоняхъ весною ино
гда обнаруживаются повреждешя листьевъ, причиняемый гусени
цами листовой моли (Gelechia nanella). Для истреблешя ихъ на 
стволы деревьевъ въ февралъ накладываютъ ловчтя кольца, подъ 
которыми онъ собираются для окукливашя. Такш кольца, по 
пременамъ необходимо снимать и вытряхивать, для уничтожешя 
собравшихся подъ ними гусеницъ и другихъ вредителей. 

Оранжереи и теплицы. 

Проветривать теплицы и оранжереи каждый разъ, когда 
температура наружнаго воздуха это допускаетъ. Въ холодную 
же погоду, следующую за солнечными днями, въ течете кото-
рыхъ солнце успело высушить воздухъ теплицы, полезно, вместо 
провътривашя, обрызгивать растешя водой и поливать дорожки, 
чтобы вызвать образоваше водяныхъ паровъ, столь необходи-
мыхъ для растешй, пребывающихъ въ сухомъ воздухъ. Продол
жать поддерживать чистоту, какъ на самыхъ растешяхъ, такъ 
и на стънкахъ горшковъ и кадокъ и подъ ними. Можно начи
нать поливку растворомъ минеральныхъ удобрешй тъхъ растешй, 
деятельность которыхъ начинаетъ пробуждаться. Все растешя, 
вообще, начиная съ февраля, следуетъ поливать несколько чаще, 

М По окончанш ц в ъ т е ш я деревьевъ, обмазку елъдуетъ удалять , такт, 
к а к ъ она з акупорнветъ поры коры н э т и м ъ затрудняетъ обмьпъ га зовъ 
в ъ растеши. 

2 ) У к с у с н а я мъдь , в ъ в и д ь ярь -мъдянкн , съ прибавлешемъ мышья
ковистой кислоты. 

3) Н е г а ш е н а я известь кладется для предупреждешя обжпгашя ли
стьевъ парижскою зеленью. 
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чъмъ въ январь. Можно производить поеввъ и размножеше че
ренками. Послъдше, до укоренешя, слъдуетъ держать подъ 
стекляннымъ колпакомъ. 

Начиная съ февраля, слъдуетъ постепенно повышать темпе
ратуру оранжерей, такъ чтобы къ началу мая она достигала 
12—14° Ц. Съ наступлешемъ растительнаго перюда у апельси-
новъ, можно приступать къ обмолаживанш туго растущихъ, 
старыхъ деревьевъ, пересаженныхъ въ новую землю въ август*; 
для этого слъдуетъ почаще обрызгивать ихъ водою, согрътою 
до температуры оранжереи и полить ихъ 3 или 4 раза, съ про
межутками въ 7—8 дней, кровью отъ убоя скота, разбавленною 
въ пяти или шести частяхъ воды. Если послъ четвертой поливки 
апельсинный деревья не покроются яркою зеленью молодой 
листвы, ихъ слъдуетъ обрызгать два раза, съ промежуткомъ въ 
5 или 6 дней, воднымъ растворомъ желъзнаго купороса (на литръ 
воды два грамма купороса) и затъмъ еще разъ полить водою съ 
кровью въ такой же пропорщи, какъ указано выше, съ цри-
бавлешемъ 10 граммовъ желъзнаго купороса на каждый литръ 
удобрешя 1). 

М а р т ъ. 

Декоративный садъ. 

Въ март* можно продолжать пересаживать декоративные 
кустарники и деревья съ опадающей листвой, пока на нихъ не 
тронулись еще почки. Посадку въчнозеленыхъ и хвойныхъ рас-
тешй лучше производить въ другое время, о чемъ будетъ ска
зано ниже. 

Если земля не отличается плодород!емъ, а между т-вмъ же
лательно, чтобы сажаемые деревья и кусты развивались быстро 
и прюбръли возможно скоръе весь тотъ орнаментальный эффектъ, 
на который они способны, этого можно достигнуть, примъшивая 
къ землъ, смотря по ея составу 2), ташя минеральный и орга-
ничесшя удобрительныя вещества, какъ томасова мука (томасъ-
шлакъ), каинитъ и роговая мук. (опилки или стружки рога). На 
дерево достаточно пропорщи отъ ^ до фунта каждаго изъ 

г) Gressent, Alraanach agricole et horticole pour 1893, p. 164. 
-) Помимо н-Ькотораго количества стараго , п е р е г о р ъ в ш а г о п а п о з а , 

садовой земли или зеленаго удобрешя, внесепле которыхъ, во всякомъ слу
ч а е , необходимо для у в е л и ч е ш я рыхлости почвы и обогащешя ея а зотомъ . 
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трехъ названныхъ удобрешй; въ общей сложности, следовательно, 
отъ % до ÍVi  фунта, а на кустъ—вдвое или вчетверо меньше, 
въ зависимости отъ размъровъ, которыхъ можетъ достигнуть 
данный видъ куста. Названный вещества могутъ быть заменены 
съ такимъ же успехомъ, если это по местнымъ у с л о в 1 я м ъ хо
зяйства удобнее, измельченнымъ куринымъ или голубинымъ по-
метомъ; перваго еледуетъ класть отъ 2 до 3 фунтовъ на яму, 
а второго, какъ более сильно действующа™, отъ 1У3 до 2 
фунтовъ 1). Все названный удобрительный вещества должны 
сыть предварительно тщательно и, по возможности, равномерно 
перемешаны со всемъ количествомъ земли, предназначеннымъ 
для наполнешя посадочной ямы. Превышать приведенный выше 
нормы минеральныхъ и органическихъ удобрешй не еледуетъ, 
не проделавши сперва соответствующихъ опытовъ надъ однимъ 
или несколькими деревьями, такъ какъ болышя количества удоб
рений могли бы принести, вместо пользы, вредъ. 

Если удобрить такимъ образомъ сажаемый деревья, то запа
са питательныхъ веществъ имъ хватитъ для правильнаго раз-
внт.я на несколько летъ, такъ какъ вещества эти будутъ при 
этомъ находиться во всей массе земли, окружающей корневую 
систему растешя, а не въ поверхностномъ только слое земли, 
какъ это бываетъ при удобренш растущихъ деревьевъ. 

Въ марте можно заготовлять и сажать въ оранжереяхъ 
или въ парникахъ, а, за неимешемъ таковыхъ, въ открытый 
грядки, черенки многихъ оранжерейныхъ и грунтовыхъ растешй, 
трудно поддающихся размножешю другими способами, какъ 
Achyranthes, Ageratum, Alternanthera, Angelonia, Anthémis,  Bou-
wardia, Calceolaria, Cineraria, Chelone, хризантемы, Coleus, Cuphea, 
фукеш, Ficus, Ferdinanda, Geranium, Gnaphalium, гелютропъ, ка-
мелш, Lantana, Lindheimeria, мирты, Nicotiana, пеларгоши, Pent-
stemon, петунш, Phlox, Phygelius capensis, Púnica granatum, розы 
(преимущественно бенгальская, чайныя и нуазетовыя), Salvia, 
Schistocarpus, Senecio, Solanum, Tropaeolum, Uhdea, Verbena, 
Veronica и т. д. 2). 

Наиболее нежныя изъ упомянутыхъ растенш, требукшця 
вообще оранжереи или теплицы, еледуетъ черенковать въ техъ 
помещешяхъ, въ которыхъ оне проводили зиму, остальныя же 
можно размножать черенками и на открытомъ воздухе, накры
вая лишь черенки стеклянными колпаками, для предохранешя, 

') См. таблицу на стр. 21. 
2) Р а с т е ш я съ твердой, малосочной древесиной у с п ъ ш н ъ е размно-

лсаются отводками, ч ъ м ъ черенками. 
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какъ отъ холода, такъ и отъ потери влаги. Черенки н*кото-
рыхъ растенш легко проростаютъ, будучи поставлены въ сосуды 
съ водой 1). 

Въ март* успешно принимаются также корневые черенки 2). 
Этому способу размножения всего лучше поддаются растешя съ 
мясистыми корнями, какъ Ampélopsis,  Paulownia, Madura, Gly
cine, Tecoma. Легко принимаются также корневые черенки отъ 
Acacia impressa, glaucescens, melanoxylon и subcoerulea, Aralia 
japónica, spinosa и papyrifera, Araucaria excelsa и Cunninghami, 
Bouwardia triphylla, Cephalanthus, Cydonia japónica, Glycine, 
Gunnera maniculata, Gymnocladus canadensis, В С Е виды Morus 
и Rubus, Passiflora, Poinciana Gilliesii, Tecoma, Wigandia cara¬
casana, Xanthoxylon, всъ виды Picea и Pinus и т. д. Для 
получешя корневыхъ черенковъ, у растешя, которое жела
тельно размножить, отр-Бзываютъ одинъ изъ корней и раз-
ръзаютъ послъдн]'й на куски, длиной отъ 1 до 3 вершковъ, 
смотря по толщине корня; полученные, такимъ образомъ, корне
вые черенки кладутъ въ неглубошя борозды приготовленной 
заранее грядки, такъ чтобы верхнШ конецъ каждаго изъ нихъ 
былъ немного выше нижняго и покрываюсь слоемъ земли въ Уг 
или % вершка толщиною. Если накрыть грядку стеклянной ра
мой, то черенки окореняются успешнее 3), особенно тате , кото
рые берутся отъ наиболее н-вжныхъ растешй изъ числа пред-
назначенныхъ для посадки въ грунтъ. 

Корневые черенки оранжерейныхъ и тепличныхъ растешй 
лучше всего сажать въ ящикахъ въ самой оранжерее или теп
лице, если же нътъ ни той, ни другой, то въ парник* или въ 
комнат*. Во всякомъ случа*, сажаются ли корневые черенки въ 

') Черенки р а з н ы х ъ вндовъ ивы, т а м а р и к с а и винограда , взятые 
<1тъ прошлогоднпхъ побъговъ передъ р а с п у с к а ш е м ъ лнетьевъ , легко око
реняются в ъ бутылке съ водою, поставленной в ъ к о м н а т е на солнечномъ 
м е с т е . См. дань, оранж. и тепл. 

2) Кроме того этотъ способъ раэмножешя можно практиковать также 
в ъ конце осени и зимою. При п о с а д к е корневыхъ черенковъ , в ъ какое 
бы время года она ни производилась , н м ъ слъдуетъ п р и д а в а т ь то поло-
жеше, которое они и м е л и в ъ з е м л е до у д а л е ш и отъ маточпаго растешя , 
т а к ъ к а к ъ л и ш ь н е м п о п я породы растешй способны образовывать почки 
на о т р ь з к а х ъ корней, посаженныхъ в ъ положенш обратпомт, тому, ко
торое они з а н и м а л и р а н ь ш е . См. ниже, декабрь , декорат. с адъ . 

3) Еще у с п е ш н е е и д е т е окоренеше, если черепки корней пли ветвей 
сажать в ъ я щ и к е в ъ полутенистомъ м е с т е , п а к р ы в ъ я щ и к ъ стеклян
ными р а м а м и п з а м а з а в ъ в е в щели глиной, чтобы, по возможности, умень
шить доступъ воздуха к ъ ч е р е п к а м ь . 
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грунту или въ закрытомъ пом*щенш, отведенное имъ м*сто 
должно освещаться утреннимъ и вечернимъ солнцемъ. Уходъ за 
корневыми черенками, посаженными въ грунтъ, состоитъ въ уда-
ленш сорныхъ травъ и поливк*; черенки нее, посаженные въ 
закрытыхъ помъщешяхъ, нуждаются, кром* того, въ провътри-
ванш, съ момента появлешя всходовъ. 

Въ это же время можно применять и другой способъ раз-
множешя, основанный на томъ же принцип*, т. е. на способ
ности корней развивать почки, а именно, размножеше корневыми 
отводками. Съ этой цълью обнажаютъ корень растущаго дерева 
или куста, обръзываютъ его оконечность и на обнаженной части 
д*лаютъ НЕСКОЛЬКО косыхъ поперечныхъ надр*зовъ на глубину 
не бол*е V» Д 1 а м е т р а корня; надрезанные, такимъ образомъ, 
корни оставляютъ открытыми, не отделяя ихъ отъ растешя, 
пока не образуются на мест* среза или около надрезовъ валики 
съ почками; по мере появлешя послъднихъ, ихъ слегка засы-
паютъ садовой землей, а когда он* достаточно окоренятся, ихъ 
отр*зываютъ съ кусочкомъ породившаго ихъ корня и сажаютъ, 
какъ самостоятельный растен.я. 

Этотъ способъ размножешя можетъ съ усп*хомъ прим*няться 
ко вс*мъ растешямъ, допускающимъ размножеше корневыми 
черенками. 

Въ март* необходимо тщательно перекопать землю между древе
сными и кустарными насаждешями и, пользуясь случаемъ, подсыпать, 
гд* нужно, св*жей садовой земли, а также ремонтировать са-
довыя дорожки: устилать полотно битымъ кирпичемъ, щебнемъ, 
грав1емъ, морской галькой или пескомъ, укатывать и трамбовать. 

Въ теплую погоду, можно начинать поливку жидкимъ удо-
бретемъ деревьевъ и кустовъ, въ томъ числ* розъ, и вообще 
вс*хъ садовыхъ растен.й, какъ для ускорешя ихъ разви^я, такъ 
и для достижешя бол*е обильнаго и продолжительнаго цв*тешя. 

Жидшя удобрешя приготовляются изъ св*жаго навоза кон-
скаго, коровьяго, куринаго или голубинаго. Для приготовлешя 
настоя изъ конскаго навоза, его кладутъ въ чанъ или ушатъ 
съ водой въ такомъ количеств*, чтобы воды было въ 10 разъ 
больше по объему, ч*мъ навоза, и выставляюсь для брожешя 
на 3—4 дня на солнце, перем*шивая жижу до дна лопатой или 
другимъ подходящимъ оруд1емъ, разъ или два въ день. Такимъ 
же образомъ поступаютъ и для получен)я настоя изъ навоза 
рогатаго скота. Куринаго и голубинаго навоза нужно брать для 
той же ц*ли значительно меньше, а именно: одно ведро перваго 
на 30 ведеръ воды и одно ведро второго на 32—33 ведра воды. 
Полученный такимъ образомъ настой разбавляюсь тройнымъ ко-
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личествомъ воды, и см*сь для поливки готова '). ЧЬмъ св*ж*е 
навозъ, изъ котораго приготовленъ настой, т*мъ значительнее 
его удобрительная сила. Для уничтожен.я дурного запаха, ука-
занныхъ смесей, достаточно прибавлять на каждыя 10 ведеръ 
настоя, до разбавлешя его водою, по фунту железнаго купороса. 
Отъ 5 до 10 ведеръ любой изъ этихъ смесей хватаетъ на удо-
6peHÍe  дерева, средней величины, но лучше давать ихъ не сразу, 
а въ несколько пр1емовъ, въ течете несколькихъ дней, посте
пенно усиливая дозы; делать это нужно по вечерамъ, после 
заката солнца. При поливке цветовъ и низкихъ растешй, нужно 
стараться не обливать навознымъ настоемъ листьевъ и стеблей. 

Для у сплетя д*йств1я жидкихъ органическихъ удобренгй, 
въ особенности, если почва, для которой он* предназначены, 
бедна известью, къ нимъ полезно прибавлять, передъ самымъ 
употреблешемъ, по 5 фунтовъ суперфосфата, съ содержашемъ 
около 20% фосфорной кислоты и отъ 20 до 30% извести, на 
каждыя 10 ведеръ навознаго настоя, хорошенько взбалтывая смъсь. 

Во второй половине марта можно облагораживать прививкою 
магнолш» рододендроны, азалеи, гранаты и мнопя друпя деко
ративный растешя. 

Снимать покрышки съ укрытыхъ на зиму экзотическихъ ра-
стешй. 

При продолжающейся сухой, теплой погод*, опрыскивать 
водою хвойныя и в*чнозеленыя лиственныя растешя; производить 
эту работу сл*дуетъ по вечерамъ или по утрамъ, когда н*тъ 
солнечнаго пригр*ва 2), и но жал*ть при этомъ воды и труда, 
опрыскивая растете на столько, чтобы вся листва его или хвоя 
была равном*рно омыта водой. 

Такое опрыскиваше, если его производить съ силой ручнымъ 
спрыскомъ или, еще лучше, самод*йствующимъ пульверизато-
ромъ „Eclair" или „Le Rustique", во первыхъ удаляетъ съ де-
ревьевъ и кустовъ, не хуже лубого инсектисида, вс*хъ животных ъ 
вредителей—гусеницъ, пауковъ, тлю и т. п. 3 ) , а во вторыхъ, 

*) У к а з а н н ы й пропорщи р а з с ч и т а н ы для поливки сухой земли; если же 
приходится д а в а т ь ж и д ш я удобрешя, когда земля влажна , растворъ и х ъ 
долженъ быть вдвое сильнъе , т. копскаго навоча-^1 ведро на 15 вед . 
воды, курннаго—1 вед. н а 45 вед. и голубинаго—1 вед. на 48—50 вед. воды. 

2 ) Если о п р ы с к и в а т ь р а с т е ш я при я р к о м ъ солнцЬ, то скопляющаяся 
н а листьяхъ капельки воды, преломляя лучи, к а к ъ двояковыпуклое 
стекло, могутъ произвести н а н ъ ж н ы х ъ ч а с т я х ъ р а с т е т я ожоги. 

3) См. Vermorel , Agenda agricole et viticole, 1903, p. 106 и A l m a n a c h 
Gressent pour 1903, pp. 72—95. 

A. Ромавовскш-Ромапько. Южно-русское садоиодство . 4 
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омывая листья и иглы отъ пыли, закупоривающей ихъ дыха-
тельныя поры, возстановляетъ обмене веществъ въ растеши. 

Особенно важно опрыскиваше, какъ въ эту пору, такъ и въ 
следуюпце месяцы, при жаркой сухой погоде, для молодыхъ 
сосенъ, у которыхъ оно служить самымъ действительнымъ 
средствомъ предупреждешя опасной болезни—желтизны и опа-
ден.я хвои, известной у германскихъ лесоводовъ подъ именемъ 
„Schütte" »)• 

Въ первой половине марта сажаютъ плющъ, дишй виноградъ, 
клематисъ, шевръ-фель, бигнонш, глицишю, буссингольщю, ари-
столохт и друля вьюнцлся растешя у стенъ и балконовъ, ко
торые желательно затянуть зеленью, вокругъ беседокъ и у 
основашя высокихъ обнаженныхъ стволовъ старыхъ деревьевъ. 
Аристолох1я и плющъ на юге удаются лучше всего въ тени-
стомъ местоположении, напримеръ, съ северной стороны стены 
или подъ защитой кроны широколиственнаго дерева, а осталь-
ныя названный выше вьюнп'яся растешя требуютъ, наоборотъ, 
солнечнаго местоположешя, особенно глицишя (Glycine или 
Wistaria sinensis, G. frutescens и G. brachybotrys) бигношя (Big-
nonia radicans и grandiflora) и клематисъ (Clematis flammula, C. 
orientalis, C. mandshurica, C. cylindrica, C. lanuginosa, C. patens 
и друпе виды). Обрезки вьющ1яся растен1я не требуютъ. 
У многихъ изъ нихъ, образующихъ цветы на 3—4-хъ лет-
нихъ побегахъ, какъ, напр., глицишя, обрезка препятствуете 
цветешю. 

Въ марте нужно почаще осматривать гряды съ осенними 
посъвами декоративныхъ растешй, прореживать и пикировать 2) 
сеянцы, пересаживая на места те изъ нихъ, которые достаточно 
окрепли. Если долгое время стоитъ сухая погода, гряды съ не-
взошедшими семенами и молодыми всходами нужно поливать. 
Тотчасъ после поливки, следуете выдергивать сорный травы, если 
оне есть, такъ какъ изъ мокрой г земли ихъ легче вытаскивать со 
всеми корешками, чемъ изъ сухой. По этой же причине, время 
после поливки—самое удобное и для прореживашя всходовъ. 

Если посадка розъ еще не производилась или начата, но не 
окончена, можно производить ее въ марте съ такимъ же успе-
хомъ, какъ и въ февраль. 

*) Б о л е з н ь э т а в ы з ы в а е т с я п а р а з и т н ы м ъ грибкомъ Lophodermium 
P inas t r i см. ш л ь , декорат. с а д ъ . 

2) У к о р а ч и в а т ь корень при п и к и р о в к е не с л е д у е т ъ в ъ т ъ х ъ слу-
ч а я х ъ , когда желательно выростить дерево съ глубоколежащими кор
н я м и , способными использовать влагу подпочвы, т а к ъ к а к ъ эта о п е р а щ я 
в ы з ы в а е т ъ мелкое залеган1е корней. 
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Для смешанной посадки большими группами, розы обыкно
венно воспитываются въ кустовой форме, поддерживаемой у 
нихъ ежегодно сильной обрезкой (удалешемъ 2/я длины побе-
говъ), в с л е д с т в 1 е чего оне еще роскошнее цветутъ и каждый 
годе выгоняютъ здоровые сильные побеги; сюда принадлежать 
большинство чайныхъ, бурбонскихъ и месячныхъ розъ имнопя 
ремонтантныя. Изъ числа этихъ породъ особенно хороши для об-
разовашя сплошныхъ массивовъ: Auguste Guinoisseau, Aloupka, 
Belle Siëbrecht, Camoëns,  Captain Christy, Comtesse d'Oxford, Co
quette des Blanches, Cramoisi Supérieur,  Duke of Teck, Eugène 
Appert, Fiametta Nabonnand, Fisher Holmes, Général  Jaqueminot, 
Grâce Darling, Gustave Régis,  Hermosa, John Bright, Kaiserin Augusta 
Victoria, Lady Marie Fitz William, La France, Madame la Baronne de 
Rothschild, Madame D. Wettstein, Maréchal Vaillant, Marie Van 
Houtte, Marquise Litta, Merveille de Lyon, Mistress Bosanquet, 
Mistress John Laing, Panachée d'Orléans, Paul  Neyron, Perle des 
jardins, Pierre Liaubaud, Princesse Ma, Princesse N . Troubetzkoï, 
Sanglant, (въ Крыму цвететъ въ грунту всю зиму) Souvenir de 
la Malmaison, Sunset, Ulrich Brunner flls и мнопя друпя 1). 

Образовашю красивой зелени и обильному цветенш розъ 
способствуетъ удобреше печной сажей; съ этой целью сажу 
собираютъ въ мешокъ, опускаютъ въ кадку съ водой и, какъ 
только вода окрасится, ею обильно поливаютъ кусты розъ -). 
На юге такую поливку можно начинать въ марте. 

Начиная съ марта, количество цветущихъ растешй быстро 
увеличивается; въ этомъ мъсяце продолжаюсь цвъсти мнопя 
изъ растешй, бывшихъ въ цвету въ январе и феврале, какъ 
наприм-връ розмаринъ, кизиль, борвинокъ, левкои и др.; къ нимъ 
присоединяются: разные виды калины и таволги, боярышникъ, 
дрокъ (Genista candicans и sagittalis), земляничное дерево (Aibu-
tus unedo), Amygdalus orientalis и Amygdalus nana, Mahonia aqui-
folium, Cydonia japónica, Jasminum, nudiflorum, Helleborus purpu-
rascens, Arabis albida, Corydalis bulbosa и Halleri, Bulbocodium 
vernum, тюльпаны, ирисы. 

1 ) Подробнее о кустовыхъ розахъ и о розахъ , в о с п и т ы в а е м ы х ъ в ъ 
высокоштамбовой, плакучей , пирамидальной и д р у г и х ъ формахъ см. 
Paul J u r a s z , — т а м ъ же стр. 16—25, а также у Robert Betton, «Die Rose, ihre 
Anzucht und Pflege», изд. II, Coehet-Mottet, «Les Rosiers», Bel, «La rose», 
Petit-Coq, «Calendr ier du Rosiériste». 

2) П. Колодкевичъ , «Календарь работъ по к у л ь т у р * розъ», 1901 г. 
стр . 17. 
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Цвътникъ. 

Съять въ грунтъ или въ парники семена однолетнихе дву\-
лътнихъ и многолетнихъ цветовъ и декаративныхъ растенш,. 
какъ астры, левкои, гвоздика, резеда, примулы, силены, дельфи-
шумъ, вербена, мальвы, незабудки, анютины глазки, кларкш, 
макъ, иммортели, флоксъ, маргаритки, циншя, бальзамины, ипо
мея, рицинусъ, хризантемы, душистый горошекъ. 

Для посева мелкихъ семянъ, (съ маковое зерно и меньше) 
следуете брать самую рыхлую, пористую землю—лучше всего 
торфяную, а за неимешемъ ея—листовую или вересковую, сме
шанную съ мелкимъ чистымъ речнымъ пескомъ и рубленнымъ 
мхомъ. 

Для уничтожен.я встречающихся во всякой земле споръ гриб-
ковъ и плесени, семянъ сорныхъ травъ, а также насекомыхъ, 
мягкотелыхъ и червей, съ ихъ яичками и зародышами, землю, 
предназначенную для посева горшечныхъ растешй, следуете 
предварительно стерилизировать; для этого землю насыпаютъ въ 
горшокъ или м'Бшечекъ и погружаюсь на несколько минутъ въ 
кипятокъ или обильно поливаютъ имъ, а затемъ просушиваютъ, 
въ течение н'всколькихъ дней на воздух-в, разложивъ тонкимъ 
слоемъ на доек* ь . 

Снимать покрышки съ укрытыхъ на зиму нежныхъ кустовъ и 
сгребать съ грядъ сух.е листья, положенные осенью для защи
ты оставленныхъ въ земле луковице и многолетнихъ цветовъ;: 
листья эти можно сваливать въ канаву гд* нибудь въ отдален
ной части сада; черезъ годъ они перегнпотъ и дадутъ прево
сходную листовую землю. Кусты, сильно пострадавппе отъ мо
роза, срезываются у самой земли, обильно поливаются и накры
ваются большимъ цветочнымъ горшкомъ, поставленнымъ диомъ 
кверху; горшокъ обсыпаютъ съ боковъ и сверху садовой землей, 
которую загвмъ, въ течете н-всколькихъ недель, поливаютъ 
такъ, чтобы не давать ей высыхать; черезъ некоторое время 
растете выпускаетъ отъ корня множество сильныхъ отпрысковъ. 
Утимъ пр1емомъ можно спасти таше кусты, которые несомненно 
погибли бы, если бы ихъ предоставить самимъ себе. 

Можно начинать прореживать молодые всходы осеннихъ по-
севовъ и разсаживать на м-вста т* изъ осеннихъ сеянцевъ, ко
торые достаточно для этого подросли. Всего удобнее делать 

1) Подробности о посъвъ садовыхъ растеши см. въ иедавно вышед
шей книги Van den Heede: «L 'ar t de semer». 
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эти работы после дождя, если же стоите сухая погода, то, 
переде теме каке выдергивать сеянцы, грядку нужно полить, а 
вынимаемые сеянцы тотчасъ же сажать въ назначенное М Е С Т О : 

лучше всего делать это по вечераме, чтобы дать пересаживае-
мымъ растеньицамъ возможность немного оправиться на новомъ 
месте, до наступлешя солнечнаго пригрева. 

Сажать ве грунте, для весенняго и летняго цветен.я и раз
множать делешемъ луковицы и клубни тюльпанове, пацинтовъ. 
нарциссове, Gladiolus, ирисове и др.; луковицы, ве первое вре
мя по посадке, до образование корней, требуютъ очень умерен
ной поливки. 

Ве марте, если не располагаюсь готовьте газономе, мож
но, вырезывать на лугахъ, въ лесу, по краямъ канавъ и, вооб
ще, Г Д Е удобнее достать, четыреугольные пласты дерна, для об 
кладки бордюровъ или для п о к р ь т я склоновъ, слишкомъ кру-
тыхъ для посева; свежесрезанные пласты плотно укладываютъ 
одине ке другому, прикалывая ихъ на крутыхъ м1зстахъ къ 
земле колышками и обильно поливаюте. Старый газоне пора 
очищать граблями оте сухого листа, моха и другихъ посторон-
нихъ примъсей, накопившихся за зиму, а сорныя травы тщатель
но выпалывать руками. При наступленш дождливой погоды, мож
но начинать косить или стричь ') газонъ и, начиная съ этого 
времени, повторять эту операщю черезъ каждый 2—3 недели 
до поздней осени; частая стрижка, такъ же какъ и поливка, 
необходимы для поддержан.я газона въ хорошемъ состояши. 

Тотчасъ поел* стрижки, газонъ необходимо полить. 

Фруктовый садъ. 

На юге мноия фруктовыя деревья зацветаютъ уже въ марте. 
Поэтому главнейшее внимаше плодовода должно быть обраще
но на охранеше цветущихъ деревьеве отъ случающихся въ эту 
пору утренниковъ, такъ какъ, при непринятш своевременныхъ 
мере предосторожности, одинъ заморозокъ, въ течете 2—3 ча-
совъ, можетъ погубить весь урожай плодовъ. Особенно опасны 
т а т е утренники въ узкихъ долинахъ и котловинахъ, Г Д Е чаще-
образуется застой воздуха, чемъ на местахъ возвышенныхъ или 
открытыхъ. 

Предугадать наступление весенняго утренника можно еще съ 
вечера. Верными признаками его служатъ: безв-ETpie, ясное небо 

1) См. ниже, а п р е л ь , декорат . с адъ . 
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и постепенное, по сравненш съ* предъидушимъ днемъ, падете 
температуры, начинающееся еще съ утра. Какъ только темпе
ратура, при такихъ услов!яхъ, достигаетъ, вскоре после заката 
солнца,+5° Ц. и продолжаетъ медленно понижаться, можно съ 
уверенностью сказать, что, незадолго до разсвета, она упадетъ 
до 0 и ниже. Столь значительное охлаждеше воздухъ претер-
певаетъ при этомъ лишь въ нижнихъ его слояхъ, прилегающихъ 
къ земле, что обусловливается не общимъ понижешемъ темпе
ратуры атмосферы, какъ это бываетъ зимою, а такъ называе-
мымъ лучеиспускашемъ, т. е. потерею, посредствомъ излучешя 
въ воздушное пространство, теплоты, накопленной поверхностью 
земли, поглощешемъ солнечныхъ лучей въ течете дня. Поэтому, 
если воспрепятствовать искусственными мерами этой потере, то, 
близъ поверхности почвы, температура удержится на уровне 
выше 0, неопасномъ для растительности. Наиболее практичною 
и легкоприменимою изъ такихъ меръ является разведете кост-
ровъ изъ горючихъ веществъ, образующихъ много дыма, какъ 
напримеръ навозъ, сырая солома, сорныя травы, смешанный съ 
виноградными выжимками, древесные листья, торфъ, смола, ка
менноугольный деготь, асфальтъ и т. д. Подобные матер!алы 
должны быть заготовлены и разложены кучами въ саду, на оди-
наковыхъ другъ отъ друга разстояшяхъ, еще до начала цвете-
шя деревьевъ, чтобы, передъ наступлешемъ утренника, остава
лось только ихъ зажечь (между 4 и С часами утра, смотря по 
показашямъ термометра). Число такихъ костровъ обусловливается 
ихъ величиной и количествомъ образуемаго ими дыма. Въ сред-
немъ, достаточно 3—4 костровъ дегтя, чтобы защитить отъ ут
ренника десятину плодоваго сада 

Образоваше искусственныхъ облаковъ изъ дыма можетъ 
служить также вполне надежнымъ средствомъ борьбы съ губи
тельно вл1яющими на урожай абрикосовыхъ, персиковыхъ, мин-
дальнымъ и другихъ плодовыхъ деревьевъ весенними туманами, 
когда они появляются въ перюдъ цветешя деревьевъ. 

Съ первыхъ чиселъ марта, можно приступать къ весеннему 
посеву въ приготовленный съ осени посевныя гряды семянъ, 

') Во Ф р а н щ и эта м е р а съ успъхомъ была п р и м е н е н а весиок> 
1887 г. в ъ Паньи на Мозель, г д е 380 костровъ дегтя, г о р ь в ш н х ъ съ 3 
до 5 час . утра , з ащитили отъ мороза ПО гектаровь виноградниковт> 
(Фламмаршнъ , Атмосфера, 1900 г., стр. 480). Этотъ способе борьбы с ъ 
морозомъ п рименяется въ шнрокнхъ р а з м ь р а х ъ п у н а с ъ въ Крыму. 
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какъ косточковыхъ, такъ и зерноплодныхъ породъ, если онъ не 
были П О С Е Я Н Ы осенью 1) или зимою (см. выше, стр. 8). 

Въ засушливомъ климате нашего юга, где даже прививки, 
исполненный вполне правильно и въ надлежащее время, зача
стую не удаются, вслъ\цств1е недостатка атмосферной влажности, 
обусловливающаго зазыхаше привоя, по причине потери соковъ 
черезъ испарен.е, могутъ быть весьма полезны таше способы 
размноженш и олагораживашн, какъ смешанная прививка сбли-
жешемъ 2), при которыхъ убыль соковъ привоя пополняется 
влагою, впитываемою нижнимъ его концемъ изъ земли или изъ 
сосуда съ водою. Понятно, что этого рода прививки делаются 
лишь невысоко надъ землею. Если нижн.й конецъ привоя зака
пывается въ землю, последнюю следуете поливать на столько, 
чтобы не допускать ея до изсушен.я. Если же, вместо земли, 
привой опускають въ банку или иной сосудъ съ водою, убыль 
воды необходимо пополнять, пока прививка не примется. Наи
лучшее время для обоихъ этихъ способовъ прививки мартъ. 

Можно продолжать копулировку вишенъ и черешенъ и при
ступать къ копулировке остальныхъ фруктовыхъ деревьевъ. 
Сръзаемые въ это время года прививочные черенки сл1здуетъ 
употреблять въ Д - Е Л О тотчасъ же. Некоторые способы прививки, 
особенно же те, при которыхъ опсращя производится на тол-
стыхъ подвояхъ, требуютъ обмазки поранешй, для предохране-
н\я ихъ отъ действия солнца, воздуха и дождя. Употребляемый 
для этой цели садовый варъ и всевозможные составы изъ смолы, 
терпентина, канифоли, воска, сала и т. п. представляютъ въ 
засушливомъ климат* нашего юга то неудобство, что сами по 
себ-в не содержать влаги и, потому, лишь въ слабой степени 
поддерживаютъ вокругъ ранъ свежесть, благоприятствующую, 
особенно весною, ихъ заживан.ю. Поэтому, В С Е названные выше 
составы, при весеннихъ прививкахъ, могутъ быть съ уагЬхомъ 
заменены, (если не стоить дождливая погода), мокрой, мягкой 
глиной. Такая глина, будучи наложена на раны, постепенно от-
даетъ свою воду соседнимъ обнаженнымъ частямъ древесины и 

') На южпомъ берегу К р ы м а и на Кавказском! , нибережьн Чериаго 
моря, г д е н'Ьтъ постояпнаго сь ' .жпаго покрова, ocenifl п о с е в е предпоч
тительнее , т а к ъ к а к ъ всходы его появляются уже, в ъ зимше, м е с я ц ы н 
значительно опережаютъ въ д а л ь н ь й ш е м ъ р а з в н т ш всходы весенняго 
п о с е в а . 

2) Greffe en approche, к а к ъ называется этотъ способ!, у французов!, . 
См. Е. Carr iè re ,  Guide pratique du jardinier multiplicateur, 1889, p.p. 316— 
319, (2-me édition). 
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этимъ способствуетъ скорейшему заживлешю поранен.й и сро-
стан.ю привоя и подвоя. При продолжающейся же дождливой 
погоде, лучше употреблять обыкновенную садовую замазку, 
такъ какъ глина или смывается дождями или слишкомъ раз
мокаете и передаете пораненному месту больше воды, ч вмъ 
нужно. Въ торговле нередко встречаются садовыя замазки, 
вредно действующая на заживлен.е ране деревьеве, а потому 
лучше всего приготовлять ихъ самому. Садовая замазка или 
варе приготовляется двоякиме образомъ: для употреблешя въ 
холодномъ и для употреблешя въ нагрътомъ состоянш. Первая 
удобнее при неболыпоме количестве прививокъ или когда по
верхность ране, требующихь обмазки, не велика или, наконецъ, 
въ случаяхе, когда применять ее приходится вдали оте дома. 
Изъ множества употребляемыхъ для этой цели составовъ, Гоше 
(Handbuch der Obstkultur, 1902 г., р. 106—108, третье немецкое 
издаше) признаете лучшими два; способе приготовлешя и упо-
треблешя ихъ следуюний. 

1) Замазка для употреблешя въ холодномъ виде. На мед-
ленномъ огне распускаютъ въ глиняномъ или чугунномъ горшке ') 
630 граммовъ очищенной белой (еловой) смолы, 40 грам. черной 
смолы, 50 грам. топленаго бараньяго сала (несоленаго) и 50 грам. 
воска. Когда смесь расплавится, въ нее всыпаютъ, сильно по
мешивая ложкой, 70 грам. мелко просеянной древесной зоны и 
10 грам. красной охры; затеме смесь снимаюте се огня и, даве 
ей немного остынуть, вливаюте ве нее постепенно, при посто-
янномъ размешиванш, 150 грам. 90—градуснаго спирта, нагре-
таго предварительно до температуры ве 60—70° Р. (бутылку со 
спиртоме ставяте ве горшоке съ водой и нагреваюте воду на 
огне, отнюдь не доводя ее до кипешя). 

2) Замазка для употреблешя въ нагретомъ виде отличается 
оте первой лишь отсутств1еме спирта и несколько иной про
порций смолы и охры (белой смолы 750 грам. черной 50 грам. 
и охры 30 грам.). Смесь, по охлажденш, твердеетъ, и передъ 
употреблен.емъ, ее необходимо разогревать — лучше всего въ 
сосуде, опущенномъ въ другой сосудъ съ водою, нагреваемою 
на спиртовой лампе или иныме образомъ. Эта замазка имеете 
передъ замазкой, употребляемой въ холодномъ виде, то преиму
щество, что легче пристаете къ дереву и теме самымъ спо
собствуетъ лучшему заживлешю ранъ. 

') Горшокъ должепь быть но крайней м ъ р ъ илвос Сю.тынеп имЬстн-
моети, чт.мъ оощин масса смт>си, т а к ь кикъ последняя , при пляплешн, 
сильно увеличивается вт, объеме . 
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Первая половина марта вполне благопр1ятное время для ве-
сеннихъ посадокъ фруктовыхъ деревьевъ и ягодныхъ кустовъ; 
{см. выше стр. 15 и след.). Местами ташя посадки, въ зависимо
сти отъ состава почвы и местоположешл, удаются лучше, чеме во 
всякое другое время года Необходимо, однако, обращать осо
бенное внимаше на предохранеше корней деревцове и кустар-
никовъ оте солнца и сухихе мартовскихе ветрове, во время 
выкопки посадочнаго материала, доставки его изъ питомника въ 
садъ и самой посадки. Если земля не отличается плодород1емъ, 
«е не мешаетъ предварительно удобрить, какъ указано было 
выше на стр. 15 и 19 и слъд. Для посадки следуете выбирать 
пасмурный и тихш, а еще лучше, дождливый день. Если же 
долгое время стоите сухая, солнечная погода, то сл^дуеть об
мазать, тотчасъ по посадке, штамбе и главныя ветви деревцове 
глиной, смешанной со св'Ьжимъ навозомъ рогатаго скота, для пре-
дотвращешя вреднаго дъйств1я солнечнаго припека и изсушаю-
щихъ ветровъ. 

Ве марте приступаюте ке обрезке шпалерныхъ персиковъ, 
которую можно производить, безъ малейшаго вреда для нихъ, 
даже и въ то время, когда деревца находятся въ цв-вту. Все 
ветви, требующая подвязки для изменен.я ихъ направлешя, под
вязываются теперь же, чтобы не рисковать, при бол-ве поздней 
подвязк*, поломать или помять молодые побеги. 

Въ марте же производятъ обрезку всехъ формируемыхъ 
плодовыхъ деревьевъ и молодыхъ деревьевъ карликовой и кустовой 
формъ. У последнихе обрезка необходима въ течен.е первыхъ 
лете ихъ развнпя, после пересадки изъ питомника, для сохра-
нешя правильной формы, гарантирующей имъ обильное плодо-
ношеше. Если оставить кустовое деревцо въ первые годы безъ 
обрезки, то оно стремится расти вверхъ, образуя слабыя, тоншя 
ветви, который, по наступлеши перюда плодоношения, гнутся и 
ломаются поде тяжестью плодовъ. Обрезка у кустовыхъ де
ревьевъ въ первые годы состоитъ въ укорачиванш всехе одно-
летнихе побеговъ и соответствующем!) прореживанш кроны. 
По наступленш же плодоношешя, достаточно ограничиваться 
лишь однимъ прореживан.емъ кронъ -). 

') При п е р е с а д к е деревьевъ въ м а р т е , корпямт, и кропамъ с л е д у е т е 
д а в а т ь более сильную обрезку , ч е м е при п е р е с а д к е п х е въ другое-
время, чтобы уменьшить на первое время количество листьевъ и т а к и м ъ 
образомъ ослабить потерю в л а г и , черезъ пепареше , т а к ь к а к ъ весною 
этотъ процеесъ совершается значительно э н е р г и ч н е е ч ь м ъ осенью. 

2) Р о т о ^ з с п е Мопагв'.еКе, Л^\.. 3—4, 1902 г. 
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Въ Крыму, после сухой зимы, мнопе садовладельцы начинаюсь 
орошеше уже ве марте, если есть опасешя, что имеющаяся въ 
это время проточная вода можете, каке это нередко случается, 
ве мае или ш н е уже не дойти до сада, вследствю засухи или 
захвата ея другими владельцами. Это, таке сказать, орошеше 
про запасе, потому что ве начале весны земля, даже после 
продолжительнаго бездожд1я и безснежной зимы, всегда содер
жите на той глубине, где вода всего более нужна деревьямв. 
(1—1% арш.), достаточные, пока, запасы осенней влаги. Но, если, 
затеме, засуха продолжится еще несколько месяцеве, деревья 
могуте сильно пострадать. Поэтому, при такихе услов.яхе, ве 
засушливую весну, орошеше, действительно, вызывается необхо
димостью, се которою поневоле приходится мириться, не смотря 
на неблагопр!ятное вл'яше на развитие деревьевъ избытка воды 
въ глубокихъ слояхъ подпочвы, особенно весною. Однако, прежде 
нежели прибегать къ столь раннему орошенш, следуете опре
делить, действительно ли саде ве неме нуждается и ве какоме, 
приблизительно, количестве ему нужна вода. Для р е ш е т я этой 
задачи, необходимо знать: 1) какое количество воды можете быть-
усваиваемо растешями изъ земли; 2) сколько содержится воды 
въ подпочве на площади сада; 3) сколько почва сада теряете 
воды черезъ испареше; 4) сколько почва можетъ впитать и 
удержать воды и 5) при какомъ содержанш воды въ почве по
лучаются наилучнпе урожаи. 

Многочисленными точными изследован.ями установлено, что-
растете, для образовашя одного пуда сухого вещества, должно-
высосать корнями изе почвы около 300 пудове воды. Следова
тельно, если мы получиме се I десятины урожай яблоке въ 
800 пудове, весе которыхь ве высушенноме виде составите 
около 300 пудове, то, для образовашя такого урожая, понадо
бится (если прибавить къ этому еще количество воды, необхо
димое для образовашя годичнаго прироста листьевъ, ветвей, 
коры, корней и т. п. (не менее 100000 пудове такой воды, ко
торую корни могутъ высосать изъ земли. 2) Между темъ, изсле-
довашя надъ жизнью растенш на разныхъ почвахъ показали, 
что растешя ни изъ какой почвы не могутъ выбрать всю воду 
до конца 2) и, въ частности, что оне могутъ извлекать изъ почвы 
влагу лишь до тъхъ поръ, пока содержание ея не понизится: 

М С. Вороповъ, „Мъры борьбы еъ з а с у х а м и в ъ плодовыхъ садах ь" — 
„Плодоводство", 1902 г. Л« 0, стр. 649. 

= ) Но трудно попять причину этого явлешя. Въ сырой почнт. влага 
содержится: 1) въ с к в а ж н п а х ъ между отдельными частицами почвы и 
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въ песчаной почве 
въ глинистой почве 
ве черноземе Екатеринославской 

до 1,5% 
до 10,0% 

губернш до 14,0% 1). 

Опытами ве лаборатор1яхе и ве поле установлено, что, при 
вышеуказанномъ минимальноме содержанш влажности ве почве, 
на глубине залегашя корней, растешя начинаюте вянуть, такъ 
каке для ихе существовали необходимъ непрерывный притоке 
воды изе почвы, а последняя уже не ве состоянш име ее 
передать. 

При разрешенш на практике вопроса о томе, нужно-ли про
изводить орошеше и ве какихе размерахе, необходимо, поэтому, 
прежде всего определить, на сколько наличное содержаше воды 
въ почве отличается оте указаннаго критическаго предела. Для 
этого достаточно взять пробы почвы, вынутой ве несколькихе 
местахе сада земляныме буравоме се соответствующей глубины, 
смотря по глубине залегашя корней деревьевъ, взвесить опре
деленный количества земли изе каждой пробы, просушить взве-
щенныя массы и снова взвесить. Убыль веса покажете, сколько 
весовыхъ частей воды содержала земля до просушивашя. 

Но, для решешя вопроса обе орошенш, еще недостаточно 
иметь сведенш о влажности земли. Необходимо еще хоть при
близительно вычислить, сколько воды земля утратите черезъ 
испареше до того времени, когда ве орошенш уже не будете 
надобности. При этоме, помимо метеорологическихе наблюдений 
наде испарешеме, можно руководствоваться следующими дан
ными, имеющимися ве литературе 2), относительно Екатерино
славской губернш: въ 1891, 1892 и 1893 гг., когда производились 

2) на псгаерхности ч а с т и ц ъ почвы—вплоть до с а м ы х ъ мелкихъ, не п р е в ы -
ш а ю щ и х ъ р а з м ъ р о м ъ самой тонкой пылинки,—облекая ихъ к а к ъ пленкой. 
Съ другой стороны, всъ клътки корней живого растеши всегда содержать-
воду, следовательно, влажны. Между т ъ м ъ влажное тъло не в ъ состоянш 
впитать в ъ себя безъ остатка всю влагу , облекающую поверхность с о 
п р и к а с а ю щ е г о с я съ н и м ъ другого тъла , подобно тому, к а к ъ нельзя , н а 
п р и м е р , мокрымъ полстенцемъ . ытереть досуха мокрый камень. 

') П. А. Костычевъ „О борьбъ съ з а с у х а м и в ъ черноземной области, по-
средствомъ обработки полей и н а к о п л е ш я на нихъ снъга , стр. 14—16. Если 
по этимъ цифрамъ вычислить количество безполезной для растешй воды 
въ слоъ почвы до глубины 1 а р ш . на 1 д е с , то получится : для почвы 
песчаной—12,000 пуд., д л я глинистой—80,000 п. и для чернозема 112,000¬

2) П, А. Костычевъ, тамъ-же стр. 12. 
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интересующ.я насъ наблюдены, почва содержала воды въ сред-
немъ до глубины 1 аршина въ % и пудахъ на десятине ! ) : 

1891 года. 1892 года. 

Февраль 24,1% 192,800 пуд. 23,6% 188,800 пуд. 
Мартъ. 20,4% 163,200 23,8% 190,400 
Апрель 21,1% 168,800 21,2% 169,600 
Май 19,8% 158,400 17,9% 143,200 
1юнь. 15,6% 124,800 17,0% 136,000 
1юль. 13,6% 108,800 16,0% 128,000 
Августъ 13,6% 108,800 15,0% 120,000 
Сентябрь 14,1% 112,800 •13,3% 106,400 
Октябрь 14,8% 118,400 14,3% 114,400 
Ноябрь 17,7% 141,600 22,6% 180,800 
Декабрь 99 о 0 ' 

— / 0 
177,000 22,1% 176,800 

1892 года. 1893 года. 
Январь 23,9% 187,200 23,3% 186,400 „ 2) 

Скорость высыхашя любой земли можно определить слъ-
дующимъ способомъ. Берутъ новый пористый цветочный гор-
шокъ, взвешиваюсь его, наполняютъ сухой землей и снова взве
шиваюсь; определивъ, такимъ образомъ, весъ горшка и весъ 
земли, ее поливаютъ водою до полнаго насыщен'я и подвергаютъ 
действ'ю температуры отъ 20° до 25° С , заметивъ время, при 
начале процесса просушивашя. Во время самаго просушивашя, 
землю съ горшкомъ несколько разъ взвешиваюсь, пока весы 
не укажутъ въ точности весъ земли, найденный при взвеши-
ванш ея въ сухомъ виде. К'акъ только получится требуемый 
весъ, остается, для опреде.тешя скорости высыхашя земли, при
бавить къ нему весъ горшка въ сухомъ виде и определить, 
«колько времени прошло отъ начала процесса просушиван'я до 
конца его. 

1) Въ слоъ земли толщиною въ 1 apui. на площади 1 десятины 1% 
воды составляет! , 8000 пудовъ нлн почти 10667 ведере . 

2) Высота слоя воды, испаряющейся въ течеше года съ водной по
верхности, н а х о д я щ е й с я въ тЪпн достигает! , : въ Ташкенте—1309 мнл-
л и м е т р о в ъ , въ Джизакъ—1146 мм., въ МаргеланЬ—1114 мм., въ Ходжен-
тъ—989 мм., въ Наманганъ—976 мм., въ Казалинскв—951 мм., и въ 
С а м а р к а н д е — 7 6 2 мм., т. е. въ среднемъ около 1035 мм. въ годъ. См. у 
Н. Петрова „Объ и р р н т а щ и въ Туркестанскомъ к р а е " , 1894 г., стр. 19 
и след.) . 
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По наблюдешямъ Basset *) различный почвы теряли,при про-
сушиванш въ течеше 4 часовъ, при температуре -f-19° С. слъ-
дуюнп'я количества воды въ втзсовыхъ процентахъ". 

глинистая почва 31% 
известковая почва 28% 
песчаная почва. 88% 
перегнойная почва 22% 

По наблюдешямъ г. Козловскаго въ г. Ольв.ополъ, Херсон
ской губернш, («Плодоводствоп за 1902 г. №№ 6 и 11) черный 
паръ подъ неорошаемымъ фруктовымъ садомъ при Ольгинской. 
сельскохозяйственной фермъ содержалъ влаги въ %: 

Время Г л у б II II а. 

наблюдений. 10 сант. 25 сант. 50 сант. 
8 м а р т а 18,06 16,96 19,27 
8 а п р - в л я . 16,86 17,03 14,66 

20 » 18,76 17,18 13,83 
28 » 16.50 16,67 12,44 

2 м а я 2 ) 17,19 19,59 16,67 
9 17,82 17,04 16,67 

16 14,82 19,24 15,53 
31 19,74 15,70 12,10 
10 даня 14,93 14,92 11,61 
8 п о л я 13,83 11,67 11,93 

18 Я 12,76 11,62 10,65 
28 ш л я 3 ) 9,07 10,1 10,2 
18 а в г у с т а . 15,45 12,38 9,81 4 ) 

') Le petit ja rd in , i903, p. 108. 
2) Дожди 29 и 30 а п р е л я , д а в и л е в ъ с у м м е 25 мм. 
') Дожди 31 ш л я н 1 августа , давиле в ъ с у м м е 23 мм. Согласно-

любезно сообщенным ь м н е автором!, наблюден1й, г. Козловскнмъ, допол-
нительнымъ д а н н ы м ь , иаблюдеш'я эти велись в ъ 1902 г., въ тсчеше ко-
тораго сумма атмосферных!, осадковъ составила 322,7 мм., а з а время 
съ .8 марта по 18 августа того же года—204,в мм. Почва подъ с а д о м ъ — 
песчанистый черноземъ. 

4) По д а л н ы м ъ того-же наблюдателя за 1903г черный п а р ъ въ томъ 
же саду содержалъ влаги : 

На глубнпЬ: 
25 сан. 50 сант. 

а п р е л ь (среднее) 16,1 з 14,32 
май (среднее) 19,ir. 17,an 
13 Ш Н Я 18,78 8,17 
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Сопоставляя выраженныя въ % количества влаги въ земле, 
-согласно вышеприведенной таблице, съ количествомъ осадковъ 
-за время наблюдешй (204,8 мм.), не трудно высчитать, сколько 
-следовало дать оросительной воды на десятину сада, при дан-
ныхе услов1яхъ, ве перюде времени, се 8 марта по 18 августа, 
для того чтобы почва, на глубине залегашя корней, содержала, 
ьъ продолжеше указаннаго перюда времени, приблизительно 50% 
влаги (см. ниже стр. 64). Сделаве соответствуюшдя вычислешя, 
найдеме, что въ данноме случае, (т. е. въ климате Ольвюполя, 
на песчанистомъ черноземе и при влажности почвы въ 19,27%) 
-8 марта следовало дать на десятину плодоваго сада за весь 
оросительный перюде около 450 кубическихъ сажене воды. 
Это количество соответствовало бы толщине слоя атмосферныхе 
осадкове приблизительно ве 420 м.м. ве годе. Прибавивъ къ по
следней цифр* 322,7 (годичную сумму осадкове въ Ольвюполе), 
получиме 742,7 мм., т. е. такое количество воды, какое 
получаюте ежегодно, ве вид* осадкове, большинство местностей 

«Западной Европы, где более всего развито плодоводство—сред
няя и восточная Франщя, средняя и южная Гермашя и Тироль 
и где не производится правильнаго орошешя садовъ, такъ какъ 
выпадающихъ осадковъ тамъ достаточно для успешной куль
туры плодовыхъ деревьевъ. 

На количество оросительной воды требуемой садомъ, вл1яетъ 
также геологическое строеше подпочвы и подстилающихъ ее 
породъ. Способность почвъ пропускать черезъ свои поры воду 
и проводить ее въ более глубоше слои обусловливается сте
пенью проницаемости почвы и измеряется скоростью проса-
чивашя воды сквозь ту или другую почву :). Проницаемость 
различныхъ почвъ для воды увеличивается съ увеличешемъ 
Д1аметра составляющихъ почву частицъ; поэтому, почвы комко-

На глубин*: 
25 сайт. 50 сант. 

27 ШНЯ 11,56 12,72 
ш л ь (среднее). 6,о 8,15 
8 аВГ.. 13,58 10,78 
22 авг. 7,ю 10,72 
3 СеНТ. 6,92 5,64 
10 ОКТ. 10,99 9,51 

Сумма осадковъ за 1903 г. 227,5, а за время съ апреля по октябрь 
114,6 мм. 

г) Скорость просачивашя воды въ песчаныхъ почвахъ составляетъ 
1 метръ въ часъ, въ торфяныхъ —40—60 миллим, и въ глинистыхъ—10— 
.20 миллим. (Tolkmitt, Grundlagen der Wasserbaukunst, 1898). 
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шатыя и крупнозернистый обладаютъ большею проницаемостью, 
чвме мелкозернистый. Не вся поглощаемая почвою вода идетъ 
на питаше растешй; значительный количества ея теряются, вслед
ствие испарешя *) какъ поверхностнымъ, такъ и нижележащими 
слоями земли, въ которыхъ вода поднимается вверхъ, действ1еме 
капиллярности; наконецъ, если подпочва и залегаюпце подъ нею 
пласты водопроницаемы, остающейся, по насыщенш почвы водою, 
избытокъ последней уходитъ въ более глубоше слои и служить 
для образовашя источниковъ, ручьевъ и рекъ 2). Непосредствен
ную пользу растешямъ приносить лишь та вода, которая ос
тается въ почве. Способность почвъ задерживать большее или 
меньшее количество воды или такъ наз. .влагоемкость опреде
ляется для разныхъ почвъ следующими цифрами, выражающими 
-объемные проценты: 

влагоемкость песчаной почвы при 82% песка 45% 
» » » » 62% » 65% 
» глинистой почвы 50% 
» известковой почвы 54% 
» суглинистой почвы 60% 

садовой земли 69% 
» перегнойной земли 50% 3) 

г ) См. С. Ю. Р а у н е р ъ , „Основы искусствепнаго орошешя с а д о в ъ и 
в и н о г р а д н и к о в ъ " в ъ В е с т н и к е Имп. Рос. Общ. Садоводства, № 4 з а 
1902 г. стр. 23. 

2) Количество воды, испаряющейся съ поверхности р а з л и ч н ы х ъ почвъ 
з а в и с и т ъ отъ температуры и влажности воздуха и самой почвы, отъ 
•силы в е т р а , мъстоположешя и состоянш поверхности, ея ц в е т а и по
крова и отъ скорости к а п и л л я р н а г о п о д н я и я воды п з ъ нижнихъ слоевъ 
в ъ Bepxnie. Поэтому глинистыя и перегнойныя почвы, обладаюшдя боль
шою капиллярностью, и с п а р я ю т ъ больше воды, нежели н е с ч а п ы я , плот-
ныя—больше нежели рыхлыя; почвы шероховатый, расположенный н а 
южныхъ склонахъ, и с п а р я ю т ъ больше воды, нежели почвы г л а д ш я , рас -
положенныя н а съверныхъ , восточныхъ и з а п а д н ы х ъ склонахъ; почвы 
с ъ горизонтальною поверхностью и с п а р я ю т ъ м е н е е воды, нежели почвы 
с ъ значительнымъ уклономъ, п р и ч е м ъ и с п а р е ш е увеличивается съ уве-
л и ч е т е м ъ уклона; накопецъ , в л а ж н ы я почвы съ темной окраской теряютъ 
больше влаги, нежели почвы съ светлой окраской. (См. т а м ъ же, стр. 20). 

3) По д а н н ы м ъ Schiibler 'a (Absorption de l'eau par le sol) в ъ L'e pe
tit jardin 1903, p. 108, влагоемкость р а з н ы х ъ почвъ в ъ в в с о в ы х ъ процен-
т а х ъ выражается с л е д у ю щ и м и цифрами: 

песокъ . 25% 
глина 70% 
известковая п о ч в а . 86% 
перегной. 190% 
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Какъ видно из ь вышосказаннаго, если почва сада поглощаетъ 
оросительную воду въ большонъ количестве, то не всегда 
это означаете, что земля суха и что вода остается ве верхних ь 
ея слояхъ. Поэтому, если, при такихъ yenoeiHxe, продолжать, на
пуске воды, полагая a priori, безъ изследовашя глубокихъ сло-
евъ почвы, какъ это, къ сожалешю, нередко случается въ прак
тике орошешя, что разъ земля «жадно пьетъ» воду, то, сле
довательно, растенш въ ней нуждаются—такое орошеше при
несете только вредъ, такъ какъ корни растешй будутъ пребы
вать въ земле, насыщенной влагою до крайнихъ пределове, 
более долгое время, чемъ следуете, при правильноме орошенш. 
Вредное действ1е полнаго насыщенш почвы водою на жизнь ра
стешй обусловливается, главнымъ образомъ, прекращешемъ до
ступа воздуха, какъ къ почве, таке и ке заключающимся ве 
ней корнямъ, такъ какъ для нормальнаго отправлешя послед
ними жизненныхъ функщй, имъ необходимъ кислородъ воздуха, 
содействующей образована въ почве угольной кислоты, кото
рая, ве свою очередь, необходима растешяме, таке какъ она рас
творяете и делаете удобоусвояемыми минеральный вещества, слу
жатся для непосредственная питашя растешй. Ке этому при
соединяется вредъ оте вызываемаго слишкоме продолжительнымъ 
пребывашемъ болынихъ массъ воды въ почве выщелачивания, 
т. е. такого изменсшя химическаго состава почвы, при которомъ 
наиболее полезный для растешй вещества переходите ве соеди-
нешя безразличный, а иногда и вредный для развитая растешй 
или же растворяются водою и уносятся ею на глубину, недо
ступную корняме. 

Наконецъ, что касается вопроса объ оптимуме влажности 
для развит1я растешй или, другими словами, какое требуется 
для этого процентное содержаше воды ве почве, ве вегетащон-
ный перюдъ, то, согласно новейшимъ изследовашяме проф. 
Прянишникова, Вольни и другихе ученыхъ, большинство сель-
скохозяйственныхъ растешй даете наивыспне урожаи при раз
мере влажности ве 50% оте наибольшей влагоемкости почвы. 

Руководствуясь вышеизложенными данными, можно опреде
лить, сколько ве земле содержится доступной растешяме воды 
и сколько име ея нужно 1), и, сообразно се полученными ре¬

') Понятно, что опредълеше это, въ виду раэнообраз1я метеорологи-
ческихъ, геологическихъ, фиэическихъ и химическихъ условМ, при ко-
торыхъ совершаются процессы передвижешя воды въ почв* н питашя 
растешй, не можете быть вполне точнымъ, но, т-вмъ не менее, оно всегда 
дастъ ответе на вопросъ, есть ли нужда въ орошенш и какая, съ точ
ностью, достаточной для практнческнхъ целей. 
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зультатами, произвести орошеше или воздержаться отъ него, 
если оно окажется излишнимъ. 

Зная процентное содержаше влаги въ земле сада (а) въ дан
ный моментъ и опредъливъ способами, изложенными выше, 
сколько % влаги земля потеряетъ до ствдующаго оросительнаго 
перюда черезъ поглощеше ея корнями деревьевъ (Ь), черезъ 
испарен1е (с) и черезъ фильтрацпо (d) въ глубоше почвенные 
слои, найдемъ а—b—с—d=x, гдъ х выражаетъ въ % то коли
чество воды, которое нужно дать на десятину сада до сльдую-
щаго орошешя. Подставляя, вместо 1 % въ слоъ почвы толщиною 
въ 1 арш., 10667 ведеръ (см. выше, стр. 60), опред/влимъ соот
ветствующее количество ведеръ воды на десятину. 

Количество воды, которое даютъ въ Крыму въ одинъ npieMb 
на десятину сада, колеблется, въ зависимости отъ климатиче-
скихъ и почвенныхъ условШ, а также отъ возраста насажденш, 
между 30 и 60 кубич. саж. Среднлй годовой расходъ воды на 
десятину плодоносящаго сада составляетъ 150—420 куб. саж., 
распредъленныхъ на 5—6 пр^емовъ. Чъмъ моложе древесныя 
пасаждешя, тъмъ более частаго орошешя онъ требуютъ : ) . 

Къ услов1ямъ, влшющимъ до некоторой степени на успехе 
орошенш, принадлежитъ также погода: замечено, что орошеше, 
произведенное въ теплую погоду, приноситъ растешямъ больше 
пользы, ч-вмъ орошеше въ холодную погоду "). 

Разыскивать и уничтожать улитокъ, слизней, гусенице, ку
колки и яички бабочекъ на ветвяхъ деревьеве, въ трещинахъ 
коры, на земле, подъ камнями и всюду, где они попадутся. 
Посадочный матерталъ, выписанный или купленный на стороне, 
с.твдуетъ, предварительно, тщательно осмотреть, срезать и сжечь 
cyxie листья съ перезимовавшими на нихъ гусеницами боярыш
ницы и златогузки, соскоблить съ ветвей и уничтожить яички 
кольчатаго шелкопряда и другихъ ночныхъ бабочекъ и удалить 
ветви съ признаками рака, съ каплями камеди и съ червоточи
ною, произведенною короедами или древесницею. Кроме того, 
во избежаше заноса въ садъ грибныхъ болезней, какъ Fuwicla-

') На южномт, берегу Крыма, г д е есть вода, фруктовые с а д ы оро
шаются 7—8 р а з е въ годъ: первая поливка производится в ъ м а р т е или 
а п р е л е , вторая въ м а е , третья въ iioirb и по д в е въ поле и а в г у с т е ; 
восьмая поливка, после уборки фруктовъ, производится не в с е м и . 

'-') Выводе этотъ, основанный на н а б л ю д е ш я х ъ х о з я е в ъ - п р а к т п к о в ъ , 
находить себе нодтверждеше и в ъ теорш; т а к ъ , опытами Коля устано
влено, что, при поппжеши температуры, уменьшается ноглощешс поды 
корпямн растешй (Kohl, Transspiration der Pflanzen, 1886, p. 63). 

Л. Ромаповскш-Романько. Южво-русское садоводство. 
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dium, Monilia и т. п. выписанный растешя, даже если онъ на 
видъ здоровы, слъутуетъ, передъ посадкой, погрузить минутъ на 
10 въ 2% растворъ мъднаго купороса; для этого на каждыя 
37з ведра воды кладутъ по 2 фунта мъднаго купороса. 

Плодовыя деревья, сильно пораженный короедами, должны 
быть, не позже чъмъ въ мартъ, срублены и сожжены; тъ изъ 
нихъ, который еще можно спасти, должны быть обрезаны и 
обмазаны карболовой эмульс1ей, причемъ во всъхъ мъстахъ, гдъ 
кора повреждена короъдами, она должна быть предварительно 
снята ножемъ х). Для приготовлешя карболовой эмульсш, берутъ 
16 фунтовъ зеленаго мыла, 1 фунтъ очищенной карболовой ки
слоты, столько же неочищенной и 2 фунта табачнаго экстракта 
(завода А. И. Пастака въ Симферополь). Одинъ фунтъ этой 
смъси разводить въ 10 фунтахъ (7з ведра) воды и наносить на 
больныя деревья, при помощи щетокъ. Вслъдъ за этимъ, стволы 
и сучья больныхъ деревьевъ обмазываютъ известью съ глиной, 
прибавляя на каждыя 3 ведра известковаго раствора (о приго
товлена его см. выше стр. 43) по 1 фунту желъзнаго купороса. 

Карболовую эмульсш можно также съ успъхомъ применять 
въ мартъ протнвъ нападающей на яблони кровяной тли (Schi-
zoneura lanígera),  тщательно смазывая эмульс1ею пораженный 
тлею места: для той же цъли можно употреблять еще более 
простое средство—керосинъ пополамъ съ постнымъ или дере-
вяннымъ масломъ или, наконецъ, обмывать ветви, какъ это прак
тикуется во Франщи 2), инсектисидомъ, составленнымъ изъ 10 ча
стей спирта, 10 частей мыла и 150 частей воды- Во всякомъ 
случай, слишкомъ сильно пораженный кровяной тлею ветви 
лучше срезать и сжечь. 

Для защиты листовыхъ и плодовыхъ почекъ отъ жучковъ 
долгоносиковъ и другихъ вредныхъ насекомыхъ, продолжать 
оирыскиваше деревьевъ глиной съ известью и накладывать на 
стволы л о в ч 1 Я кольца (стр. 42). Съ половины марта, когда на
чинается массовое появлеше долгоносиковъ Bhynchites pau-
xillus, В. auratus и В. cupreus 3) и наступаетъ перюдъ от
кладки ими яичекъ, необходимы экстренный меры: 1) стряхи-

') Помимо того, полезно д а в а т ь въ это время т а к и м ъ деревьямъ 
обильное жидкое удобреше, т а к ъ к а к ъ в ы з ы в а е м ы й п м ъ внезапный 
п р и л и в ъ сока производить на ходы короъдовъ д а в л е т е , убивающее на-
с ъ к о м ы х ъ (Наттермиллеръ, Садоводство по м ъ с я ц а м ъ года, стр. 86). 

а ) См. Le petit j a rd in з а 1903 годъ, стр. 340. 
*) Первый н а п а д а е т ъ н а яблони, а послъдше на косточковыя 

породы. 
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ваше жучковъ рано утромъ на подостланный подъ деревьями 
полотнища, посредствомъ палки съ крюкомъ, которымъ за
хватываюсь ветви и сильно дергаютъ и 2) опрыскиваше по-
чекъ и ветвей, ежедневно или черезъ день, изъ пульверизаторове 
«Климаксе», «Помона» и др. мыльно-карболовою эмульс1ею, при
готовляемою следующиме образомъ: на 1 часть карболовой ки
слоты беруте 16 частей жидкаго (зеленаго мыла) и взбалтываюте; 
затеме разбавляюте 1 часть полученной эмульсш 10 частями 
воды и \% столовыхъ ложки этой смеси беруте на ведро воды; 
въ такомь виде, жидкость вполне пригодна для опрыскивашя. 

Оранжереи и теплицы. 

Въ теплую погоду 1) можно начинать выносить на воздухе 
на более или менее долгое время наименее нежныя изе оран-
жерейныхе растешй, прочая ихе постепенно ке летнему пре-
быванш ве саду. Марте месяце самая подходящая пора для 
обрезки большинства оранжерейныхе или тепличныхе растешй. 
Можно начинать ирививку апельсиновъ, лимоновъ, мандариновъ, 
миртъ, камелий, магнолШ, рододендроновъ, азалей и экзотиче-
скихъ породъ хвойныхъ деревьевъ. 

Какъ въ оранжереяхъ, такъ и въ теплицахъ, необходимо 
учащать обрызгиваше листьевъ и поливку растешй, увеличивая 
также постепенно и дозу воды. Уменьшать понемногу отоплеше, 
проветриваше же производить каке можно чаще, открывая рамы 
на более и более продолжительное время, по мерь повышешя 
температуры наружнаго воздуха. Во второй половине марта 
можно высаживать ве горшки разсаду бразильскихе калад{умове, 
бегошй се орнаментальными листьями, глоксишй, Amorphophal-
lus, Bichardia, Hoteja, Naegelia, Tydea, туберозе и др. 

Размножать оранжерейный и тепличный растешя черенками; 
для более успешнаго о к о р е н е н 1 я , черенки следуете накрывать 
стеклянными колпаками. 

Растешя, обладающ1я большими листовыми пластинками се 
длинными черешками, можн 1 размножать, отрезывая, вместо 
части побега, только листе съ частью коры и древесины и съ 

Когда н а р у ж н а я температугж равна температурь оранжереи, при 
наблюдешн по термометру, висящему въ тънн. 
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расположенной надъ нимъ пазушной почкой. Такой отрезокъ 
сажаютъ въ вересковую землю, такъ чтобы основаше черешка 
было погружено въ землю, настолько, чтобы весь отрезоке 
держался въ вертикальномъ положенш и накрываютъ стеклян-
нымъ колпакомъ, оставляя въ целости пластинку листа. 

У растешй, легко окореняющихся, достаточно посадить въ 
землю пазушную почку съ частью коры и древесины. 

Продолжать очистку растешй отъ сухихъ листьевъ и на-
секомыхе, а кадокъ и горшковъ — отъ плесени, грибковъ и 
лишаевъ. 

Мартъ месяце совпадаете съ перюдомъ усиленнаго развита 
въ оранжереяхъ и теплицахъ почти микроскопическаго паразита— 
такъ называемаго «краснаго паучка» (Асагиэ 1е1агшз), высасыва-
ющаго соке изъ листьевъ многихъ декоративныхъ растешй. 
Паучекъ зтотъ такъ истощаетъ растешя, что мнопя изъ нихъ 
потомъ долго не могутъ оправиться, а иныя окончательно поги-
баютъ. Красный паучекъ поселяется всего охотнее на листьяхъ 
пальмъ, музъ, пандановъ, фикусовъ, арумовъ, а также культи-
внруемыхъ подъ стекломъ розъ и комнатныхъ жасминовъ ( тай-
пппит БатЬас), а съ Э Т И Х Ъ растешй переходитъ на В С Е друпя, 
кроме кактусове, алоэ и некоторыхе хвойныхе. Присутств1е 
этого вредителя выдаюте поблекппя и засыхаюшдя ветви расте-
шй и множество беловатыхе паутиноке, среди которыхе въ 
лупу не трудно распознать крошечнаго паучка красновато-жел-
таго цвета и его яички. Красный паучеке размножается теме 
быстрее, чеме суше и светлее помещеше, ве котороме стоять 
растешя. На этомъ его свойстве основано и средство борьбы се 
ниме: все растешя, а также поле оранжереи или теплицы 
обильно опрыскиваюте холодной водою, закрываюте потолокъ и 
стеклянный части стене ставнями, рогожами, циновками и т. п , 
чтобы ве помещение не проникало, по возможности, ни малей-
шаго света и оставляюте все таке на сутки. На следуюнцй 
день повторяюте опрыскиваше и понемногу отворяютъ ставни, 
а затеме, дня черезе два повторяюте опрыскиваше еще разе . 
Такиме способоме можно совершенно уничтожить краснаго 
паучка. 

Музы и панданы опрыскивать нельзя, такъ какъ они загни-
вають, если въ выростаюшде въ виде воронки новые листья ихе 
попадете ве значительноме количестве вода. Для истреблешя 
на этихе растешяхе краснаго паучка, ихе смазываютъ следую-
щимъ составомъ: на 10 чайныхъ ложечекъ винограднаго спирта 
крепостью не ниже 80° берутъ 1 чайную ложечку эвкалиптовой 
эссенщи и хорошенько взбалтываютъ; затеме 1 чайную ложечку 
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этой смеси разводить въ двухъ стаканахъ воды, тщательно раз-
мешиваюте и обнываютъ листья, стволъ и горшокъ поражен-
наго растешя, посредствомъ губки или мягкой щетки 

А п р е л ь . 

Декоративный садъ. 

Сажать въ приготовленный съ осени гряды, клумбы и ра
батки тв изъ вечнозеленыхъ лиственныхъ растешй, который 
въ данной местности могутъ выдерживать зиму въ грунту, такъ 
напримере, рододендронъ, азалеи, магнолш, лавровишня, благо
родный лавръ, падубъ, земляничное дерево (Arbutus Unedo) мир
ты, камелш, олеандры, мандарины и т. п. Таюя растешя лучше 
всего сажать и пересаживать въ апреле 2), пока на нихъ еще 
не начали распускаться почки, такъ какъ въ э т о время, скорее 
чемъ во всякое другое, Оправляются поврежденные при пере
садке, тонше корешки ихе. Всего легче принимаются экземп
ляры, вынутые и посаженные съ комомъ земли. 

Внимательно следить за весенними и осенними посадками, 
поддерживая поливкой водой и жидкими удобрешями те изъ 
нихъ, который отстали въ росте. 

Разрыхлять садовыми вилами и граблями землю вокругъ де-
ревьевъ и кустовъ и очищать отъ сорной растительности аллеи, 
дорожки, массивы и группы. Следить за весенниме приростомъ 

') А. С. Кабановъ, Уничтожение краснаго паучка на комнатныхъ, 
оранжерейныхъ и тепличныхъ растешяхъ—въ № 3 Вестника Имп. Росс. 
Общ. Садоводства за 1903 годъ. Во Франщи противъ краснаго паучка 
примъняютъ также опрыскиваше табачнымъ экстрактомъ см. J. Nanot, 
Almanach des jardiniers au XX, siècle,  1903, p. 109. 

a) Если же стоите продолжительное время сухая погода, пересадку 
лучше отложить на осень. Иногда, въ cyxifl весны, для обеэпечешя у с п е х а 
пересадки, вечноэеленыя растешя лишаютъ некоторой части листьевъ, 
обрезывая лнстовыя пластинки - такъ, чтобы оставались одни че
решки, вcлeдcтвie чего уменьшается испареше соковъ растешемъ, и оно 
скорее принимается, ч е м ъ пересаженное со всеми листьями. Во всякомъ 
с л у ч а е операнда эта должна распространяться не на все листья, а лишь 
на часть ихъ—большую или меньшую, смотря по силе и здоровш пере-
саживаемаго растешя. Что касается корней вЪчноэеленыхъ растеши, то 
ихъ не следуетъ ни резать, ни укорачивать (за исключешемъ повреж-
денныхъ), такъ какъ они необходимы этого рода растешямъ для возм*-
щешя влаги, постоянно испаряемой ихъ листвою. 
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побътовъ вьющихся растенш, подвязывая ихъ своевременно к ъ 
ороволокамъ или кольямъ :); привязь должна быть свободна, во 
избъжаше ущемления побътовъ при дальнЪйшемъ ихъ утолще-
H Í H .  Можно облагороживать растешя копулировкой. 

Если погода стоить сухая, можно начинать поливку всехе 
растенш -) и обрызгиваше водою вечнозеленныхъ и хвойныхъ 
деревьевъ и кустарниковъ. Обрызгиваше полезно для этихъ по-
родъ теме, что возмещаетъ имъ убыль влаги, испаряемой хвоей 
и листвой и омываетъ эти дыхательные органы ихъ отъ заку
поривающей ихъ поры пыли. Прекрасное дъйств1е производитъ 
также обрызгиваше на цветеше всъхъ видпвъ розъ. 

Апрель лучшее время для посева газона : )). Земля клумбъ, 
куртинъ и лужаекъ, на которыхъ предполагается развести га-
зонъ, должна быть заблаговременно (лучше всего съ осени), 
вспахана или перекопана и унавожена; передъ самымъ посевомъ, 
землю боронуютъ садовыми вилами, разравниваютъ граблями, 
(старательно удаляя при этомъ все камешки и мусоре руками 
или, еще лучше, просеивашемъ сквозь грохотъ) и укатываютъ. 
Посеве производится обыкновенно въ разбрось; тотчасъ после 
посева, для заделки семяне, слегка проходятъ землю бороной 
или граблями, посыиаютъ тонкимъ слоемъ чернозема или песку и 
снова укатываютъ. Если посеве производится въ сухую погоду, 
то немедленно за вторымъ укатывашемъ должна следовать по
ливка изе лейки или кишки насоса, причемъ, въ обоихъ случаяхъ, 
берется самое мелкое ситечко. 

Самый красивый и густой газонъ образуете райграсъ (Lolinm 
perenne), удающейся всего лучше на свгЬжихъ, питательныхъ 
почвахъ. Чтобы иметь густой газонъ изъ райграса, нужно вы
севать его по шести пудове на десятину или по 1/ю фунта на 
квадратную сажень. Следуете, однако, заметить, что, чемъ гуще 
газонъ, темь онъ слабее противостоитъ действш засухи и теме 
более хлопотливаго требуетъ ухода. На легкихъ, сухихъ и пес-
чаныхъ почвахъ лучше сеять половину указаннаго количества 

') Для того, чтобы колья служили много л ъ т ъ (но з а г ш ш а л н въ зем.гь).. 
концы ихъ слъдуетъ предварительно вымочить въ пасыщенномъ раство-
р в жел ьзнаго купороса и высушить . 

2) Хвоппыя и въчпозеленыя лиственный породы требуютъ болЬе 
обильной поливки, чЬм ь раетешя сь опадающей листвою. 

3) Можно сЪять га зонъ и иъ течеше всего лъта . но при тчтцем-лп-
номъ условш обильной ежедпевпоп поливки. Подробности о ку.п.туръ 
г а з о н а см. въ Nouveau Jardinier i l lustré pour 1903, pp. 141 —148 н вт> 
K i n i r l i Rivoire «Pra i r ies et ])e!ouses». 
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райграса, а другую половину заменять смесью злакове, произ-
растающихе ве дикоме виде на такихъ почвахе. Смесь эта, 
известная поде именемь Lawn-grass, составляется изе траве, 
отличающихся густой, сочной зеленью; вь нее [обыкновенно 
входяте: мятлике лесной и луговой (Роа nemoralis и Роа pra
tensis), полевица обыкновенная и ползучая (Agrostis vulgaris и 
А. stolonifera), колосоке пахуч ift (Anthoxanthum odoratum), треб
нике (Cynosurus cristatus), овсяница тонколистная (Festuca tenu-
ifolia) и костере луговой (Bromus pratensis 1). Чеме больше 
места дано ве такой смеси видаме местной флоры, теме луч
ине получаются результаты. 

Что касается количественнаго соотношешя семянъ различныхъ 
видове траве на разныхе почвахе й ве разныхе местоположе-
н1яхе, то во Францш, ве климатическихе услов1яхе, анологич-
ныхе южному берегу Крыма, на практике оказались наиболее 
пригодными следуюшдя смеси 2): А) На почвахе легкихе и све-
жихе изе указаннаго выше общаго количества семяне, вы-
севаемыхе на десятину или на квадратную сажень, на 50 ча
стей райграса должно приходится по 10 частей овсяницы 
тонколистной, мятлика лугового и мятлика лесного и по 5 ча
стей костра лугового, гребника, пахучаго колоска и полевицы 
обыкновенной или ползучей. Б) На сухихе, известковыхе поч
вахе следуете значительно увеличивать при месь костра луго
вого, таке каке этоте злаке всего лучше удается на такихъ 
почвахе. В) На почвахе чисто песчаныхе смесь должна состо
ять изе райграса, мятлика лугового и овсяницы овечьей (Festuca 
ovina) ве более или менее одинаковой пропорщи. 

Можно разводить газоне и ве тенистыхе местахъ: на с е -
верныхе склонахе и поде пологоме деревьеве. если только по-
следшя посажены не слишкоме густо. Для такихъ местополо-
жешй составляюте смесь изе 50 частей райграса и 50 частей 
мятлика лесного, колоска пахучаго, овсяницы тонколистной, по
левицы обыкновенной и гребника (по 10 частей). 

Самый красивый, густой и бархатистый газоне образуете 
райграсе, но зато оне обладаете наименьшей долговечностью, 
таке что газоны, состояние изе одного райграса, требуюте еже-

1) Р а й т р а с ъ опережаетъ р а з ш т е . м ъ в с е н а з в а н н ы е виды т р а в ъ н 
образуете уже зеленый коверъ, служащи! имъ з ащитой , когда oui; толь
ко проростаютъ, но, по м е р е того к а к ъ опЬ развиваются , постепенно 
у с т у п а е т е имъ мъсто и и с ч е з а е т е . 

2) Le Nouveau Jardinier i l lustré pour 1903, стр. 142. 
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годно возобновления; въ противномъ случае уже на второй годъ 
райграсе редеете и теряете красоту. 

Уходе за газономе состоите въ поливке, стрижке, укаты-
ванш, удаленш сорныхе траве и унаваживанш. Поливку въ 
сухую погоду следуете производить ежедневно утроме или ве-
чероме; для болыпихе участкове газона всего удобнее сильный 
садовый насосе се ситечкоме, дающимъ веерообразную струю. 
Первая стрижка производится вскоре после всхода семяне, 
каке только газоне нгчнете куститься, но не ранее образовашя 
на каждоме кустике 3 или 4 листочкове Для этой операщи 
обыкновенно употребляются особыя ножницы или, для газонове 
большого протяженш, коса, но всего лучше дёйствуюте ручныя 
косилки для газона Green, Enterprise, Diamond, Венера и др.; 
машины эти работаюте гораздо скорее косы и ножнице и не 
выдергиваюте, каке случается, при употреблеши названныхъ 
инструментовъ, молодые всходы. Если, однако, за недостаткомъ 
спещальной машины, употребляется коса или ножницы, необхо
димо, тотчасъ по окончаши работы, укатать газонъ каткомъ, 
такъ какъ последшй прижимаете и снова вдавливаетъ въ землю 
наполовину выдернутые корешки травы и этимъ даетъ имъ воз
можность укорениться вновь. Полоть газонъ необходимо по 
крайней мере разе въ годъ—въ апреле, но лучше, не ограни
чиваясь этиме, полоть еще разе ве средин* или ве конце лета. 
Унаваживать газоне следуете, смотря по плодородш земли, 
ежегодно или разъ въ два, или три года. Удобрешемъ можетъ 
служить не совсемъ перепревшш хлевный навозе, компосте, 
зола, садовая земля или прудовый иле, пролежавшш на воздухе 
не менее двухъ л е т е . Вещества эти раскладываются 2) по газону,' 
и распределяются граблями по всей площади, требующей удо-
брешя, тонкиме слоеме по возможности равномернее. 

Въ апреле можно размножать делешеме многолетники и 
высаживать на газоне для составлетя декоративныхе особнякове и 
группе.Весьма эффектны при одиночной посадке на газоне сле-
дуюшдярастешя: чемерица белая и калифорнская (Veratrum album и 
V. californicum), ревень (Bheum officinale, В. undulatum, В. no-
bile, В. palmatum tanguticum или В. palmatum sanguineum), 
Verbascum longifolium pannosum и V. Thapsus, борщевике (He-
racleum persicum giganteum и H . sibiricum), сахалинская гречиха 
(Polygonum sachalinense), пампасская трава (Gynerium argenteum), 

>) Чтобы г а з о н ъ сохранялъ постоянно бархатистый в и д ь , его е.тъдуетъ 
стричь к а ж д ы я 2—3 недълн . 

2) Л у ч ш е всего эту работу д е л а т ь поздней осенью. 
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Gunnera manicata, G. scabra ') невысоше виды бамбука, напр. 
Bambusa nigra, В. viridiglaucescens, В. Metake, Centaurea babylo-
nica и С. candidissima, Phytolacca decandra и P. dioica, Bocconia 
frutescens, B. cordata и В. microcarpa, Aralia papyrifera и A . 
Sieboldi (Fatsia papyrifera или Fatsia japónica), Dimorphanthus 
mandshuricus, Clerodendron Bungei (C. foetidum), Eryngium gigan-
teum, E. alpinum и E. Lassauxii, Acanthus spinosus, A . spinosis-
simus, A . mollis и A. lusitaniens (A. latifolius). В С Е Э Т И растешя 
мало требовательны относительно ухода и выносятъ на Ю Г Е 
зиму безъ покрышки. 

Помимо травянистыхъ и кустарныхъ многолтзтниковъ, въ 
качестве декоративнаго элемента на газонныхъ лужайкахъ 
употребляются и некоторый древесный породы се орнаменталь
ными листьями, способный, при ежегодноме удалеши стараго 
прироста, давать постоянно новые побеги отъ корня 2); обык
новенно, переде наступлешемъ зимы, молодая поросль срезы-
вется наде уровнеме земли, вследств1е чего весною появляются 
въ изобилш молодые побеги; питаемые сильной корневой систе
мой, они ве короткое время пышно разростаются, образуя необы
чайной величины листву, производящую р е д т й эффекте. Такиме 
образоме воспитываютъ'павлошю, айлантусъ, Cerdela sinensis, раз
ные виды ложной акащи (Bobinia) и друпя лиственныя породы. 

Во второй половин^ апреля можно начинать стричь живыя 
изгороди изъ граба, боярышника, дерезы или чапыжника (Са-
ragana frutescens), лоха или дикой маслины (Elaeagnus angustifolia), 
маклюры (Madura aurantiaca), туи (Thuja occidentalis и T. orien¬
talis) и другихъ породъ. Изгороди изъ хвойныхъ деревьевъ 
следуетъ стричь только рано по утрамъ или поздно вечеромъ 3 ) , 
соблюдая эту предосторожность и позже, при летней стрижке. 

Весною, у окулированныхъ въ предъидущее лето спящимъ 
глазкомъ розъ, глазокъ начинаетъ расти и превращается въ 
травянистый побегъ; какъ только на немъ разовьются три 
сформированныхъ листочка, верхушку побега следуетъ при
щипнуть надъ третьимъ листкомъ, вследств1е чего ускоряется 
развит1е почекъ, расположенныхъ въ пазухе листковъ привоя, 

') Размножаются о т д ъ л е ш е г ъ почекъ, появляющихся в ъ п а з у х ъ 
лнетьевъ. 

2 ) Особенно эффектно в ы д ъ л я ю т с я п а газон'Ь также хвойныя породы; 
различные виды сосенъ, кедровъ, тпеса, ели, пихты, к и п а р и с а , туи, ара -
у к а р ш и др .—въ естественных!, или к а р л и к о в ы х ъ формахъ, смотря по 
р а з м ъ р а м ъ г а з о н н ы х ъ лужаекъ . 

3) Monatscalender des Pflanzen-und Gartenfreundes von Dr. Dammer, 
1899, стр. 29 H 38. 
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изъ нихъ быстро выростаютъ новые побеги и, къ шлю месяцу, 
образуется кусте се кроной и цветами. Be это же время (въ 
апреле) срезывается шипе наде местоме прошлогодней окули
ровки и удаляются появляющееся на подвое волчки, отнимающее 
много сокове у привоя и способные окончательно истощить и 
заглушить его, если ихе своевременно не устранить. 

Можно окулировать, каке культурные сорта розе между со
бою, таке и шиповнике (прорастающимъ глазкоме). 

Be местностяхе, где поливка затруднительна, за недостаткоме 
воды, или отдаленностью отъ сада, полезно, начиная се апреля, 
покрывать землю, занятую розами, слоеме сухого конскаго на
воза ве % вершка или вершоке. Такой покрове не позволяете 
земле совершенно высыхать, какая бы ни стояла засуха, вслед-
CTBie чего поливку можно производить гораздо реже и меньшими 
количествами воды. 

Въ апреле можно приступать к е размножешю розе черен
ками въ оранжереяхъ или парникахъ, или въ ящикахъ на воз
духе, у северной стены какого нибудь строения. Въ последнемъ 
случае ящики следуете ставить такъ, чтобы на нихъ падали 
лучи солнца до 8 часовъ утра и послъ' 6 часовъ вечера, т. е. 
въ месте, затененноме только се юга. Be дне ящика просвер
ливаются отверст1я для стока воды, или же дно совсемъ выни
мается, а стенки ящика цлотно вгоняются въ землю. Внизъ 
кладутъ обыкновенный дренажъ изъ щебня или бита го кирпича, 
на дренажъ насыпаютъ слой садовой земли, а поверхъ ея—слой 
чистаго речного или перемытаго морского песка. После этого 
приготовленный ве ящике грунте обильно поливается ве те
ч е т е несколькихе дней подряде изе лейки се ситечкоме. Когда 
песоке достаточно окрепнете оте поливки, но не успеете еще 
просохнуть, ве него сажають черенки, оставляя на нихъ при
близительно половину листьевъ. Если оставить ящикъ открытымъ, 
онъ требуетъ поливки, по мере просыхашя песка. Вместо этого, 
можно плотно накрыть его стеклянной рамой, протереве пред
варительно стекла се обеихе стороне, чтобы оне лучше про
пускали свете, замазать все щели и скважины, для воспрепят-
ствовашя испарешю воды, и прикопать по бокаме землею; при 
этоме никакого более ухода за черенками не требуется, до вы
садки ихе ве гряды, что обыкновенно делается черезе месяце или 
два *). Для черенковъ лучше всего брать слабые тонше побеги. 

у) См. статью В. И. Степанова «Опыты лътияго размножешя древес-
н ы х ъ кустарниковъ травянистыми черенками» въ Х» 4 Вестника Импе-
раторскаго PocciiicKaro Общества Садоводства з а 1903 г., а также Pau l 
Jurasz, Rosenbuch für Jedermann, 1901, pp. 52—55. 
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Весною на листьяхъ розъ (и другихъ декоративныхъ растешй} 
иногда появляется белый налете, производимый микроскопиче-
скиме грибкоме изе рода Erysiphus, распространяющейся со 
страшной быстротой се одного куста на другой, задерживая раз-
BHTie растешй и ослабляя ихъ цветете 1 ) . Листву розъ, пораженныеъ 
этиме грибкомъ, следуете, немедленно по обнаруженш болезни, 
обрызгать раствороме изъ Уз фунта меднаго купороса и тако
го же количества негашеной извести на ведро воды 2). 

Другое средство, действующее таке же успешно, состоите 
въ обсыпанш розовыхъ кустовъ, посредствомъ небольшого ме
ха— пульверизатора а), серныме цветоме. Работу эту нужно 
производить по утраме ве ясные, солнечные дни, таке каке се
ра убиваете грибокъ только при содействш солпечныхъ лучей. 
Если утромъ нете росы, нужно, непосредственно иередъ посып
кой розъ серой, опрыскать листья водою, чтобы сера не осы
палась. Черезе несколько дней, если болезнь прекратилась, сер
ный цвете следуете смыть се листьевъ, посредствомъ оиры-
скивашя 4). 

Въ саду цветутъ: павлошя, сирень, розы, ракитнике, (Cytiuss-' 
laburnum), Magnolia purpurea, китайская глицишя, разные виды 
ломоноса (Clematis azurea, С. florida, С. grandiflora), пацинты, 
нарциссы, тацеты, анютины глазки, цикламенъ, примули, анемо
ны, Phlox verna, Aquilegia coiiadensis, Adonis vernalis, Myosotis 
alpestris, Soldanella alpina и продолжаютъ цвести тюльпаны и 
ирисы. 

Цветнике. 

Если какая нибудь изъ работе иредъидущихь месяцевъ 
осталась неокончепною, необходимо торопиться съ ея окопча-

*) См. статью Д. Колодкевнча .,Калс1[да])ь работъ по к у л ь т у р е роза-
новъ" вт> ж у р н а л е „Промыш.т. садоводство п огородничество" 1901 г. 
Л° 18 C T J I . 235, а также Paul Jurasz, тамъ-же , p.p. 29 н 116. 

2) Т. и. бордосская жидкость; о нриготовлешп ея см. май, фрукт, с а д ъ . 
') Н а и р и м е р ь , „Lo Furet", который можно выписать отъ Besnard et 

C : ie , constructeurs 28, rue Geoffroy-],asnier, 4, Paris. Описание н нзобрн-
л;еше этого превосходнаго auii . para см. y dressent в ъ Almanach pour 
1903, essentiellement agricole et horticole, p. 9(i—99. 

') Вт, сухнхъ к.шматахт, возможно частое о п р ы с к н в а ш с розъ водой 
по утрамт. или но вечерамъ, н а ч и н а я с ь а п р е л и н до октября является 
одппмъ и з ъ наиболее действительных - ! ! средствъ для иредохрапешя нхъ 
отъ всевозможных'!, болезней. То же самое нужно с к а з а т ь и относитель
но большинства д р у г н х ъ декоративных'! , pacTeiiiii, особенно же вечно
зеленых'!, и хвойныхъ. 
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шеме, если это еще поаволяетъ наступающее теплое время го
да. Можно начинать размножеше черенками, отводками и деле-
шемъ, по отношешю къ травянистымъ и деревянистымъ много-
летникаме и другимъ декоративнымъ растешямъ. На места ото-
шедшихъ весеннихъ Цветове высаживать разсаду другихе Цве
тове, предназначенныхе для цветешя поздней весною или ле -
томе, каке напримере гвоздика, вервена, сальв1я, фукая, дату-
ра. Окончившая процессе цветешя луковицы вынимаются и са
жаются для сохранешя до новаго цветешя на запасной грядке, 
¿i освободивппяся места заним4ются луковицами и клубнями по
роде, цветущихе летоме и осенью, каке канны, шпажники и 
георгины х). Земля грядоке, истощенная только что отошедшими 
цветами, должна быть улучшена прибавлешеме стараго хлевнаго 
навоза, компоста или свежей садовой земли. Продолжать посеве 
семяне, предназначенныхе для летней и осенней смены, каковы 
резеда, циншя, маргаритки, кореопсисе и т. п. Необходимо ве
сти упорную борьбу се развивающимися особенно сильно ве это 
время года сорными травами; выпалывать ихе нужно се того мо
мента, когда становится возможныме ихе распознать и отличить 
оте разсады, а не тогда, когда оне уже вошли ве силу и пусти
ли глубоюе корни. 

Стричь или формировать вновь бордюры изе деревянистыхе 
или полутравянистыхе растешй, каке буксе, бенгальсшя розы, 
ирландсюй плюще, розмарине, душица (Origanum dictamnus и 
О. majorana), хризантемы, сантолине (Santolina chamaecyparissus 
и S. viridis), canoHapia (Saponaria calabrica). Be апреле форми-
руюте также низше бордюры (изе травянистыхе красивоцвету-
щихе растешй). Для этой цели всего более пригодны: гвоздика 
(особенно Dianthus pulcherrimus), анемоны, ф1алки, анютины глаз
ки, незабудки, флоксе, куфеа, маргаритки, резеда, вервена, а 
также луковичныя: ирисы, амариллисы, цикламене, нарциссы, 
крокусы. Уходе за такими бордкрами состоите, главныме обра-
зоме, ве урегулироваши ихе очерташй, таке каке мнопя изе 
поименованныхе растешй имеюте наклонность разростаться ве 
ширину, чеме нарушается главное условю, которому, се эстети
ческой точки зрешя, долженъ удовлетворять бордюре—правиль
ность лишй. 

Ве сухую погоду пора начинать поливку всехь садовыхе 
растешй. 

' ) Въ это же время всего удобнее размножать луковичныя и клуб-
певыя растешя д е л е ш е м ъ , помъстивъ ихъ предварительно на некоторое 
время въ п а р н и к ъ или оранжерею. 
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Если требуется спешно маскировать или декорировать стену, 
можно посеять у основашя ея въ приготовленную для этого уз
кую грядку (3—4 вершка шириною) кашя либо быстрораступця 
однолетшя растешя, напримере, испанскую фасоль се шарла-
хово-красными цветами (Phaseolus multiflorus) или лаблабе (Do-
lichos Lablab), се фюлетовыми или белыми цветами. Оба эти 
растешя, при посеве ихе ве апреле прямо въ грунте, к е концу 
лета густо затягиваюте стену высотою до четырехе аршине и 
более, если натянуть вдоль стены ве вертикальноме направленш 
бичевки или проволоки, по которыме стебли могли бы виться. 

Фруктовый садъ. 

Оканчивать неисполненный еще работы прошлаго месяца. 
До середины апреля, ве крайнеме случае, можно еще пересажи
вать деревья; при такой поздней пересадке необходимо, однако, 
обмазывать штамбе и главный ветви деревьеве, смесью гли
ны и навоза рогатаго скота, для предохранешя ихе оте изсушаю-
щаго д е й с т в 1 Я солнца и не жалеть поливки. 

Весьма благопр!ятствуете завязи плодове и, ве то же время, 
препятствуете осыпашю ихе, в ь первое время после завязи, при
меняемое ве последнее время ве Германш простое средство: 
поливка деревьеве ве апреле слабыме раствороме фосфорноки-
слаго кали, ве пропорщи 2 грамма кали на литре воды. 15—20 
литрове такого раствора вполне достаточно для молодого де
рева *). 

Апрель самый подходнпп'й месяце для прививки поде кору,, 
таке каке ве это время кора легко отделяется. Ве это же вре
мя лучше всего производить перепрививку дичкове, на которыхе 
прививки предеидущаго года не удались. 

На юге ве теплую весну можно уже во второй половине 
апреля приступать к е прививке глазкоме или окулировке 2 ) 
(greffe en écusson; Okulation или Okulierung) породе, плохо при-
нимающихе прививку черенкоме. К е зтиме породаме относятся 
персике, абрикосе, грецкш орехе и фиговое дерево. Окули-
лировка производится следующиме образомъ: на подвое делается 
острыме ножеме продольный разрезе коры длиною ве ХА •— % 
вершка, смотря по величине прививаемаго глазка; у верхняго 
конца этого надреза делается другой более коротшй надрезе 

г ) Dammer, loe. cit., стр. 21. 
2) Т а к ъ н а з ы в а е м а я весенняя окулировка или окулировка прораста -

ющимъ глазкомъ (О летней о к у л и р о в к е см. ш л ь , фрукт, с а д ъ ) . 
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подъ прямыме угломъ къ первому, такъ что оба надреза по-
лучаюте форму буквы Т. Затеме, съ привоя однимъ взмахомъ 
ножа срезывается кусочекъ коры съ глазкомъ и тонкимъ слоемъ 
древесины верхняя треть полученнаго такимъ образомъ 
отрезка или щитка отсекается, а самый щитокъ съ глазкомъ 
вставляется въ разрезе коры на подвое, при чемъ края коры 
по обеимъ сторонамъ продольнаго разреза отделяются оте дре
весины клинкоме или косточкой окулировочнаго ножа, таке 
чтобы правая и левая стороны щитка были закрыты ею, а 
глазоке свободно выставлялся изе середины щели. Верхняя, го
ризонтальная, часть щитка должна плотно примыкать ке гори
зонтальному разрезу коры на подвое. Все описанный действш 
необходимо производить возможно быстрее, чтобы обнаженный 
части коры и древесины привоя и подвоя оставались какъ можно 
меньшее время поде в.'пяшем ь солнца и ветра. Каке только шя-
токе вправлене каке следуете, на место окулировки наклады
вается перевязка изе мочала, а еще лучше изе шерстяныхе ни
тоне. Накладывая перевязку, нужно оставлять глазоке откры-
тымъ, стараясь не задеть и не повредить его слишкоме тугой 
перевязью. Ве прежнее время считалось обязате.тьныме покры
вать окулировку садовым ь вароме, ныне же эта предосторож
ность признается излишней 2). Черезе неделю после окулировки, 
укорачиваюте верхе подвоя, чтобы направить большее количе
ство сокове ке благородному побегу, а когда последшй достиг
нете ве длину 4 вершкове, верхе дичка срезаюте, оставляя 
шипе длиною также ве 4 вершка. Черезе неделю или две по
сле окулировки, если глазоке принялся, следуете ослабить пе
ревязку, а по истечеши трехъ недель, ее можно снять совсеме. 
При повторенш непринявшихся окулировоке 3) на томе же дичк-в, 

*) Гоше, на основанш пронзводнмыхъ в ъ его садовомъ з а в е д е н ш в ъ 
Ш т у т г а р т е с ъ 1874 года окулнровокъ (въ последнее время — в ъ ч и с л е 
н е с к о л ь к и х ъ с о т е т ы с я ч ъ в ъ годъ) , отдаетъ решительное п р е д п о ч т е т е 
о к у л и р о в к е съ древесиною (см. N . Gaucher, Handbuch der Obstkultur 1902, 
p. 88). Хотя окулировка безъ древесины или т а к ъ называемое . в ы л а м ы -
в а ш е " г л а з к а и м е е т е много сторонниковъ, но приводимые противъ нея 
в ъ л и т е р а т у р е доводы, равно к а к ъ и с а м а я п р а к т и к а не оставляютъ 
с о м н е ш я в ъ томъ, что о п е р а щ я окулировки съ древесиной совершается 
б ы с т р е е и процентъ п р и н я в ш и х с я г л а з к о в ъ больше. 

2) См. N . Gaucher, тамъ-же, стр. S1 и М. Н. Раевск1й, Плодовая школа 
и плодовый с а д ъ , пзд. V ,1903 г., стр. 116. Вместо садоваго в а р а некоторые 
рекомендують предварительно смачивать перевязочный матер1алъ водою 

3 ) Всего б о л е е н х е б ы в а е т ъ у персика и абрикоса — до 50%, даже 
при безупречномъ нсполненш о п е р а щ и . 
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старыми надрезами, разумеется, пользоваться нельзя, а нужно 
сделать новые на другоме месте. 

Окулировка представляете, сравнительно со всеми другими 
способами прививки, два существенныхь преимущества: ^незна
чительность поранешя, наносимаго подвои» и 2) пользоваше для 
каждой операщи не целой веткой или черенкомъ, а лишь глаз-
коме, чеме обусловливается возможность получешя оте немно-
гихе черенкове большого количества прививоке. 

Некоторый породы се трудоме принимаюте окулировку щит-
кове; таковы грецюй орехе и фиговое дерево. Поэтому ке нимъ 
Применяется видоизмененный способе окулировки, таке назы
ваемая окулировка флейтой или дудкой, отличающаяся оте обык
новенной теме, что, каке на подвое, таке и на привое, сни
мается кора, ве виде цилиндра высотою ве У2 вершка или вер-
шоке; снятая се подвоя часть коры удаляется совсеме или раз-
резывается на несколько продольныхе лоскуткове, которые 
отгибаются внизь, а на оставшееся обнаженнымъ место наде
вается, каке футляре, несуппй прививаемую почку цилиндре 
коры снятый се привоя, при помощи двухе поперечныхе и сое-
диняющаго ихе продольнаго разреза. Цилиндре этоте должене 
вполне охватить подвой; поэтому лучше, если подвой и привой 
одинаковой толщины; последнш можете быть немного толще; 
ве такоме случае оте него отрезываюте ве продольноме на-
нравленш полоску коры соответствующей толщины. После этого 
делаюте обыкновенныме способоме перевязку или сперва подни-
маюте и прикладываюте, поверхе цилиндра се прививаемымъ 
глазкоме, оставленный на подвое полоски коры и затеме все 
вместе перевязывайте, оставляя прививаемый глазоке свобод-
нымь. 

Если ве апреле, когда уже время не вполне благопр1ятно 
для прививки копулировкой и ве расщепе, приходится прибе
гать ке прививке очень толстыхе подвоевъ (оте 1 до 2 и бо
лее вершкове 'ве д!аметре), можно применять прививку поде 
К 0 РУ (greffe en couronne, Rindenpfropfen), отличающуюся оте 
прививки въ расщепе теме, что черенки (одинъ или несколько, 
смотря по толщине подвоя) вставляются не ве щель древесины, 
а въ щель между краеме спиленнаго сука и корой его, 
приподнятой, посредствоме косточки прививочнаго ножа; пе
ревязки при этоме не требуется, таке каке кора сама по себе 
достаточно крепко держите черенокъ. Если кора подвоя 
не достаточно эластична для того, чтобы ее можно было 
отделить оте ствола, не рискуя ее разорвать, то вместо этого, 
на ней делаюте вертикальный надрезе, приподнимаюте ее се 
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правой или съ левой стороны надреза, вставляюте поде нее 
череноке и накладываюте обыкновенныме способоме, перевязку. 
Производится ли прививка се разрезоме коры или безе него, 
поверхности порезове смазываются садовыме вароме. Нижнему 
концу черенка ве обоихе случаяхе, предварительно, придаюте 
одниме взмахомъ ножа заостренную форму, а чтобы оне крепче 
держался, На верхней части среза делаюте зарубку, ве виде 
прямоугольнаго плечика, которое накладывается на край спи-
леннаго также поде прямыме угломе подвоя; при этоме на сто
роне черенка, противоположной плечику, кора оставляется не
тронутой. 

Инргда, для лучшаго укреплешя черенкове и для защиты 
ихе оте птице, которыя, садясь на нихе, могли бы ихе сдви
нуть се места, надъ прививками укрепляюте согнутый дугою 
прутике, концы котораго привязываются к е пеньку подвоя; к е 
атому прутику можно подвязывать прививаемые черенки, а впо-
следствш и выростаюшде изе нихе побеги. 

Относительно отдельныхе породе плодовыхъ деревьеве сле
дуете заметить, что яблони и груши одинаково успешно, при
виваются всеми способами, черешни и вишни—всего лучше ко
пулировкой, а остальныя косточковыя породы—окулировкой. 

На привояхе каке последнихе, таке и прошлогоднихе оку-
лировоке следуете устранять побеги, кроме двухе, располо-
женныхе непосредственно наде привитыме глазкоме и служа-
щихе регуляторами, таке каке, при удаленш всехе побегове, 
привой погибе бы оте чрезмернаго прилива сокове. 

Обрезка ве апреле, т. е. после того каке почки уже лоп
нули, применяется лишь ве исключительныхе случаяхе, напри-
мере, когда нужно ослабить слишкоме буйный росте дерева, 
препятствуюпцй образованда той или иной его формы, необхо
димой ве интересахе шпалерной или карликовой культуры. Ве 
апреле обыкновенно начинаюте прищипываше почекъ на фор-
мируемыхе деревцахе 1). При этоме сощипываюте ногтями или 
срезываюте садовыме ножеме т е почки, которыя представля
ются лишними или вредными, вследств1е неблагопр1ятнаго для 
образовашя правильной кроны раеположешя ихе на ветке, на-
примере почки, находянцяся на такихе местахе, изе которыхе 
ветка должна вырасти ве нежелательномъ, ве смысле общей 
формы дерева, направленш. 

•) На ш п а л е р н ы х ъ персиковыхъ деревьяхъ в ъ это время слъдуетъ 
с р е з а т ь с а д о в ы м ъ ножемъ в с е двопныя и тройныя почки, чтобы в ъ каж-
д о м ъ г л а з к е оставалось не более одной почки. 
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У слишкомъ обильно цветущихе молодыхъ деревьевъ иолеано 
обрывать часть Цветове; операщя эта способствуете более силь
ному росту дерева и образовашю лучшихъ и более крупньгхе 
плодовъ изе оставшихся Цветове. 

Въ сухую погоду, поливаюте грядки съ черенками и посе
вами семяне и косточекъ ]). 

Заготовлять и раскладывать по местаме матер1але для кост-
ровъ на случай утренникове (см. марте, стр. 54). 

Указанное на февраль опрыскиваше растворомъ меднаго ку
пороса, для предохранешя яблонь и груше отъ грибка Fusicla-
dium, необходимо возобновить переде распускашемъ бутоновъ, 
но растворе въ апреле следуете приготовлять более слабый, 
именно %% (% фунта чистаго меднаго купороса на 3% ведра 
воды). 

Be случае появлешя жука аленки (Epicometis hirta), опрыс
кивать деревья возможно чаще карболовою эмульаею (1 бутыл
ку неочищенной карболовой кислоты и 2 фунта сераго мыла на 
8—10 ведере воды). Составе этоте убиваете аленокъ, а также 
своиме запахомъ отпугиваетъ ихъ отъ Цветове. 

Продолжать борьбу се долгоносиками всеми способами, ука
занными на марте (стр. 66). 

Съ первыхъ чиселъ апреля можно приступать ке истребле-
нш вредящихе корняме деревьеве личиноке майскаго жука и 
шльскаго хруща 2) (Melolontha vulgaris и Polyphylla fullo) по-
средствоме отравлешя ихе сероуглеродоме, пополаме се керо-
синоме; для этого зарываюте ве землю, на глубину залегашя 
личиноке по 1 или по 2 шарика изе пакли, величиною се грец-
шй орехе, вымоченныхъ предварительно въ смеси сероуглерода 
се керосиноме. 

Се первыхъ чиселъ апреля следуете начинать борьбу съ 
такъ называемыми листоблошками (Psylla), появляющимися обык
новенно съ распускашеме первыхъ почеке. Насекомыя эти на-
падаюте на черешки листьевъ и Цветове, а впоследствге и на 
плодоножки и высасываютъ ихъ, вследств1е чего цветы и буто
ны вянуте и опадаюте, а листья сморщиваются и закручиваются 
и затеме осыпаются; редше оставппеся плоды деревенеюте в 

') Орошешя плодоносящпхъ деревьевъ въ а п р е л е не следуетъ произво
дить, такъ какъ въ этомъ м е с я ц е большая часть ихъ находится въ цвету, 
а избыток!, влаги во время цветешя вреденъ. 

*) 1юльск1й хрущъ на южномъ берегу Крыма водится только на пес-
чаныхъ почвахъ приморской прлосы. 

А . РоыанопгыЛ-Ромжнько. Южио-русское садоводство. 6 
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недоразвиваются. Листоблошки покрываютъ все части растешй 
подвергшаяся ихъ нападешю сладкою, липкою жидкостью, кото
рая на груцгБ чернъетъ, и всъ пораженный ими части тогда 
имвютъ такой видъ, какъ будто бы онъ обмазаны дегтемъ или 
обсыпаны сажею. Въ начале лета листоблошки переходятъ на 
нижнюю сторону листьевъ и превращаются здесь во взрослый 
формы, а въ конце лъта кладутъ новыя яйца для будущаго 
года, помещая ихъ въ трещинахъ коры, преимущественно на 
нижней стороне ветвей х). Противъ листоблошекъ съ успехоме 
применяйте опрыскиваше деревьевъ раннею весною керосино
вого эмульаею, составленною изъ 6 бутылокъ керосина, 3 бу-
тылокъ кипятку и 1 фунта твердаго мыла следующиме обра-
зомъ: въ кипящую воду бросаютъ нарезанное кусочками мыло 
а когда последнее распустится, вливаютъ керосинъ и сильно пе-
ремешиваюте жидкость, въ течете 10—15 минутъ, пучкомъ 
медной проволоки или тонкихъ ветвей, до консистенщи сметаны, 
затеме полученную жидкость разбавляютъ 15 частями воды, 
т. е. одну бутылку основной смеси разводятъ въ 15 бутылкахъ 
воды. Для приготовлешя какъ основной смеси, такъ и эмульсш, 
лучше всего собрать дождевую воду, ибо, если вода сколько 
нибудь известковая, она плохо смешивается съ керосиномъ. Въ 
апреле керосинового эмульаею опрыскиваютъ также кусты ле
щины, подверпшеся нападешю ореховой щитовой тли (Lecanium 
corni Bouché).  Эту же эмульсш следуете употреблять въ апре
ле 2) для защиты плодовыхъ деревьевъ отъ гусеницъ зимней 
пяденицы. Противъ последней можно въ это время • также съ 
успехоме применять опрыскиваше табачнымъ экстрактомъ въ 
растворе изъ одного фунта экстракта на 2 ведра воды. 

Въ концъ апреля следуете произвести второе опрыскиваше 
деревьевъ парижскою зеленью противъ яблонной моли и плодо
жорки 3). Замечено, что въ это время года действие парижской 
зелени становится энергичнее отъ прибавлешя къ ней нега
шеной извести. Для этого берутъ 1 фунтъ зелени, предвари-

г ) См. А. С. Гребнищий, Уходъ за плодовымъ садомъ , 1901 г. 
стр. 267. 

2) И вообще, к а ж д ы й р а з ъ , когда деревья подвергаются н а п а д е ш я м ъ 
м я г к о т ъ л ы х ъ п а с в к о м ы х ъ : листоблошки, вши, гусеницъ, зудпей, кло-
повъ и т. под. 

3) См. выше, стр. 44. Растворъ парижской зелени въ а п р е л ь дол-
женъ быть несколько слабее , ч ь м ъ въ феврале , а именно: отъ 1% до 2 
золотниковъ зелени на 1 ведро воды или 1 фунтъ зелени на 43—64 вед
р а воды. 
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тсльно смоченной водою и растертой въ ступке и 1—2 фунта 
свежегашеной извести на 60—80 ведсръ воды. Смесь, при 
употребление возможно чаще взбалтывается. Насосы для опрыс-
киванш должны быть снабжены наконечниками-распылителями '). 

Если въ предъидущемъ году получилось много червивыхъ 
яблоке 2), следуете принять усиленный меры противъ даль
нейшая распространешя причиняющей эти повреждешя гусе
ницы яблонной плодожорки (Сагросарва ротопеПа). Для этого 
необходимо опрыскать яблони, тотчасъ по окончании цветенш 
ихе, смесью бордосской жидкости съ парижской зеленью (см. 
май, фрукт, садъ). Опрыскиваше это полезно дней черезе 10 по
вторить. Безусловно же необходимо повторить опрыскиваше, если 
яде смытъ съ плодовыхе завязей дождемъ. 

Вследе за отцветешеме деревьеве, полезно отряхивать ихъ, 
подостлавъ подъ кроны полотнища, на который при этомъ сва
ливается множество вредныхъ насекомыхе. 

Оранжереи и теплицы. 

Ве виду возрастающей солнечной теплоты, следуете, какъ 
въ оранжереяхъ, такъ и теплицахъ, постепенно усиливать об-
рызгиваше, поливку и вентилящю, оставляя окна открытыми въ 
течете дня на более продолжительное время, чтобы исподволь 
пр1учить растешя ке предстоящему имъ въ мае переходу на 
вольный воздухе. Соответственно этому, нужно также понемно
гу уменьшать ртоплеше, таке чтобы температура закрытыхъ 
помещешй была выше температуры воздуха и только въ про-
должеше ночи. 

Продолжать выносить на воздухъ на самые теплые часы дня 
оранжерейный растешя. Со второй половины апреля можно вы
носить также и тепличныя растешя, но лишь ве таше дни и на 
т е часы, когда температура воздуха ве тени равна температурь 
теплицы. 

1) Противъ яблонной моли употребляется еще опрыскиваше следую
щей смесью: 10 ведеръ воды, % фунта мыла, 2 фунта махорки, выварен
ной въ полуведре воды и % фунта скипидара. 

*) Нередко отъ 50 до 75%. По даннымъ, приводимымъ С. А. Мокржец-
кимъ въ монографш его «Яблочная плодожорка» (1902 г.), стоимость 
плодовъ, уннчтожаемыхъ этимъ насекомымъ во фруктовыхъ садахъ 
Крыма определяется суммою свыше 560,000 руб. въ годъ (среднее за 
последшя 20 л*тъ). 
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После 15—20 апреля можно окончательно выносить изе 
оранжерей и теплице растешя съ жесткой листвой, если оне 
предварительно выносились ве течете несколькихе дней на воз
духе или пр1учены ке более низкой температуре частымъ про-
ветривашемъ помещешй ве течете весны. 

Продолжать облагораживаше оранжерейныхъ и тепличныхъ 
растешй, прививкой и размножешемъ ихъ черенками поде стек
лянными колпаками. 

На юге апрель лучшее время для пересадки тепличныхъ 
растешй ве новые горшки; ташя растешя, пересаженный за 
несколько дней до наступлешя растительнаго перюда, развива
ются гораздо лучше пересаженныхе осенью. Вынуве растете 
се комоме земли, следуете обдать коме сильной струей воды, 
чтобы удалить, не тревожа корней, возможно большее коли
чество старой, истощенной земли и приставпне къ корняме че
репки дренажа, срезать острыме ножсме гнилые корни, поса
дить растете ве новый горшоке ]) съ дренажеме и засыпать 
пространство между комоме и стенками горшка свежей землею. 
Для большинства оранжерейныхе растешй приняты следуюшдя 
нормы размеровъ посуды. Если д1аметръ кома вверху не более 
3 вершковъ, новый горшокъ долженъ быть на % вершка шире 
прежняго; если же прежшй горшокъ имелъ оте 3 до 6 верш
ковъ въ д1аметргв, то новый долженъ иметь въ Д 1 а м е т р е на У4 

или на '/2 вершка более. 
Следуете остерегаться давать при пересадке оранжерейнымъ 

растешямъ, ве особенности апельсинаме и лимонаме, слишкомъ 
болыше ящики или кадки (что такъ часто встречается въ прак
тике любителей), такъ какъ слишкомъ больине сосуды полу-
чаютъ несоразмерное съ потребностью посаженнаго въ нихъ 
растешя количество дождевой и поливной воды, в с л е д с т в 1 е чего 
начинаютъ загнивать корни, росте останавливается, зимою осы
паются листья, и растете чахнетъ годе отъ году сильнее, а 
иногда и совсемъ погибаетъ. Мериломъ, для опреде.чешя надле-
жащаго соотношешя между посудой и растешемъ, можетъ слу
жить стволъ последняго: для апельсиновъ и лимоновъ д1аметръ 
кадки долженъ превышать въ 5 разе Д 1 а м е т р ъ ствола у осно-
вашя, т. е. апельсинное деревцо, стволъ котораго имеетъ при 
основанш вершокъ ве д1аметре, следуете сажать въ кадку д1а-

1) Если горшокъ с о в с ь м ъ пс б ы л ь въ употреблешп, его слъдуотъ 
предварительно погрузить па пъмоторое в])емя въ воду; если л;е бе
рется старый горшокъ, его необходимо сперва вымыть въ горячей водт> 
и обчистить жесткой щеткой. 
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метромъ въ 5 вершковъ. Высота сосуда должна быть равна его 
ширине вверху *). 

Присыпавъ комъ сверху свежей землей, растете обильно по-
ливаюте теплой водой (оте 20 до 25° Р.). Свежепересаженныя 
растешя ве первые дни не следуете выносить на воздухе; удо-
брешя име также не следуете давать, пока оне не образуюте 
новыхе корешкове, что можно заметить по новому приросту 
листвы. Для большинства горшечныхе растешй годится смесь 
изе листовой и компостной земли въ равныхе частяхе се при
месью 1/ь части промытаго крупнаго песку. Для растешй съ 
очень толстыми, мясистыми корнями одна треть общаго количе
ства земли должна состоять изъ глины; растешя же съ очень 
тонкими корнями требуютъ, вместо комностной земли, вере
сковой. 

Пересаживать сеянцы и окоренивппеся черенки. 

М а й . 

Декоративный садъ. 

Обрезывать съ декоративныхъ деревьевъ и кустовъ, оканчи-
ваюшихъ цветете , остатки соцветмй и плодовый или семенныя 
завязи, чтобы не допускать истощешя растешй ненужными с е 
менными или плодовыми завязями. Такая обрезка, сберегая соки 
у растешй, цветущихе все лето, какъ напримеръ, олеандры, 
бигношя, мнопе сорта розе и др., содействуете более богатому 
дальнейшему цветешю, а у растешй, отцвг1;тающихе въ мае, 
какъ напр., консюй каштанъ, сирень, павлошя и др. способ
ствуете более сильному развитш ствола и ветвей. 

Продолжать обрызгиваше и поливку всехе растешй, ве осо
бенности же пересаженныхе весною. Если же стоите долгое 
время сухая погода, весьма полезно поливать и старый парко
вый деревья. При отсутствш проточной воды, для орошешя на-
пускомъ (см. май, фрукт, садъ), можно значительно удешевить 
орошеше и, вместе се теме, усилить его д е й с т в 1 с , употребляя 
способе, применяемый ве последнее время ве Гермаши, а ме
стами и у насе въ Россш. Способе этотъ состоять въ томъ, 
что воду вливаютъ въ отверстш въ земле, глубиною до :'/* 

*) A d . V a n den Heede, „Pour bien faire fleurir les Grenadiers, Orangers 
Myrtes , etc., en été"  — m> Petit j a rd in , 1902 p. 243. 
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аршина и въ 172—2 вершка въ Д1аметре, числомъЗ— 5, смотря 
по величине дерева 1). Отверст1я эти делаются вокругъ ствола, 
на такомъ отъ него разстоянш, чтобы оно равнялось разстоя
н ш отъ концовъ боковыхъ ветвей кроны до перпендикулярной 
линш, проведенной черезъ ось ствола или центръ кроны, если 
стволъ имеете косое направлеше. Делать отверст1я на такомъ 
именно разстоянш отъ ствола необходимо, во первыхъ, для того, 
чтобы, при сверленш дыръ слишкомъ близко к е стволу, не по¬

, вредить главныхъ корней дерева, а во вторыхъ, ве виду того, 
что большая часть доставляющихе дереву питаше мелкихе ко -
решкове и корневыхе мочеке расположена по краяме корневой 
системы, размеры которой обыкновенно соответствуйте разме-
раме кроны. Самыя отверс^я можно делать коломе или ломоме, 
а всего лучше, земляныме буравоме, таке каке последнш не 
уплотняете землю по стенкаме отверстШ, и она, в с л е д с т е 
этого, легко впитываете воду. Ташя дыры, проделанный весною, 
могуте служить для многократнаго орошешя дерева до самой 
осени, если предупредить засореше или заилеше ихе, вставивъ 
въ каждую изъ нихе по цветочному горшку дноме внизе. Пре
имущество этого способа переде обычныме способоме поливки, 
при котороме, ве жаркую сухую погоду приходится выливать 
по несколько десяткове ведере воды у основашя каждаго де
рева, пока не увлажнятся глубоше слои почвы на всей площади 
корневой системы, заключается, следовательно, ве томе, что, при 
орошенш черезе отверспя, вода доставляется непосредственно 
корешкаме, всасывающиме влагу и питающиме дерево, находя
щимся на большей глубине, чеме та, на какую проникаете вода 
при обыкновенной поливке. Вследств1е этого, сокращается, по 
крайней мере ве десять разе , количество труда и воды, расхо-
дуемыхе, при поливке поверхностна го слоя земли. Кроме того, 
при этоме способе, совершенно устраняется заилеше земли во-
круге ствола и образоваше на ней корки и трещине и, следо-

') Когда не располагаютъ в ъ достаточномъ количеств* водою д а ж е 
для о р о ш е ш я в ъ о т в е р с п я , можно прибегнуть к ъ средству, которое тре
буете еще меньшаго количества воды (всего % — % ведра н а дерево) и 
д а е т е почти т а ю е же результаты, а именно к ъ опрыскиванпо водою л и 
ствы, посредствомъ с и л ь н а г о пульверизатора , ручного или конпаго. Та
кое опрыскиваше с л е д у е т ъ д е л а т ь по в е ч е р а м ь , чтобы листья п стебли 
могли всосать, б л а г о д а р я слабому в ъ ночные ч а с ы и с п а р е н ш , возможно 
большее количество воды п з ъ покрывающнхъ ихъ капель . Если з а с у х а 
продолжается , о п р ы с к и в а ш е повторяютъ песколько р а з ъ съ промежут
к а м и в ъ несколько дней. См. Le petit jardin з а 1903 г., р. 393. 
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вательно, не затрудняется доступъ воздуха къ корнямъ. Поли
вать деревья черезъ отверспя ') можно не только водою, но и 
навозной жижей и растворами минеральныхъ удобрешй (см. 
выше, стр. 36 и 48). При орошенш черезъ о т в е р с т 1 я рас
творами органическихъ и минеральныхъ удобрешй, лучше про
изводить поливку возможно чаще слабыми растворами, нежели 
редко сильными, такъ какъ въ последнеме случае слишкомъ 
энергичное и непосредственное действ1е удобрительныхе ве
ществе на корни дерева могло бы причинить ему вреде. 

Во второй половине мая можно начинать прививку хвойныхъ 
деревьевъ — раньше или позже, смотря по состояшю молодыхъ 
побегове; когда последше достигли приблизительно 3А своей 
нормальной длины, а ткани ихе еще не одеревенели и не пе
рестали быть ломкими—перюдъ для прививки самый благопр1ят-
ный. Плотность и губчатость тканей молодыхе побегове хвой-
ныхе деревьеве и густой смолистый соке ихе, испаряюпойся 
весьма медленно, обезпечиваюте успешность травянистыхе при-
вивоке у растешй этого семейства 2) даже на открытоме воз
духе. Итаке, следовательно, для успеха операщи, каке привой, 
таке и подвой должны быть ве травянистоме состоянш; дру
гими словами, для прививки у хвойныхе годятся лишь таке на
зываемые майсюе побеги. 

Самая прививка производится следующиме образоме: острыме 
ножеме срезаюте верхушку подвоя, удаляютъ иглы съ остаю
щейся части молодого побега, за исключешеме несколькихе, на 
самой его оконечности, служащихе для привлечешя сока к е 
месту пораненш и вырезываюте двумя нажат1ями клинка ве 
верхушке подвоя клинообразную выемку, для приняли привоя. 
Привой срезаюте се верхушечной почкой таке, чтобы отре-
зоке имеле ве длину оте 1% до 21А вершкове 3) и, заостриве 
клинообразно его основаше, ве виде угла, несколько более ту
пого, чеме уголе вырезки въ подвое, вставляюте его ве под
вой и обвязываютъ место соединенш частей шерстяной ниткой, 
непосредственно подъ оставленными на верхушке подвоя листь-

') О. Наттермиллеръ. „Садоьодство по м ъ с я ц а м ъ года" , стр. 79 и 94; 
см. также „Труды второго с ъ Ь з д а д е я т е л е й по сельскохозяйственному 
опытному д ъ л у съ .14 по 20 Д е к а б р я 1902 г. в ъ С.-Петербурге" стр. 
269—272. 

2) И избавляютъ отъ необходимости употребдешя прививочной ма
стики или садоваго вара . 

3) С р ъ з а н н ы й привой тотчасъ же опускаютъ въ сосудъ съ водою, от
куда его в ы и и м а ю т ъ л и ш ь псредъ г ь м ъ к а к ъ вставить на мъсто. 
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ями 1). Обвязывать следуете не слишкомъ туго, чтобы не сте
снять движешя соковъ, предназначенныхъ для питашя, какъ 
этихъ листьевъ, такъ и привоя. После обвязки следуете обре
зать конеце всехе побегове на вершине подвоя. 

Если привой толсте и тяжеле на столько, что простой пе
ревязки недостаточно, чтобы удержать его ве неподвижноме 
состоянш, его подвязываюте, кроме того, к е палочке, плотно 
прикрепленной к е подвою. 

Чтобы преградить воздуху и солнечныме лучаме доступе 
к е прививке, на нее надеваютъ бумажный мешечеке, обвязывая 
его вокруге подвоя, пониже места поранешя. Мешечеке сни-
маюте, каке только привой и подвой срастутся, что обыкно
венно происходите черезе 10—15 дней после операцш; если 
же к е этому времени сращеше окажется еще не полныме, ве 
верхней части мешечка, на стороне его, обращенной на севере, 
прорываюте отверстие для доступа воздуха. Спустя еще дней 
15, снимаюте мешечеке и повязку. Наконеце, еще черезе ме
сяце или полтора, сглаживаюте ножеме валике и друпя неров
ности, образовавппяся на месте сращенш частей. 

Н о ж е для прививки хвойныхъ растенш должене быть остре, 
каке бритва; во время работы необходимо после каждаго раз
реза вытирать клиноке, чтобы на яеме не оставалось смоли-
стаго сока, таке каке последнш быстро затвердеваете, образуя 
толстый слой, оелабляющш остроту инструмента 2). 

Описанныме способоме могуте быть прививаемы экзотичесше 
виды хвойныхе на родственныхе име европейскихъ или также 
экзотическихъ видахе, напримере Libocedrus decurrens на Thuja 
occidentalis, Callithris quadrivalvis и Thujopsis dolabrata на Gupre>-
sus fastigiata, роде Chamaecyparis на родахе Cupressus или Biota, 
американсше и aaiaTcme виды Abies и Picea—на европейскихъ 
представителяхе т е х е же родове, Cedrus Libani, С. atlántica 
и С. Deodara на лиственнице, все виды сосене—на Pinus aus
tríaca,  P. silvestris или P. Laricio Pallasiana и т. д. 

Когда для прививки предназначаются молодые сеянцы хвой
ныхе породе (оте 2 до 5 лете) , ихъ следуете, тотчасе после 
операцш, накрывать стеклянныме колпакоме, вследегае чего 
сращеш'е происходите еще легче, чеме на воздухе. 

*) Перевязку слъдуетъ н а ч и н а т ь сверху внизъ , но отнюдь не снизу 
вверхъ, потому что въ послЪднемъ с л у ч а и ирививокъ во время обвязки 
легко можетъ сдвинуться с ь своего мъста. 

-) Е. A . Ca r r i è re , Tra i t é généra l  des conifères,  p. 587, a также Nou
veau Jardinier i l lustré,  p. 131. 
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Энергично продолжать опрыскиваше, въ особенности въчно-
зеленыхъ породъ, поливку газона и борьбу съ сорными травами. 
Можно обрезывать, размножать черенками и облагораживать 
растешя окулировкою растущимъ глазкомъ и копулировкой. 

Особенно усердно следуете заниматься ве мае истреблешемъ 
вредныхе насекомыхе, таке каке се этимъ месяцеме совпадаете 
перюде самаго, сильнаго ихе размножешя и, если ве это время 
не вести самой энергичной борьбы се вредителями, они таке 
размножаются, что никашя дальнейппя меры противе нихъ 
уже не действительны. (О применеши инсектисидове ве мае 
см. май, фрукт, саде). Удобнее всего разыскивать гусенице 
на лиственныхе и хвойныхе деревьяхе и кустахъ ранниме 
утроме, таке каке ве это время, поде вл1яшеме ночной про
хлады, оне находятся ве оцепененш, сбившись кучами на ство-
лахъ и ве развилинахъ главныхе ветвей, таке что ихе легко 
заметить и уничтожить. 

Подвязывать к г проволоке или кольяме деревянистый и тра
вянистый ползучш растешя. Прекраснаго эффекта можно до
стигнуть, пуская быстрорастущая вьющтяся породы, каке 1ротоеа 
quamoclit И Л И ВоизвтдаиШа Ьазе11о1с1с ,̂ всползать по несколькиме 
воткнутыме ве разстояши 1Л аршина друге оте друга тычинаме 
изе толстаго тростника Агиис1о (1опах или бамбука или просто 
по тонкимъ жердяме, верхушки которыхе, на высоте 4 или 5 
аршине, связаны вместе. При внимательноме уходе, (достаточно 
частой поливке и П О Д В Я З К Е побеговъ) ипомея въ одно лето на 
столько густо затягиваете тычины, что оне становятся совсеме 
невидимы, и, ве результате, получается высокш конусе густой 
зелени, напоминающей общею формою и мелкоразсеченной лист
вою кипарисе или ель. Особенно красивы т а т я посадки въ 
видь особнякове на газоне. 

Сильно развивающееся виды розе следуете подвязывать, 
начиная се мая, ке тычинаме; правильно держатся безе тычинъ 
только имеющтя небольшой росте месячный, бурбонсюя, чайныя, 
ремонтантныя и пол!антовыя розы. Красивее и прочнее всего 
тычины изе бамбука; при неименш таковыхъ, лучше всего упо
треблять правильно выстроганный сосновый жердочки безъ 
всякой покраски. 

Можно продолжать посадку розъ черенками въ ящикахъ, 
накрытыхъ стеклянными рамами (см. выше, стр. 74). Если же 
требуется посадить лишь небольшое количество черенковъ, то 
для этого выбираютъ тенистое место на грядке съ хорошей 
садовой землей, но, непременно, открытое съ севера и достаточно 
светлое и сажаюте черенки, накрывая ихъ стеклянными колпа-
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ками, а за неимешемъ ихъ—просто чайными стаканами. Хотя 
материале для черенковъ можно брать даже изъ букетовъ, про-
стоявшихъ несколько дней вь воде, но гораздо лучине резуль
таты получаются, при употребленш для этого побегове, не да-
вавшихе еще Цветове. 

Если ве мае стоите дождливая погода, на розахе иногда 
появляется сильно вредящая молодымъ ихе побегаме розовая 
тля; для уничтожешя ея, кусты опрыскиваюте раствороме изе 
трехе чайныхе ложеке табачнаго экстракта на бутылку воды 
(по утраме или по вечераме, но, ни ве какоме случае, не при 
солнце); при этоме следуете обращать внимаше на то, чтобы 
экстракте поиадале не только на верхнюю, но и на нижнюю 
сторону листьеве 1). 

В е мае розы подвергаются нападешяме крупныхе Ж у 
кове—бронзовоке (Caetonia viridis или С. aurata) и более 
мелкихе, таке называемыхе аленоке (Epicometis hirta), вы-
едающихе тычинки и пестики у расцветающихъ розе, вслед-
C T b i e чего цветы вянуть и теряюте лепестки, не успевъ 
распуститься. Пока Ж у к о в е не много, ихе просто собираюте 
руками и уничтожаюте, но, вь иные годы, они налетаюте 
такими несметными полчищами, что приходится прибегать к е 
более радикальныме средстваме борьбы се ними. Изъ всехе 
испытанныхе средстве, лучшимъ следуете признать опрыски-
ваше розе возможно чаще карболового эмульыею (см. выше, 
стр. Go). 

Be саду цветуте бенгальсюя, нуазетныя и друпя розы, пон-
TificKÎH  и северо-американсшя азалеи, разные виды акащй и 
конскаго каштана, Magnolia acuminata, Rhododendron azaloides, 
R. maximum и В. ponticum. Cytisus purpureus, Viburnum opulus 
и V. lantana, Calceolaria, Diosma, Andromeda, Amaryllis, Gentiana 
acaulis и множество другихе деревьеве, кустарникове и Цветове. 

') Можно в ы п и с ы в а т ь готовый экстрактъ , н а п р и м ъ р ь и з ъ Симферо
поля, отъ А. И. Пастака , у котораго имъется специальный з а в о д ь , в ы д ъ -
л ы в а ю щ ш табачный экстрактъ , к а к ъ инсектисндь , или приготовлять 
его и з ъ обыкновенной махорки. Для этого 1 въсовую часть махорки 
обвсчриваютъ ста частями к и п я т к а и даютъ ему настояться, въ т е ч е т е 
нЬсколькихъ дней, а з а г Ь м ъ употребляютъ настой для опрыскнва1пя, 
посредствомъ пульверизатора или, наклоняя вътвн розъ , пораженпыхъ 
тлею, погружаютъ пхъ в ъ сосудъ съ экстрактомъ, повторяя эти о п е р а ц ш 
несколько р а з ъ , пока тля не исчезнет! , окончательно. Поел* этого с.тъды 
т а б а ч н а г о э к с т р а к т а на листьяхъ и молодыхъ побЬгахъ слЬдуеть смыть 
теплой водой. 
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Высаживать въ грунтъ бегонш, к а л а д 1 у м е , тропеолумъ, фуксш, 
пеларгонш, кальцеолнрш, а также весеннюю разсаду маргаритокъ т 

бальзаминъ, кореопсиса, и другихъ двухлетнихе и многолетнихе 
Цветове, чтобы* садъ не испытывалъ недостатка въ цветахе въ 
течешо всего лета и осени. 

Обыкновенно грядкамъ придаютъ овальную или круглую 
форму. Въ первомъ случат размере ихъ не долженъ быть ме
нее 7—15 аршинъ по большому дйгметру и 5—7 аршинъ по 
малому; во второмъ—не менее 4 арш. въ д'тметре. Грядки Д 1 а -
метромъ меньше четырехъ аршинъ имеюте мизерный видъ и 
могутъ быть допущены лишь въ ничтожныхъ садикахъ. Чтобы 
цветочная грядка производила наиболышй эффектъ, она должна 
быть выпукла, по крайней мере, на столько, чтобы высота 
рельефа не препятствовала правильной поливке. Каждый родъ 
растешй предъявляетъ къ почве свои особыя требовашя, съ 
которыми необходимо сообразоваться, приготовляя землю для грядъ. 
предназначаемыхъ целикоме для какого нибудь одного рода ра-
стешй. При смешанной же посадке, удовлетворить этому условдо 
было бы чрезвычайно хлопотливо. Поэтому, въ такихъ случаяхе, 
прибегаюте къ смеси разныхъ садовыхъ земель, соответствую
щей въ достаточной степени требоваш'ямъ всехе Цветове. Наи
лучшая изъ такихъ смесей следующая: 

вересковой земли 50% !) 
обыкновенной садовой или лесной 

земли 25% 
парниковой земли или навознаго пе

регноя. 25% 

При разбивке грядки, земля перекапывается на глубину не 
менее У2 арш. Если подпочва болотистая или если уровень под-

') Вересковая земля должпа входить в ъ составъ смеси въ столь, 
значительной пропорцш, в ъ виду того, что она способствует!, богатому 
ц в ъ т е н ш большинства растешй. Въ мъстностяхъ, г д ъ достать ее з а т р у д 
нительно, ее можно з а м е н и т ь подходящею к ъ ней по свойствами, боро
вою землею (и зъ хвойныхъ лъсовъ) . 
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почвенныхъ водъ находятся не болъе чъмъ на 8—10 вершковъ 
•отъ поверхности, необходимо предварительно устроить дренажъ, 
для этого на М - Б С Г Б , отведенномъ для грядки, снимаютъ пластъ 
земли въ % арш., выстилаютъ дно грядки битымъ кирпичемъ, 
булыжникомъ или другимъ подобнымъ матерталомъ и проклады-
ваютъ отъ грядки отводную канавку по направленш уклона, 
чтобы дать стокъ лишней водъ. 

Количество и взаимное разстояше растешй, сажаемыхъ, для 
заполнешя цветочной грядки, зависитъ отъ разм"Бровъ растешй 
и грядки. Для образца, приводимъ разсчетъ, принятый во Фран
ции, при разбивке круглой грядки д1аметро .чъ въ 3 метра (около 
4% арш.). 

Если посадка производится по общепринятому способу, т. е. 
по концентрическимъ кругамъ и если на всей площади грядки 
сажаются растешя одного вида, ихъ помещаюте на одинаковомъ 
разстояши другъ отъ друга, увеличивая количество растешй въ 
кажцомъ кольце на 6, 7 или 8 штукъ, по направленш отъ 
центра къ периферш. При разстоянш въ 25 сантиметровъ, 
{около 5% вершковъ) какое соответствует^ напримере, верве-
намъ и левкоямъ, получатся следу юшдя цифры: въ центре 1 
растеше, въ первомъ круге—6, во второмъ—12, въ третьемъ— 
18, въ четвертомъ—24, въ пятомъ—30, въ шестомъ, послед-
немъ—36—всего 127 растешй 1). 

Для наиболее употребительныхъ Цветове приняты следующая 
разстояшя междуряд1й и въ рядахъ: отъ 10 до 15 сайт. (27*—37г 
верш.) — для пацинтовъ, нарцисеовъ, тюльпановъ, крокусовъ, 
жонкилей, маргаритокъ, карликовыхъ лобелий, камнеломокъ, 
Alternanthera и т. п.; отъ 15 до 20 сант. (37з—4 г /2 верш.)—для 
незабудокъ, силенъ, бархатцевъ, портулака, Aubrietia, Arabis, 
•Gazania и т. п.; отъ 20 до 25 сан. (4—5 верш.) — для флок
са Друммонда, мака, целозШ, борвинка, анютиныхъ глазокъ, Iresi-
ne Lindeni, Achyranthes и т. п.; отъ 25 до 30 сант. (57а—6 3А 
верш.)—для вервенъ, бальзаминовъ, китайскихъ или махровыхъ 
астръ, агератума, Begonia Semperflorens, Lantana, Pentstemon и 
т. п.; отъ 30 до 40 сант. (6 3Д—9 венш.)—для анемонъ, фуксш, 
иммортелей, петушй, дельфин1ума, зональныхъ пеларгон1й, Tage
tes lucida, Rhodanthea и т. п.; отъ 40 до 50 сант. (9—117* 

г) Въ мъстностяхъ съ в л а ж н ы м ъ к л и м а т о м ъ и хорошей почвой про
межутки между растевлями должны быть больше, т а к ъ к а к ъ , при э т и х ь 
услов!яхъ , растительность р а з в и в а е т с я болъе пышно. 



Цветнике. 

верш.) и более—для качнъ, мальвъ, сальвш, амарантовъ, эри-
тринъ, Gaura и т. п. г). 

Вотъ несколько приме ровъ се комбинациями растенШ для 
летняго и осенняго цветешя. 

I. Begonia versaillensis се бордюроме изе Lobelia Erinus Cry
stal Palace—растенш будуте цвести, при хорошеме уходе, не
прерывно до ноября. 

II. Salvia splendens се гибридными H H H H Í H M I I  и гибридными 
петушями, се бордюроме изе Tagetes Légion d'honneur. 

HI. Герашумы ce одноцветными или разноцветными цветами, 
се бордюдоме изъ герашумовъ съ полосатыми листьями. 

IV. Разновидности Anthémis  се бордюроме изе карликовыхе 
циннш 2). 

Прежде чемъ засаживать клумбы, рабатки и грядки, необхо
димо составить плане расположешя группе и отдельныхе ра
стенш, сообразуясь се принципами гармонш и дисгармонш Цве
тове. Когда общее впечатлеше. производимое грядкой, густо за
саженной растешями разнообразныхе оттенкове, пр1ятно для 
глаза, можно се уверенностью сказать, что при проектировали 
насаждешй были соблюдены законы сочеташя Цветове. Еще ве 
недавнее время вопросе этоте разрешался ощупью и наугаде; 
со времени же выхода ве свете сочинешя знаменитаго химика 
Шевреля „Contraste simultané des couleurs", на этоте счете су-
ществуютъ определенный правила. Сущность ихе сводится к е 
следующему. 

Цвета делятся на простые и сложные; къ первыме принад
лежать: красный, желтый и голубой 3 ) , к е последнимъ: оран
жевый, зеленый и фюлетовый, происходящее оте смешешя меж-

') Д р у г а я схема, п р и н я т а я во Франции 
На к в а д р . метре , при р а з е т о я ш и 

5 сапт. р я д е отъ р я д а и в ъ ряду, необходимо около 400 р а с т е ш и . 

2) См. Almanach des jardiniers au X X siècle, par J .  Nanot. 1903, pp. 
58—61; «Los lois naturelles du grougemcnt des fleurs» в е ж у р н а л е Le .Jar
din 1903, № 395, p. 229 и «La couleur dans les arrangements des Heurs» 
в ъ Le petit j a rd in , 1903, № 510, p. 322 н Л» 5J1, p. 332. 

3) Сишй ц в е т е о б л а д а е т е т е м п лее свойствами, что и голубой. 

10 
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ду собою двухъ простыхъ цвътовъ (оранжевый—отъ краснаго и 
желтаго, зеленый—отъ голубого и желтаго и фтолетовый—отъ 
краснаго и голубого). 

Многочисленный сочеташя этихъ цвътовъ и ихъ более или 
.менее темныхъ или свътлыхъ оттънковъ производятъ п р 1 я т н о е 

впечатлеше, если они другъ друга дополняютъ и н е п р 1 я т н о е — 

если они другъ друга отталкиваютъ. 
Простые цвета хороши для образовашя контрастовъ, но иног

да таше контрасты выходятъ НЕСКОЛЬКО жесткими или слишкомъ 
«кричащими». 

Сложные цвета, если они не соприкасаются съ цветами, отъ 
которыхъ они произошли, почти всегда даютъ гармоничный, 
п р 1 я т н ы я сочеташя. Черный цвътъ (представляющш собою сме-
шеше всъхъ цвътовъ) ослабляетъ все оттънки. Цвътъ этотъ въ 
чистомъ ВИДЕ въ растительномъ царстве не встречается: его за-
меняютъ растешями темно-красной, темно-пурпуровой или тем-
но-фюлетовой окраски. Белый цвете, (ве сущности отсутств1е 
всякой окраски) наобороте, оживляете цвета, но име не сле
дуете злоупотреблять, таке каке тоне его резоке. 

Цвета: 
желтый се оранжевыме, 
оранжевый се краснымъ, 
красный съ фюлетовымъ, 
фюлетовый съ голубымъ, 
голубой съ зеленымъ, 
зеленый съ желтымъ и т. д. 

даютъ безхарактерныя, дисгармоничный сочеташя, которыхъ, 
поэтому, въ садоводстве следуетъ избегать. Если же цвета, 
даюпце эти сочеташя, отделяются другъ отъ друга белымъ цве-
томъ (который идетъ ко всемъ цветамъ), то тагая сочеташя пере-
стаютъ быть н е п р 1 я т н ы м и . Наоборотъ, гармоничныя сочеташя 
образуютъ цвета: 

голубой съ краснымъ, 
голубой съ оранжевымъ, 
голубой съ желтымъ, 
желтый С1- фюлетовымъ, 
красный съ желтымъ, 
красный съ зеленымъ 

и т. д. 

Но отношенш къ сродству со светомъ, цвета распадаются 
на: 1) теплые или активные, т. е. таше, которые имеютъ наи
большее сродство со светомъ и, поэтому, выступаютъ, выделяют-
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ся на фоне другихъ: сюда принадлежатъ желтый оранжевый и 
красный цвета и 2) холодные или пассивные, имеюшде наиболь
шее сродство съ тенью и, поэтому, отступающее на задшй планъ; 
къ холоднымъ цветаме относятся: зеленый, голубой и фюлето-
вый. Самый теплый изъ всехъ Цветове—оранжевый, самый хо
лодный—голубой. Начиная съ оранжеваго, составляющаго куль
минационный пунктъ, огненность или свете красокъ постепенно 
уменьшается, начиная съ голубого—постепенно увеличивается. 
Такимъ образомъ, зеленый цвете кажется теплымъ, сравнитель
но съ голубымъ и холоднымъ, сравнительно съ желтымъ; жел
тый—теплымъ, сравнительно съ зеленымъ и холоднымъ, срав
нительно съ оранжевымъ; фюлетовый—теплымъ, сравнительно 
съ голубымъ и холоднымъ, сравнительно съ краснымъ; красный 
—теплымъ, сравнительно съ фюлетовыме и холоднымъ, сравни
тельно съ оранжевымъ. 

Изъ приведенныхъ выше законовъ сочеташя шести главныхъ 
цвътовъ, легко вывести заключешя о взаимномъ действш соче-
ташй Цветове по два. Такъ, напримеръ: 

красный—оранжевый, 
зеленый—голубой, 

даютъ гармоничное сочеташе; 
[ красный—оранжевый, 
1 голубой—фюлетовый, 

даютъ также гармоничное сочеташе; 
( красный—оранжевый, 
I красный-—фюлетовый, 

даютъ безхарактерное сочеташе и т. д. 

Помимо изложеннаго, полезно руководствоваться, при рас
пределен^ пестрыхъ посадокъ, еще следующими данными. Гряд
ки съ желтыми или голубыми цветами при наступлении сумерекъ 
очень долго остаются заметными, такъ какъ въ этомъ отноше-
нш названные цвета имеютъ свойство белаго цвета. Грядки же 
се красными или фюлетовыми цветами, наобороте, вечероме ма
ло заметны: закате солнца лишаете ихъ всякаго блеска; вообще 
полный эффекте эти цвета производите лишь при яркоме сол-
нечноме освещеши. Желтый цвете при сумеречномъ освещеши 
даете полную иллюзш белаго цвета 1). 

Продолжать посеве летнихъ и осеннихъ Ц В ^ Т О Б Ъ . В Ъ ма* 
жизненные процессы большинства растешй совершаются съ наи
большей энерпей и быстротой. Поэтому, въ это время года не-

') Хапог,. т а м ъ же, стр. 00. 
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обходимо обращать особенное внимаше на поливку и следить 
за теме, чтобы не только количество, но и качество воды 
соответствовало потребностямъ растешй. Всего лучше дейст
вуете на питаше и развтте растешй дождевая вода, таке 
каке она насыщена, более всякой другой воды, кислородоме и 
не содержите вредныхе примесей. Поэтому, воду, стекающую во 
время дождя се крыше домове, следуете тщательно собирать 
ве подставленные чаны или друпе сосуды и сохранять для по
ливки наиболее нежныхе растешй. Непосредственно за дожде
вой водой можете быть поставлена, по качестваме, вода р е к е и 
ручьеве, если она не очень холодна. Несколько хуже ея вода 
изе прудове, таке каке она менее насыщена кислородоме, чеме 
проточный воды. Последнее место занимаете вода родникове и 
колодцеве, таке каке она очень часто содержите вредный для 
растешй соли и друпя минеральный вещества, почти совершен
но лишена кислорода и имеете очень низкую температуру. Если, 
за неимешеме другой воды, приходится употреблять роднико
вую или колодезную, ее, во всякоме случае, необходимо заго
товлять, для поливки, заранее и дать ей простоять на С О Л Н Ц Е 

ве открытыхе чанахе или бочкахе по крайней мере ве т е ч е т е 
10—12 часове, чтобы она успела хорошенько согреться. Что 
касается количества воды, которое нужно давать садовыме 
растешяме, то, ве этоме отношеши, требовашя отдельныхе се
мействе, родове и видове весьма различны. Таке , нежныя ра-
стешя се тонкими листьями требуютъ более частой и обиль
ной поливки, чеме растешя се сухими, кожистыми листьями, 
каке напримере, лавре, магнолт съ неопадающими листьями, 
буксе и т. п. Дольше всего могутъ выносить засуху кактусы и 
друпя таке называемый сочныя растешя: алоэ и т. п. Вообще же 
можно сказать лишь, что потребность растешй ве воде прямо 
пропорщональна изменешяме температуры, т. е., чеме выше тем
пература, теме более обильной должна быть поливка и наобороте. 

Ве мае можно отмечать воткнутыми ве землю палочками 
особенно красиво цветуппе экземпляры Ц В Е Т О В - * ( С М . шль, цвет
нике), для сбора се нихе семяне, съ целью получеши облаго-
роженныхе подбороме растешй. 

Фруктовый садъ. 

Приступать къ сбору раннихе сортове черешеие (см. шнь, 
фрукт, саде). 

Регулировать развита фруктовыхе деревьевъ, посредством!» 
обрезки верхушекъ ветвей, слишкоме сильно растущихъ; бла-
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годаря этой операщи, ростъ такихъ ветвей замедляется, а при
ливающей сокъ направляется въ более слабыя ветви, верхушки 
которыхе не были удалены, и способствуете усиленному разви
тию этихе ветвей. 

Для регулировашя же плодоношешя, полезно, начиная се 
мая, производить прищипываше лишнихе почеке. Прищипывать 
следуете не сразу на всеме дереве, а постепенно, ве несколько 
пр1емове,*се промежутками ве две недели, причеме начинать 
следуете каждый разе се устранешя самыхе сильныхе почеке. 

Се целью регулировать развит1е отдельныхе ярусове или 
этажей формируемыхе деревьеве, применяется, кроме того, еще 
подвязываше ветвей различными способами; более сильный ветви 
подвязываются плотно и более горизонтально, вследств1е чего 
замедляется ве нихе движете сока, и, следовательно, умень
шается и быстрота роста. Слабыя ветви, напротиве, подвязы
ваются ве возможно более вертикальноме направлеши и, при-
томе, слабо; благодаря этому, движете сока совершается ве 
нихе вполне свободно и безе помехи, что и вл1яете на быстрое 
ихе усилеше. 

Если обозначившейся на молодыхе деревьяхе урожай ,на 
столько обилене, что даете поводе опасаться, что сокове не 
хватите для полнаго развитая всехе плодовъ, часть ихе сле
дуете удалить, чтобы остальные достигли нормальной величины. 

Для получешя крупныхе и красивыхе плодове, на деревьяхе, 
воспитываемыхе ве шпалерной, карликовой и низкоствольной 
формахе, прибегаюте к е разнообразныме способаме (кольце
образные надрезы и всевозможные пр.емы обрезки ветвей и 
прищипывашя листьеве, почеке и завязи, опрыскиваше инсек-
тисидами и фунгисидами, натираше плодове переде созрева-
шеме раствороме железнаго купороса, внесете минеральныхе удо-
бретй и т. п.); но все эти средства или слишкоме дорого обходятся, 
или требуюте слишкоме хлопотливагО нацзора и ухода. Самымъ 
целесообразныме, каке по дешевизне и простоте, таке и по 
результатаме, следуете признать, для груше, яблонь и перси-
кове, средство, применяемое се некоторыхе поре во Францш и 
состоящее ве томе, что ве мае месяце, когда плоды достигли 
величины лесного ореха, каждый плоде помещается ве бумаж
ный колпаке или картузе, края котораго затеме стягиваются 
тонкой свинцовой проволокой : ) . 

') Л у ч ш е всего брать для это*'1 ц ъ л и проволоку № 14, употребляемую 
для п р и к р ъ п л е ш я к ъ р а с т е ш я м ъ д о щ е ч е к ъ с ъ н а з в а ш я м и . 

А. Романовскш-Романько. Южно-русское садоводстоо . 7 
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Плоды въ колпакахъ совершенно гарантированы отъ гусе-
ницъ второго поколешя плодожорки (Carpocapsa pomonella) и, 
потому, никогца не бываютъ червивыми, отъ Fusicladium и во
обще, отъ всехе вредителей изъ м.ра растешй и животныхъ 
нападающихъ на плоды после момента завязи, следовательно 
не требуютъ ни опрыскивашя инсектисидами, ни другихъ мере 
борьбы съ паразитами. 

Кроме того, плоды, заключенные въ колпаки, делаются оте 
этого крупнее, а кожица ихе становится безукоризненно глад
кою и чистою 2). 

Скорее и удобнее всего можно укреплять колпаки, при по
мощи следующихе пр.емове: верхняя часть картуза предвари
тельно надрывается или прорезывается се одной стороны на 
третью часть его длины 3); затеме одну руку вводите ве кар
тузе, чтобы его раскрыть, а другою отгибаюте углы его, чтобы 
оне оставался открытыме (каке это делаюте мелочные торгов
цы, передъ наполнешемъ бумажнаго картуза товароме); после 
этого, взяве картузе за верхшй край, ве боковой разрезе его 
пропускаюте плоде, складываюте края картуза гармоникой наде 
плодоножкой таке, чтобы захватить при этоме и конеце пло
довой ветки и закрепляюте ве такоме положен'ш, обворачивая 
2—3 раза свинцовой проволокой; ни стягивать, ни скручи
вать проволоку при этоме не нужно. 

Чтобы укрепить картузе, иногда приходится, особенно у 
яблонь, срезать несколько листьеве, окружающихе плоде; ве 
этихе случаяхе срезаюте только листовыя пластинки, оставляя 
черешки нетронутыми. Если плоды расположены по 2 или по 3 
вместе, то, для заключения ве картузе, выбираюте лучппй изе 
нихе, а соседше обрываюте; потери при этоме не будете, таке 
каке оставленный плоде, пользуясь большей свободою и боль-
шиме количествоме сокове, вполне вознаградите за устранеше 
остальныхе. 

После укреплешя картузове, плоды не требуюте более ни-
какихе заботе, до наступлешя момента, когда ихе освобождають 

Ч Le Petit Ja rd in , 1903, p. 295. 
-) Вс.твдств1е этого рыиочиан стоимость т а к п х ъ плодопъ увеличи

вается вдвое, но сравпешю со стоимостью нлодовъ, выросших! , не въ 
к о л и а к а х ъ , т а к ъ что всп з а т р а т ы на приобретете бумажных! , картузов! , 
и свинцовой проволоки и на работы по и р и к р е н л е ш ю н сннпю колпа
ков! , окупаются съ избытком!, . 

') Работу эту можно исполнять заблаговременно въ свободное время, 
я а п р и м Ь р ъ , зимою. 
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отъ бумаги, чтобы подвергнуть ДЕЙСТВИЮ света, который въ 
короткое время (2—3 недели) сообщаете име нормальную, 
яркую окраску; делается это ве три npieMa: сперва надрываютъ 
основаше картуза, затеме, несколько дней спустя, расширяютъ 
отверстие ве бумаге и, наконеце, еще черезе несколько дней, 
снимаютъ картузы совсеме; операщи эти следуете производить 
ве пасмурную погоду или по вечераме, чтобы не подвергать 
плоды сразу д е й с т в т солнечныхе лучей. 

Качество и цвете бумаги для картузове не имеюте особен-
наго значешя; обыкновенно употребляется для этого глянцеви
тая, белая, синеватая или желтоватая бумага, т аке каке она не 
впитываете ве себя воду и, потому, не рвется оте дождя и вет
ра. Размеры картузове следуюпце: для груше 5 вершкове дли
ны и 3 вершка ширины, для яблоке 47а верш, длины и 3% 
вершка ширины, хотя цифры эти, конечно, абсолютнаго значе-
тя не имеюте, а зависите оте величины плодове. Изе фунта 
бумаги такихе картузове выходите 40—60—80, смотря по тол
щине бумаги. 

Описанный npieMe применяется во Францш, вообще, ко всеме 
нежныме сортамъ яблоке, груше и персикове, воспитываемыме 
чаще другихе на шпалерахе или контре-шпалерахе и способ-
ныме прюбретать крупные размеры, каке напримере, яблоки: 
белый зимшй кальвиль, кальвиль Saint-Sauveur, Pepin de Blen
heim, Reinette d'Anthézieux,  канадсшй ренете и т. п.; груши: 
Doyenné d'hiver, Doyenné du Comice, Beurré Diel, Beurré d'Aren-
berg, Duchesse d'Angoulème, Passe Crassane, Charles-Ernest, Le 
Lectier и т. п. 

Стоимость матер1ала и работе, потребныхе для культуры 
плодове ве бумаге во Францш определяется следующими ци
фрами. 

300 картузове. .» . 90 сантимове. 
I килограмме (или 21 метре) свинцовой проволоки для 

укреплешя 300 картузове 1 фр. 50 сант. 
укреплеше и снят1е 300 картузове 1 фр. 50 сант. *) 

Следовательно, ве первый годе стоимость матер1ала и ухода 
составите H франка 90 сан 'имове на 300 плодове или 13 фран-
кове (4 рубля 87 коп.) на 1,000 плодове; ве следуюпце же годы 
расходе этоть должене определиться ве сумме лишь 10 фран-

1 ) При существующей во Ф р а н ц ш заработной платЬ чернорабочего 
30 сант. в ъ ч а с ъ , о д и н ъ рабоч1й (или работница) при небольшомъ на-
выкъ , доступномъ всякому, легко у к р ъ п л я е т ъ по 60 плодовъ в ъ ч а с ъ . 
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ковъ на 1,000 плодовъ, такъ какъ срокъ службы свинцовой про
волоки трехлетшй г). 

Ве мае настаетъ время производить зеленую пикировку се-
янцевъ плодовыхъ деревьевъ. Сеянцы, какъ только у нихъ об
разуется 2 или 3 настоящихъ листка, вынимаютъ изъ земли, 
укорачиваютъ ихъ корень 2) на половину или даже на 2/з его 
длины и пересаживаютъ въ школу, гряды которой предвари
тельно должны быть приготовлены какъ для посева, т. е. глу
боко перекопаны и хорошо унавожены. Сеянцы косточковыхъ 
породъ и грецкаго ореха не следуете совсеме пикировать, такъ 
какъ въ травянистомъ состоянш они очень чувствительны къ 
пересадке; это обстоятельство необходимо иметь въ виду во 
время посева и оставлять име промежуточное разстояше не ме
нее двухе вершкове, чтобы они имели достаточно места для 
развит1я, до первой пересадки, т. е. ве течете, по крайней ме
ре , года. 

Сеянцы яблонь и груше, при майской пикировке, пересажи
ваются ве гряды рядами, се промежуточнымъ разстояшемъ в ь 
3 вершка, при ширине междуряд.й ве 4% вершка. Если таюе 
сеянцы пользуются надлежащими, уходомъ, состоящимъ, глав-
нымъ образомъ, въ достаточно частомъ и аккуратномъ рыхле-
нш поверхностнаго слоя почвы, удаленш сорныхъ травъ и по
ливке, то уже ве августе онп становятся годными для оку
лировки. 

Ве мае, когда имеется проточная вода, можно начинать 
орошеше фруктоваго сада напускомъ, если деревья нуждаются 
въ орошенш, о чемъ можно судить на основаши данныхъ, при-
неденныхъ выше (см. мартъ, фрукт, садъ). 

Количества воды, который даютъ на десятину сада въ раз-
ныхъ местностяхе нашего юга, весьма различны, ве зависимости 
оте климатическихе условш, оте свойстве почвы, местоположе-
н.я сада, возраста деревьевъ и другихъ обстоятельствъ, а всего 
более—оте количества имеющейся на лицо проточной воды. 

*) См. статью X . Lafosse «Les fruits en sacs» въ Almanach des jar
diniers au X X siècle, par J .  Nanot, 1903, pp. 19—22; более подробный 
д а н п ы я в ъ моиографш Léon Loiseau «De l'ensachage des fruits», 1902. 

a) П о д р е з к а корня и м е е т е целью более сильное р а з ш г п е корпенон 
системы. Но, т а к ъ какт., при этомъ, новые корни п о л у ч а й т е , большей 
частью, горизонтальное н а п р а в л е ш е и, ельдователно, з а л е г а ю г ь въ но-
верхностпыхъ, более сухпхъ, слояхъ почвы, то в ъ с а д а х е , не обезпечеи-
пыхт. постоянной водою для о р о т е ш я , лучше, при п е р е с а д к е с е я п ц е в ъ , 
ие у к о р а ч и в а т ь нхъ корней. 
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Въ Крыму, обыкновенно, даютъ въ одинъ npieMe на десятину 
сада отъ 30 до 60 кубическихъ саженъ воды. СреднШ годовой 
расходъ воды на десятину илодоносящаго сада составляете отъ 
150 до 420 кубическихъ саж., распределенныхе на 5—6 n p i e -

мовъ J). Чеме моложе фруктовый садъ, теме более частаго 
орошешя онъ требуетъ и теме меньше расходуется воды въ 
каждый npjeM ' b . 

При орошеши напускомъ или затоплешеме, приходится счи
таться съ некоторыми весьма существенными неудобствами, осо
бенно чувствительными на плотныхе глинистыхъ почвахъ и на 
участкахъ, разрыхленныхъ сплошною обработкою, а именно, съ 
образовашемъ на поверхности земли, послтз поливки, твердой, 
илистой корки, затрудняющей доступъ воздуха къ нижнимъ 
слоямъ почвы й сдавливающей верхше корни и нижнюю часть 
штамба, вслъдств1е чего замедляется движеше соковъ растешя. 
Кроме того, неизбежное, при орошеши напускоме, иребываше 
воды, ве течеше более или менее долгаго времени, вокругъство-
лове деревьеве влечете за собою случающееся ве солнечные 
дни растрескиваше намокшей коры и образована корней весь
ма близко къ поверхности земли, что ослабляетъ дерево и вы-
зываетъ необходимость бол-ве частаго орошешя. Особенный вредъ 
причиняютъ всв эти явлешя, если вскор1> после орошешя на
пускомъ не производится перекопки всей орошенной площади. 
Упомянутыхъ неудобствъ можно избежать, применяя таке на
зываемое подпочвенное орошеше или орошеше просачивашеме. 
Для этой цели, необходимо предварительно перекопать всю под
лежащую орошенш площадь, если она не была разрыхлена не
задолго до орошешя (месяца за два или за три) и провести по 
ней узкш канавки такой глубины, на какую была перекопана 
земля и ве такоме направлеши, чтобы оросительная вода могла 
стоять въ нихъ до краевъ продолжительное время, пропитывая 
землю по сторонамъ канавокъ, но не переливаясь черезъ ихъ 
края и не смачивая поверхности земли. 

Промежутки между канавками должны быть такой ширины, 
чтобы просачивающаяся изъ канавокъ въ горизонтальномъ на-
правленш вода могла увла:книть всю орошаемую площадь. 

При правильномъ веденш дела и внимательноме надзоре за 
орошешемъ, этотъ способъ даетъ лучине результаты, чемъ оро
шеше напускомъ, при значительно меньшемъ расходе воды на 

л) Если В О Д Ы достаточно, въ точечно всего вегетацмшпаго перюда , то 
opornenie производится 7—8 р а з ъ въ годъ. 
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единицу площади, что особенно важно въ местахе, где ороси
тельная вода имеется въ ограниченномъ количестве 1). 

Въ техе случаяхе, когда есть возможность выбора между 
дневными и ночными часами для орошешя, следуете иметь ве 
виду, что, по общему правилу, одинаково применимому ко всемъ 
климатаме и ко всякиме почваме, предпочтительнее производить 
орошеше ве ночное время, таке каке вода всего лучше и рав
номернее увлажняете почву ве течете ночи, когда, вследств1е 
понижешя температуры земли, происходите процессе поглоще-
тя ею воздуха, причеме частицы оросительной воды, проникая 
вглубь, двигаются по одному направленно се воздухоме и вме
сте се ниме. Днеме же происходите обратное явлеше: вслед-
с т е повышения температуры, воздухе расширяется, стремится 
занять болышй обееме, и часть его, не находя себе места, вы
деляется изе почвы. Понятно, что, если ве это время поливать 
землю, то вода, опускаясь вглубь, должна будете преодолеть 
сопротивлеше поднимающагося ей навстречу воздуха, и, по
тому, пропитаете почву не таке глубоко, каке при ночной по
ливке и неравномерно, причеме часть ея, не успевшая проник
нуть ве почву, стечете по ея поверхности ве более низшя ме
ста, и, следовательно, не будете использована тою площадью, 
для которой она предназначается 2). 

Ве мае можно еще продолжать прививку поде кору; при 
этомъ лучше употреблять черенки, заготовленные еще ве фе
врале и сохраненные ве земле или влажноме песке. Необхо
димо тщательно следить за развитхеме привитыхе деревьеве и, 
каке только привой начнете давать заметный приросте, ослаб
лять перевязки. Ослабленный ранее повязки прошлогоднихъ 
окулировокъ спящимъ глазкомъ можно совсеме снять, если гла-

') Б о л е е подробный д а н н ы я объ орошенш см. в ъ соч. I. И. Ж и л и п -
скаго „Очеркъ р а б о т е Э к с п е д и ц ш по о р о ш е н ш на ю г е Poccin и К а в 
к а з е " 1892 года, съ а т л а с о м ъ чертежей; „Кратшй очеркъ оросительпаго 
д е л а в ъ Poccin", 1895 г. (изд. О т д е л а Земельныхъ У л у ч ш е ш й Мини
стерства З е м л е д е л 1 я ) ; С. Ю. Р а у н е р ъ „Искусственное орошеше земель
н ы х ъ угод1й" , 1897 г.; в ъ с т а т ь е С. Кизенкова „Орошеше" в ъ „Полной 
э н ц и к л о п е д ш русскаго сельскаго хозяйства" изд. Девр!ена, 1900 — 1903 гг.: 
в ъ соч. В. Дипгелыптедта „Сельско-хозяйственная г и д р а в л и к а " 1904 г. 
С.-Петербургъ; М. Рытель „Приспособлешя для подъема воды", 1900 г.; 
Л. Е. Х а н ъ - А г о в ъ „Лучнпй способе подъема воды", Тифлисе , 1901 годе; 
Е. Risler et G. W e r y .Irrigations et drainages", Paris , 1904. 

2) См. C. IO. Р а у н е р ъ . „Осповы искусственнаго орошеши е а д о в е н пп-
н о г р а д н и к о в ъ " въ В е с т н и к е Ими. Росс. Общ. Садоводства, 1902 г., .\г 4, 
стр. 16. 
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зокъ достигъ длины более вершка. Срезать волчки на стволахе 
и главныхе ветвяхе и корневую поросль. (См. ниже, августе, 
фрукт, саде). 

Продолжать, вследъ за отцветешеме деревьеве, отряхиваше 
ихе на подостланный полотнища; при этоме се ветвей осы
пается множество всевозможныхъ вредителей, каковы казарка, 
букарка, яблонный долгоносике, гусеницы грушевой совки 
(Calimnia trapezina) садовой ночницы (Taeniocampa mstabilis) и 
др. Продолжать также описанную выше (стр. 41 и 82) борьбу 
се яблонною молью (Hyponomeuta maliiiplla). Лишь только по
явятся первые экземпляры листовой тли *), что обыкновенно бы
ваете уже ве начале мая, необходимо начинать опрыскиваше 
пораженныхе ею деревьеве керосинового эмульЫею (апрель, фрукт, 
саде) или табачныме экстрактоме се мыломе и карболового 
кислотою; для приготовлешя этой смеси, беруте на 8 ведере 
воды 2V2 фунта экстракта, столько же зеленаго мыла и 2 — 3 
стакана неочищенной карболовой кислоты. Помимо листовой 
тли, составе этоте уничтожаете еще множество другихъ мягко-
телыхе насекомыхе и ихе яички, ве томе числе и яички яблон
ной плодожорки (Carpocapsa pomonella) и гусенице зимней пяде
ницы, обдирала и садовой ночницы. 

Продолжать борьбу се аленкой, посредствомъ опрыскиван.н 
карболового ;->мульс»ею (см. стр. !Sl). 

Со второй половины мая необходимо начинать борьбу съ ка
заркою, нападающею сперва на косточковый, а затемъ на зер-
ноплодныя породы. Для предохранешя плодове оте накалыва-

: ) Къ которой относится также Aphis persicae, ш.ьп.такицая т а к ь на
зываемую , ,курчавоеть Листьеве" персика. Кстн о п р ы с к н в а ш е запоздает'! , , 
то лнстнкн , обитаемые тлею, начинают'!» коробиться от ь действ1и соса-
ш я тли, зак[)учнваются па нижнюю сторону и загнутыми краями своими 
у к р ы в а ю т е насекомое о т ь б р ы з г е инсектнсндове . Не то же время года 
персиковыя де])енья н е р е д к о подвергаются н а и а д с ш н м ъ другого п а р а 
зита—микроскопическаго грибка Exoascus deformans, в ы з ы в а ю щ а г о н а 
листьяхъ т а ю я же уродливый в з д у л а и складки , к а к е и тля. Сущест
в у е т е ли между п а п а д е ш я м н обонхт» названных'!» и а р а з и т о в е к а к а я 
.[ибо причинная связь—до с н х е п о р е еще пе в п о л н е выяснено; во вся-
к о м ъ с л у ч а е . т е ч е т е , указанн- е иротнвъ Т Л И , л у ч ш е всего п р и м е н я т ь 
при п е р в ы х е нризиаках 'ь з а к р у ч и в а ш и .тисты'ве; если же и вновь вы-
pocTaioinie листики, не смотря на . т е ч е т е , продолжают!, з а к р у ч и в а т ь с я 
с л е д у е т е п р и м е н и т ь обсынапн- лнстьсвт» сврой нлп д]1евесной золой п з е 
м е х а — п у л ь в е р и з а т о р а (Ср. '5 немецкое н з д а ш е Гоше llandhucli tier Obst¬
kultur, p. p. 901 ii 962 и Le Petit Jardin 1903, p. 22!)). Н С | Р С П К О В Ы Я де
ревья особенно сп.тьпо е т р а д а ю т е курчавостью лнстьсвт» во влажиыхт» 
областях! , З а к а в к а з ь я . 
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шя ихъ казаркою, следуете, начиная съ середины мая, опры
скивать деревья смесью парижской зелени (стр. 44 и 82) съ 
бордосскою жидкостью '). Для приготовлешя бордосской жидко
сти, берутъ на 8 ведеръ воды 272 фунта меднаго купороса и 
столько же негашеной комковой извести. Для растворешя мъд
наго купороса, такъ же какъ и для приготовлешя известковаго 
молока, употребляется деревянная или глиняная посуда. Чтобы 
ускорить растворенье мъднаго купороса, его кладутъ въ кор
зинку или кисейный мешечекъ, опускаютъ въ чанъ съ отме-
реннымъ количествомъ воды (4 ведра) и подвешиваюте на ве
ревочке къ палке, положенной поперекъ чана, на возможно 
болынемъ разстоянш отъ дна его. Въ течеше ночи купоросъ 
растворится и равномерно распределится но воде. Ве отдель-
номе чане или ушате приготовляюте известковое молоко, для 
чего отвешенное количество негашеной комковой извести га-
сяте нужныме количествоме воды и разбавляюте ведроме или 
двумя холодной воды. Затеме известковое молоко медленно вли-
ваютъ въ чанъ съ растворомъ меднаго купороса, обязательно 
процеживая молоко черезе сито или марлю, чтобы не остава
лось комочкове извести и все время помешивая деревянной ло
патой. 

Переде употреблешеме бордосской жидкости, необходимо 
убедиться, нете ли ве ней избытка свободнаго, не связаннаго 
се известью меднаго купороса, который можете обжечь листья. 
Простейпий способе испыташя состоите ве томе, что ве жид
кость погружаюте на 3—4 минуты полированный клиноке ножа; 
пояялеше на неме налета меднаго цвета указываете на присут-
ств1.е избытка меднаго купороса. Ве такоме случае прибавля-
юте ве чане се бордосской жидкостью известковаго молока, до 
т е х е поре пока смесь не перестанете оставлять налета на клинке 
ножа. Что касается пропорцш, извести, то небольшой избытоке 
ея ве смеси даже желателене. 

Следуете употреблять лишь свежеприготовленную бордос-
скую жидкость, таке каке уже на вторыя сутки ве ней обра
зуется осадокъ, и смесь приходится, поэтому, часто взбалтывать. 

Для приготовлешя бордосской жидкости, следуете брать не
пременно мягкую воду (речную или дождевую). 

Для получешя вышеупомянутой смеси, ке бордосской жид¬
*) Среднее количество смеси , необходимой для о п р ы с к и в а ш я одного 

дерева , не п р е в ы ш а е т е 1% ведра . Д в а ч е л о в е к а могутъ опрыскивать в ъ 

д е н ь отъ 100 до 125 взроелыхъ деревьевъ . См. Промышленное плодо

водство въ Северной Америке , Я. Немсцъ , стр. 65 и следующая. 
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кости присыпаютъ 3 или 4 лота парижской зелени; если послед
няя не достаточно мелка и садится на дно, ее следуете, увлаж-
ниве водою, растереть ве ступке 1). 

Опрыскиваше завязи и листьеве яблонь, начиная се мая, 
смесью бордосской жидкости се парижской зеленью служите 
также действительныме средствоме противе поврежденш яблонь 
плодожоркой. 

Опрыскиваше следуете производить утроме или вечероме, 
но, ни ве какоме случае, не во время полуденной жары. Начи
нать опрыскиваше необходимо немедленно по опаденш цветоч-
ныхе лепесткове, а оканчивать, после сомкнутш чашечки цветка 
наде молодой завязью. После этого, опрыскиваше безполезно, 
таке каке личинки плодожорки уже успели проникнуть во вну
тренность плодове. 

Бордосская жидкость не всегда хорошо пристаете к е листь-
яме; поэтому, ве последнее время, для удержашн ея на листь-
яхе , стали ке ней прибавлять канифоль, растворенную ве воде 
се содою 2). На 100 частей по весу воды беруть 25 частей соды 
и 25 частей канифоли; воду кипятите, бросаюте ве нее соду, а 
затеме, канифоль (ве порошке); на 8 ведере бордосской жид
кости беруте I1/-' фунта растворенной канифоли. 

Для предупреждешн опустошенш, причиняемыхъ казаркою, 
плодожоркою, сливовыме листогрызомь и другими вредителями, 
помимо опрыскивашя, необходимо, начиная се мая месяца, еже
дневно собирать и уничтожать фруктовую падалицу, скармливая 
ее домашнему скоту или поглубже закапывая ве землю и засы
пая известью. При сборе падалицы, полезно встряхивать де
ревья, чтобы ускорить опадеше пораженныхе плодове, которые, 
большею частью, держатся весьма слабо. 

Противе хлороза или желтизны листьеве 3), происходящей 

') Для о н р ы с к и в а ш н перенконь, р а с т в о р е бордосской жидкости дол-
ж е п ь быть значительно слабее , ч Ь м е у к а з а н н ы й выше; п е р е д е опры-
е к п в а ш е м е перенконь, на ведро бордосской жидкости п р и б а в л я й т е % 
ведра воды. Для о п р ы с к н в а т я же до р а з и т с я поиске , (противе грнб-
н ы х е болезней^ с л е д у е т е брать чо 5 фуитонь мвднаго купороса и нега
шеной извести па 8 в е д е р е воды (см. выше, стр. 83). 

? ) Такое же дЬйств1е о к а з ы в а е т е прнбаплеше 1 фунта мыла , раство-
реннаго в е горячей воде , на к а ж д ы е 8 — 1(1 недере бордосской жид
кости. 

3) У деревьев'!,, расту щи хъ па н н з к и х е , в л а ж н ы х е м ь с т а х е , желтизна 
л и с т ь е в е обусловливается также з а с т а н в а ш е м ъ воды не п о ч в е . Ве та-
к и х ъ с л у ч а я х ъ необходнме д р е н а ж е . 
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отъ недостатка въ почве железа или калш, оте избытка изве
сти и оте другихе причине, полезно внести ве почву, в ь виде удо-
брешя, железный купоросе, ве количестве по 2 фунта на сред
ней величины дерево. Для опрыскивашя же заболевшихе Л и с т ь 

еве, следуете употреблять сначала %% растворе железнаго 
купороса, постепенно усиливая дозы и доходя до 2% раствора, 
(т. е. на 3 :/з ведра беруте оте 3 Д Д° 2 фунтове железнаго 
купороса г). 

При появленш на косточковыхъ породахе рака или исте-
чешя камеди (гуммозиса), можно продолжать указанное выше 
(стр. 72, февраль), бороздоваше коры. При этоме, надрезы сле
дуете делать, каке выше, таке и ниже места заболевашя, ве 
разныхе местахе кругоме штамба или ветки. Ве начальныхе 
стадтяхе рака и гуммозиса бороздоваше коры даете хороппе 
результаты. 

Для отвлечен.я короедове (Эсо.угиз таН, Б. rugulosus и Э. 
ргиш) оте плодовыхе деревьеве, ве начале мая въ саду раскла-
дываюте такъ называемый «ловчтя деревья»—свежесрубленные 
стволы ИЛИ ветви всевозможныхе деревьеве изе семейства 
яблочныхе (Ротасеае) и миндальныхе (АтудсЫеае), на примере, 
рябину, боярышнике, черемуху и др., на которые, пока они не 
усохли, короеды нападаютъ охотнее, чеме на растушдя, здоро
вый деревья. Таюе стволики или ветви раскладываюте ве т е -
нистыхъ местахе сада и оставляюте ве покое около 4 недель, 
после чего ихе необходимо сжечь, для уничтожен.я поселив
шихся ве нихъ короедове 2). 

Оранжереи и теплицы. 
Продолжать постепенное пр!учен.е оставленныхе ве оран-

жереяхе и теплицахъ растений, посредствомъ возможно более 
продолжительнаго проветривашя помещешй, ке температуре на-

') Въ последнее время в ъ Крыму производятся давиле уже прекра 
сные результаты опыты л е ч е ш я хлороза в в е д е ш е м ъ раствора ж е л е з н а г о 
купороса непосредственно во виутренше сосуды древесины, черезъ про-
сверленныя в ъ ш т а м б е отверсия . См. Запискп Спмферопольскаго о т д е л а 
Ими. Росс. Общ. Садоводства 1903 г. № 7, а также Отметь Лесному Де
п а р т а м е н т у о в р е д и ы х ъ н а с е к о м ы х ъ Ив. Ш е в ы р е в а — „ В н е к о р н е в о е пн-
тан1е б о л ь н ы х ъ деревьевъ съ ц е л ь ю п х ъ л ь ч е ш я и упичтожсшя нхъ па-
р а з и т о в ъ " С.-Петсрбургъ, 1903 г. Отчете этотъ н а п е ч а т а п ъ также в е 
ж у р н а л е „Сельское Хозяйство и Лесоводство" за 1903 г. .М' 4. 

2 ) Подробнее о борьбе с е к о р о е д а м и см. А. С. Гребнпцк.п, у х о д е з а 
п л о д о в ы м е садомъ , 1901 г., стр. 272. 
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ружнаго воздуха. Рамы оранжерей въ мае должны оставаться 
открытыми, въ течете всего дня. 

Въ течете мая выносятъ окончательно на воздухъ все 
тепличный растешя, начиная съ самыхъ выносливыхъ и кончая 
самыми нежными. Всего лучше это делать въ пасмурную или 
дождливую погоду, чтобы жгуч1е солнечные лучи не повредили 
внезапнымъ припекомъ молодымъ, еще неодеревенввшиме 
побегаме. При р*азмещен1и ве саду оранжерейныхе и 
тепличныхе растенш, необходимо иметь ве виду количество 
тепла и света, которое име нужно и, при разрешенш каждаго 
даннаго вопроса, сообразоваться се климатическими услов.ями, 
географической широтой и высотой нацъ уровнемъ моря той 
местности, изе которой происходит ь растеше или где оно аккли
матизировано и успешно произрастаете Хотя оранжерейный 
и тепличный растеш'я и не боятся жаровъ, свойственныхе нашимь 
широтаме, но мнопя изе нихъ не выносяте действ1я прямыхе 
полуденныхъ лучей солнца и сухого воздуха. Поэтому, ВСЕ экзо-
тическ.е виды вересковыхъ, дюсмовыхъ и протейныхъ, а также 
растешя изъ Новой Гвинеи, Новой Зеландш, Зундскихъ, Молук-
скихъ, Филиппинскихъ и другихъ острововъ тропическаго и нод-
тропическихъ поясовъ Тихаго и Инд-вйскаго океана, юго-восточ-
ныхъ полуострововъ Азш, Сенегамбш, Гвинеи, Северной Брази-
лш, и южнаго Чили, произрастающая на родине или подъ сенью 
высокихъ деревьевъ или подъ небомъ, большею частью заволо-
ченнымъ пеленою облаковъ, следуете размещать ве саду т а к ъ г 

чтобы на нихъ попадали только утренше лучи солнца или раз-
сеянный свете, смягчаемый кронами высокихъ деревьевъ парка. 
Сюда относятся, напримеръ: бамбуки, южно-амсрикансшя лавро-
образныя и миртовыя (Persea Lingue и Alyrtiis Luma), гуннеровыя 
(Gunnera chilensis, G. umbraculifera и G. manicala), вечнозеленые 
буки южнаго полушарш 2) (Fagus antárctica, F. betuloides и F 
Gunninghami), хвойныя (Araucaria brasiliensis и A. excelsa, Dam-
mara orientalis и D. australis, Pinus Merkusii и P. insularis, Cryp-
tomeria elegans) и др. Есть растешя, для которыхе затененное 
местоположеше не представляется безусловно необходимыме, 
но, теме не менее, весьма полезно, такъ какъ оказываетъ прс-

') Н а и л у ч ш н м ъ , въ этомъ oriiiuiieuiii , руководстпомъ можстъ служить 
сочипеше А. Грнзебаха , «Растительность земного ш а р а , согласно клима
тическому ей распределенное (въ пс])еводе А. Бекетова) . 

2) См. Гризебахъ , т а м ь же, т. II, стр. 414 и Ч. Дарвииъ «Путешествие 
вокругъ с в е т а на корабл ь Бигль» иъ переводе подъ редакцЬ 'Н А. Беке 
това, т. II, стр. 13. 
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красное вльяше на ихе развитее; таковы, напримере, вечнозеле
ная калина (Viburnum tinus) и американсшя ыагнолш, между 
прочиыъ, Magnolia grandiflora, которую у насъ, въ местахе, где 
она выносите зиму ве грунту, принято сажать се южной сто
роны домове и стене, вместо того чяюбы помещать ее се се
верной стороны, каке это делаютъ во Францш, где она, при 
такой посадке, обнаруживаютъ даже большую устойчивость 
противе холодове х). 

Наобороте, апельсинный и лимонный деревья, мирты, гранаты, 
лавры, олеандры, питтоспоруме, требуюте солнечнаго и со всехе 
стороне открытаго местоположешя и, только при такихе усло-
eiflxe, успешно развиваются и цветуте. 

При размещенш ве саду оранжерейныхе и тепличныхе растешй 
ве кадкахе, ихе следуете ставить на толстый слой песка, щебня 
или битаго кирпича, для предупреждешя застоя воды. 

Размножать черенковашемъ кактусы, эуфорбш, стапелш, ме-
зембр1антемумъ, алоэ и друпя сочныя растешя. 

Растешя ве горшкахе лучше всего не оставлять на земле, 
каке кадочные экземпляры 2), а зарывать ве грядки се садовой 
землей или пескоме'. Ямки для горшкове делаются сажальныме 
колышкоме или цилиндрической лопатой: оне должны быть не
много глубже и уже, чеме самый горшоке, чтобы ниже дна 
«го оставалась небольшая пустота, а се бокове земля примы
кала ке нему равномерно и плотно. Края горшка должны слегка 
возвышаться наде уровнеме грядки. Такое размещеше горшеч-
ныхе растешй представляете следуюпця преимущества: 1) вся 
вода, предназначаемая для растеши, проникаете ве его корневой 
коме, а не просачивается ве стороны, поверхе краеве горшка, 
каке это бываете, когда оне зарыте глубоко; 2) вода, после поливки, 
не застаивается ве горшкахе : находя свободный стоке внизе; 
3) дождевые черви не могуте проникать ве горшки черезе 
сточное отверст1е и 4) облегчается доступе воздуха ке корняме 
снизу 3). 

l) Nouveau jardinier illustré  pour 1903 p. 582 и Sauvaigo, Les cultures 
sur le littoral de la Méditerranée,  1894, pp. 82 et 123. 

-) З а р ы в а ш е к а д о к ъ съ растениями въ землю и м ъ е т ъ то неудобство, 
что отъ постоянной сырости к а д к и скоро портятся. 

») Е. A. Carrière,  Guide pratique dn jardinier multiplicateur, 2 édition, 
p. 390—393. 
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I ю н ь. 

Декоративный садъ. 

Въ 1 ю н ъ главнъйш.я работы въ парке составляютъ поливка и 
рыхлеше земли массивовъ и группе кустарникове и деревьеве г 

уничтожение сорныхъ траве, обрезка отцветшихе соцветен]й, 
обрызгиваше водою черезъ мелкое ситечко молодыхе хвойныхъ 
растешИ и подрезка живыхе изгородей и отдельныхе декора-
тивныхе кустове, чрезмерно разрастающихся за пределы отве-
денныхе име месте. Прищипываше и незначительная подрезка 
концове ветвей красивоцветущихъ кустовъ и деревьевъ, тотчасъ 
после цветешя, способствуете более обильному цветешю ихъ 
ве следующеме году. 

Во время перекопки земли поде деревьями и кустарниками, 
полезно зарывать ве землю зеленое удобреше, матер.аломе для 
котораго могуте служить сорныя травы се корнями и стеблями 
и все срезаемыя летоме ветви ее листьями, отцветппя соцвет1я 
и завязи семяне и плодове, вообще говоря, все зеленые отбросы 
сада. Вещества эти, медленно разлагаясь ве земле, обогащаюте 
ее влагой и азотомъ, а разложившись окончательно, превра
щаются въ черноземе, значительно улучшающШ химическш и 
физичесшй составъ почвы, въ чемъ особенно нуждаются холод
ный и тяжелыя глинистый и шиферныя почвы х). 

Время для копулировки и окулировки прорастающимъ глаз-
комъ еще благоприятно, если операщи эти производить въ тихую, 
пасмурную погоду. 

Поддерживать свежесть газонныхъ лужаекъ возможно частою 
поливкою. 

Летняя обрезка розъ состоитъ въ удаленш отцветшихъ по-
беговъ и стеблей, а у гибдридно-ремонтантныхъ сортовъ, кроме 
того, и въ прореживанш кронъ, вследствие чего роскошнее 
цветутъ оставленные побеги, а у частоцвЬтущихъ породъ раз
виваются новые глазки, дающ.е осенью уже цветы. Чайныя, 
нуазетовыя и бурбонешн розы не требуютъ прореживашя кронъ, 
такъ какъ оне и безъ того ..апветаютъ вновь и продолжаютъ 
цвести до наступлешя холодовъ -). У всехъ розъ сльдуетъ 

1) Для xiiOiiubixT, растеши , не переносящих! , , не только свТ.жаго, но 
н не вполнЬ иеренрЬвшаго навоза , зеленое удобреше представляотъ-
особую цъпность . 

'-) Paul Jurasz, ibid p. 50. 
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«резать корневую поросль и волчки. Помимо обрезки, полезно 
давать розамъ, для усилен.я цветешя, несколько разъ, въ течете 
лета , начиная съ ÍIOHH,  удобрительную поливку навозной жижей 
{см. выше, стр. 48), выбирая для этого пасмурные, дождливые 
дни или поздше вечерше часы. Иногда, старые кусты розъ съ 
глубоко идущими корнями поливаютъ навозной жижей следую-
щимъ образомъ: железной палкой проделываюте въ земле, 
кругомъ каждаго куста, несколько отверспй, глубиною оте У2 

до % арш., отступя на lA — Va арш. оте штамба или центра 
куста и льюте ве нихе удобрительную жидкость. При такоме 
способе поливки расходуется меньше жидкости, и питательный 
вещества распределяются более равномерно между концами 
стелющихся корней. 

Be жарше месяцы года розовые кусты треб уюте частой 
я обильной поливки. 

Можно продолжать сажать черенки розе ве ящикахе поде 
стекломе или ве грядкахе (см. выше, стр. 74). 

Ве ш н е ве саду цветутъ, кром-в растенш, начавшихъ цве
т е т е ве мае и продолжающихе еще цвести, (каке розы, акащи 
и азалеи), тюльпанное дерево (Lyriodendron tulipifera), Magnolia 
grandiflora и M. macrophylla, Виргинская черемуха (Cerasus или 
Padus virginiana х), таволга, боярышнике, Symphoricarpus race-
mosus, Cytisus, разные виды ломоноса и гортензш (Hydrangea), 
Passiflora coerulea, разные виды жасмина (Philadelphus corona-
rius, P. latifolius, P. grandifloras и др.), лилш, шоны, гвоздика, 
астры, глоксинш, бегонш, геснерш, ирисы, вербена, резеда, 
лакъ-фюль, левкои, Eremus caucasicus, Cypripedium calceolus, 
Acanthus spinosus, Calystegia dahurica, Gladiolus byzantinus, Cen
taurea montana, Dictamnus albus, Hoteia (spiraea) japónica, B a -
mondia pyrenaica, Asphodelus tauricus, Hyacinthus amethystinus, 
Silene alpestris, Baptistia australis, разные виды Bheum, Trollius, 
Nemophila, Clarkia, Oxalis, фуксш, Chrysanthemum coronariuni 
multiplex, разновидности Chrysanthemum carinatum, Pyrethrum 
carneum, Pyrethrum TchihatcheAvi, Gomphrena globosa, G. auran-
tiaca. 

J) Помимо цвътовъ , собранныхъ в е стояч1я кисти (белаго ц в е т а ) 
в и р г и н с к а я черем}*ха з а с л у ж и в а е т е большаго распрострапшпя , ради ея 
въ высшей степени орнаментальной листвы, сообщающой деревцу, прн 
о б р е з к е , необыкновенное сходство с е а п е л ь с п п п ы м е деревомъ—качество 
весьма ценное для местности , г д е апельсины не могутъ зимовать в ъ 
грунту . О к у л ь т у р е этого р а с т е ш я см. Kevue Horticole 1886 p. 479. 
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Цветнике. 

Приготовлять освободивнпясн, после отошедшихе весеннихъ 
Цветове, грядки для новой смены: удалять х) увядаюшдя 
однолетшя растешя, унаваживать использованную ими землю и 
занимать ее разсадою посеянныхе весною астре, маргаритоке, 
резеды, бальзаминове и всехе т е х е растешй, который еще до на-
ступлешя зимы успеютЧ зацвести. Пикировку разсады всего 
лучше производить ве пасмурную или дождливую погоду, во 
всякоме случае, не при солнце. 

Луковицы окончившихе цветете тюльпанове, иацинтове, нар-
циссове и жонкилей вынимать изь земли, просушивать ве т е -
нистоме, проветриваемоме месте, защищенноме оте дождя и 
складывать, для сохранешя до следующаго перюда цветешя, 
ве оранжерее, сарае или кладовой, ве цветочныхе горшкахе 
или корзинахе. Ве местахе более теплыхе и, притоме, обла-
дающихе сухиме климатоме, каке южный береге Крыма, можно 
оставлять луковицы на месте, срезаве стебли и црисыпаве лу
ковицы слегка землею, если оне сидяте мелко. Случается, что 
ташя луковицы вступаюте ве росте и даюте цветы ве декабре, 
январе или феврале. 

Сеять ве грунте двухлетше и многолетше цветы для буду-
щаго года: ландыши, фхалки, колокольчики, цинерарш и др. 
Размножать отводками гвоздики, клематисе и др. растешя. 

Можно начинать прищипывать фуксш, колеусъ, кальцеолярш 
пеларгонш, резеду и друпя травянистыя растешя. чтобы заста
вить ихе ветвиться или образовать более высоюй стержень. 
Лрищипывате верхушечной почки заставляете растете развет
вляться, вызывая усиленный приливе сокове к е нижниме побе-
гаме, вследств1е чего побеги удлиняются и образуюте боко-
выя разветвлен1я, а сплине глазки превращаются ве раступце 
и, ве свою очередь, образуюте побеги. Еслй же, вместо прищи-
пывашя верхней части растешя, вырезывать остр!еме ножа все 
почки, сидящ1я ве пазухахе листьеве, растен1е поднимается 
вверхе, пока не достигнете возможной для него, при такихе 
услов1яхе, высоты. Такиме >бразоме выращивается таке паз. 
древовидная резеда 2 ) , древовидный гелютропь и т. п. 

') При этомъ, с ъ т е х ъ экземпляровъ , которые в ъ мат, были отмечены 
п а л о ч к а м и , к а к ъ особенно к р а с и в о ц в е т у ц ц е , собираютъ с е м е н а , для 
п о л у ч е ш я нопаго, облагороженнаго подборомъ, поколен1я. 

2 ) Nouveau jardinier i l lustré pour 1903, .стр. 85. 
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Фруктовый садъ. 

Продолжать прищипываше и подвязку ветвей молодыхъ де-
ревьевъ для достиженья равномерности развита и освещенья 
всехъ ветвей. Подготовлять дички к е летней окулировке г), 
удаляя, около середины шня, все ветви дичка ниже предпола
гаемая места окулировки. На молодыхе деревьяхе, чрезмерно 
обремененыхе плодами, ве ш н е излишеке плодове, во избежаше 
истощешя дерева, а также для того, чтобы остальные плоды до
стигли более крупныхе размерове, срезываюч'е садовыми нож
ницами или ножеме. 

Ве жаркую погоду полезно по нескольку разе ве неделю 
опрыскивать водою молодыя, вступивьшя ве пору плодоношенья, 
деревца, вследств1е чего не только ускоряется общее ихе 
развитее, но и плоды стновятся крупнее -). 

Со второй половины шня , когда плоды раннихе персикове 
начинаютъ уже желтеть, можно начинать чеканку листьевъ ихе, 
срезывая острыми садовыми ножницами листья, затеняюпце 
плоды. Вследств.е этого, плоды становятся слаще, прюбретаютъ 
более яркую окраску а) и раньше созреваютъ. Операщю эту, 
однако, следуете производить постепенно и осторожно, подре
зывая лишь такое количество листьеве, какое нужно удалить 
для открытья солнечныме лучаме доступа къ плодамъ, чтобы не 
повредить растенью значительныме уменыпешеме числа его ды-
хательныхе органове. Обрезывая листе, необходимо оставлять 
нетроНутыме черенокъ и часть листовой пластинки, чтобы не 
потревожить сидящей въ пазухе листа почки. Чеканку произ
водите постепенно, въ течеше несколькихе дней, прьучая плоды 
мало по малу к е действш прямыхъ солнечныхъ лучей. 

Удаленье части листьевъ ветки замедляетъ ея ростъ; поэтому, 
чеканка служитъ также для достижеш'я равномерности раз-
витья отдельныхъ ветвей, если произведеннаго съ этой целью 
прищипывашя оказалось недостаточно. 

Въ ш н е наступаете время созреванья большинства сортовъ 
черешенъ и вишенъ, многихъ сортовъ абрикосовъ и сливъ и 
некоторыхъ сортовъ персиковъ. Черешни и вььшни, абрикосы и 
сливы следуетъ собирать тогда, когда плоды достигли полной 

') См. ноль, фрукт, с адъ . 
2) Nouveau Jardinier i l lustré,  стр. 436. Для т а к и х ъ опрыскивалii i луч

ше ьсего пользоваться слльнымъ пульверизатором! , . 
3) Тамъ-же , стр. 321. 
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спелости, что узнается у черешенъ и вишенъ по легкости от-
делен.я плодоножки отъ ветки, а у абрикосове и сливе — по 
опадешю плодове, при легкоме встряхиванш дерева. Некоторые 
сорта сливе, особенно венгерки и мирабели, выигрываюте ве сла
дости и аромате, если ихе оставлять на дереве, пока на нихе 
не начнете сморщиваться кожица. Сливы же и абрикосы, пред
назначаемые для пересылки или изготовлешя консервове, варенья, 
конфекте, пастилы и т. п., следуете снимать несколько ранее 
наступлеНдЯ момента полной зрелости, ве частности абрикосы— 
тогда, когда они начинаюте желтеть и, не будучи еще мягкими, 
срываются се ветви не безе некотораго сопротивлен.я. Опре-
делеше времени сбора раннихъ персикове производится, по-
средствоме легкаго нажат.я пальцами на нижнюю часть плода; 
если, при этомъ, мякоть поддается давленш и плоде падаете ве 
руку, следуете приступить ке сбору '). 

Ве ш н е можно делать отводки зеленыхе побетове плодовыхе 
деревьеве; таше побеги окореняются скорее, чеме деревянистые 2). 

Посеве косточеке черешене лучше всего производить ве .юне, 
тотчасе после употреблешя самыхе плодове; все посеянный ве 
это время косточки обыкновенно всходите ве следующую весну; 
при осеннеме же посеве, лишь ве благопр1ятноме случае, ко
сточки прорастаюте во вторую весну, часто же лишь на трет.й 
годе. Таке каке сеянцы черешене очень чувствительны ве 
травянистоме состоянш, то, чтобы не пришлось затеме ихе пе
ресаживать, пока они достаточно не разовьются и не окреп-
нуте, косточки кладуть на разстояши 3 вершкове одна оте 
другой, при ширине междурнд.й ве 2 вершка. 

Ве ш н е , если есть вода, следуете произвести орошен.е сада. 
Се половины шня следуете накладывать на стволы груше и 

яблонь ловч.я кольца изе бумаги, соломы или стружеке (см. 
выше, стр. 42), поде которыми во множестве собираются гусе
ницы плодожорки; начиная се \юня, до половины августа, необ
ходимо еженедельно, вплоть до наступлен.я времени сбора пло
дове, осматривать ташя кольца и уничтожать пр.ютившихся 
поде ними гусенице. 

Продолжать опрыскивай, плодове парижскою зеленью, про-
тиве казарки, а также уборку и уничтожение падалицы (см. 
выше, стр. 44 и 82). 

г) М. Н. Раевск1й, тамъ-же, стр. 265—208. Раните персики т а к ъ н е ж н ы , 
что даже снимать ихъ с л е д у е т е не концами п а л ь ц е в ь , а ладонью. 

2 ) Особенно удобно п р и м е н я т ь э т о г ь способе р а з м н о ж е ш я к ъ о р е ш 
нику и молодымъ э к з е м п л я р а м ! , айвы и фнговаго дерева . 

А. Романопс .пй-Романько. Южно-русское садоводство . 8 
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Въ последнее время начинаютъ входить пъ употребление все
возможные приборы и аппараты 1), для ловли летающихъ во 
множестве по ночамъ, особенно, въ начале лета, вредныхъ насе-
комыхъ, посредствомъ привлечешя ихъ светоме керосиновыхъ, 
масляныхъ, ацетиленовыхъ и другихъ лампъ или фонарей съ 
резервуаромъ. куда попадаютъ насекомыя, приближающаяся.ке 
огню. Между теме, все подобные аппараты не только недости-
гаютъ цели, но наносятъ садамъ косвенный вредъ. Какъ по
казали произведенный въ последнее время у насъ на юге 2) 
наблюден.я, на свете летятъ и гибнутъ только самцы ночныхъ 
бабочекъ, тогда какъ самки, откладывающая яички, изъ кото-
рыхъ затеме выходятъ полчища вредныхъ гусеницъ, въ ловушки 
не попадаютъ. Кроме ночныхъ бабочекъ, въ резервуары свето-
выхе ловушеке попадаюте ве болыпоме количестве полезный 
для сада хищныя насекомыя—жуки и прямокрылый, особенно 
кузнечики изе семейства ЬосияШае, истребляющ.е садовыхе 
вредителей. Ве отлич.е оте ночныхе бабочеке, эти союзники 
садовода летяте на свете ловушеке и погибаюте все поголов
но, каке самцы, таке и самки. 

Вышеизложенный данный вполне согласны съ подобными же 
наблюдениями, организованными ве широкихе разяерахъ въ Со-
единенныхе Штатахе Северной Америки, на опытныхъ станщяхе 
департамента земледел.я. Таке , по свидетельству профессора 
Корнуэльскаго университета М. V. 8Нп^е11апг1*а, производивша-
го ве 1892 г., се мая по октябрь, систематическая наблюден!я 
наде летоме насекомыхе на свете, се целью определен.я при
годности световой ловушки для истреблешя бабочки плодожор
ки (Сагросарэа ротопеНа), оказалось, что, въ течеше указаннаго 
периода времени, въ ловушку попало 13,000 насекомыхе, при-
надлежащихе к е 350 видаме 3). Изе общаго часла насекомыхе, 
77% принадлежало ке видаме безвреднымъ, для сельскаго хо
зяйства, 10,5%—къ видамъ полезнымъ и 12,5%—къ видамъ, по 
временамъ приносящимъ сельскому хозяйству вредъ; среди вред
ныхъ насекомыхе оказалось до 93% самцове; ве числе же всехе 
13,000 пойманныхе световой ловушкой насекомыхе, не было 
ни одного экземпляра плодожорки 4). Если принять во внимаше 

*) Изготовляемые Верморелемъ вт. В п л ь ф р а н ш е и многими герман
с к и м и н австрийскими фирмами и усиленно рекламируемые ими у насъ . 

2 ) И з в Ь с т н ы м ъ энтомологомъ Й. Я. Ш е в ы р е в ы м ъ . 
3) Л о в у ш к а д е й с т в о в а л а ст. мая по октябрь, каждую ночь. 

4) См. Experiment Station Record, vol . 14, 1902, № 3, p. 272 и M. V 
Slingerland, New Jork, Cornell Stat. Bu l l . 202, pp. 197—225. 
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продолжительность времени наблюдетй и громадное количество 
пойманныхъ насекомыхе, нельзя не npiñra къ заключешю, что 
световыя ловушки причиняютъ садоводству не пользу, а вредъ. 

Въ течете шня, необходимо повторить опрыскиваше кероси-
новою или табачно-карболовою эмультнми деревьевъ, пора-
женныхъ листовою тлею, нрисутств.е которой, въ это время, 
не трудно обнаружить на нижней поверхности свернувшихся 
Ли ст ьеве (см. выше, стр. 82) 1). 

Въ дане на черешняхъ и вишняхъ появляются личинки осо-
баго рода осы—вишневаго листогрыза (Eriocampa adumbrata). 
Средствомъ противе него служитъ обсыпан.е листьевъ серныме 
цветоме или известковою пылью, изъ меха-пульверизатора 
«Torpille», «Le Furet» и др. системъ. Въ последнеме случае, 
два пуда негашеной извести гасятъ однимъ ведромъ воды, вы-
сушиваютъ и просеиваютъ порошокъ, а затеме, прибавляютъ къ 
нему ио Vi стакана неочищенной карболки, на каждый чет-
верикъ порошка. Пульверизировать деревья следуете въ утрен-
Hie часы. После снят.я П Л О Д О В Ъ , противъ вишневаго листогрыза 
можно применять также опрыскиваше деревьеве бирдосской 
жидкостью или табачныме экстрактоме. 

Ве конце .юня, необходимо произвести опрыскиваше бордос-
ской жидкостью се парижской зеленью (см. выше, стр. 103—105), 
всехе яблонь, на листьяхе которыхъ появились гусенички ябло
невой огннвки (Choreutis parialis). Это же средство действитель
но также противе казарки, поселяющейся летомъ, каке на 
зерноплодныхе, таке и на косточковыхъ» породахе 2) и противе 
грушеваго пилильщика (Lyda piri), личинки котораго поселяются 
ве iiOHe целыми колошями въ паутине, которою оне опуты-
ваюте и стягиваюте пучки листьеве на грушевыхе деревьяхе. 

Ве начале 1юня, необходимо сжечь разложенные ве мае, въ 
разныхъ местахъ сада, для привлеченья короедовъ, стволы и 
ветви деревьеве (см. выше, стр. 106), а ве конце поня—разло
жить вновь ташя приманки для следующаго поколешя короедове. 

') 0прыскиван1е рано сорр'Ьвающихъ сортовъ должно быть прекра
щено уже въ маъ. 

г) Сливы, абрикосы, вишни, черешни, персики и некоторые сорта 
грушъ въ шне созреваютъ или близки къ созреванш; все подобный 
деревья, разумеется, не должны быть опрыскиваемы въ этотъ першдъ, 
чтобы ядовитые составы не попадали на плоды, незадолго до ихъ убор
ки. Вообще, всякое опрыскиваше вредными для здоровья человека веще
ствами должно быть прекращаемо, не менее чемъ за месяцъ до сбора 
плодовъ. 
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Оранжереи и теплицы. 

Предохранять оставленный на лъто въ оранжереяхъ и теп-
лицахъ растен.я ! ) отъ действ.я жгучихъ солнечныхъ лучей. Съ 
этой целью, натираютъ внутреннюю поверхность стеколъ раме 
меломъ съ водою, или прикръпляютъ къ рамамъ, также изнутри, 
подвижный занавески изъ тонкой редкой матерш, раздвигаемый 
въ пасмурную погоду. Можно также закрывать обращенный къ 
солнцу рамы рогожами или соломенными циновками. 

Разрыхлять землю въ горшкахъ и кадкахъ, поддерживать 
чистоту на листьяхъ, ветвяхе и стволахе, посредствоме пульве-
ризащи табачнымъ экстрактомъ съ мыломъ L>), производить обрыз-
ruBanie растен.й водою, обрезывать острымъ ножемъ отмерппе 
листья и ветви и следить, чтобы поливка соответствовала по
требности каждаго растен.я. 

Для полнаго уничтожешя всехъ растительныхъ и животныхъ 
паразитовъ, противостоящихъ обыкновеннымъ мерамъ борьбы, 
можно воспользоваться летнимъ временемъ, когда все расте
н.я вынесены изъ оранжерей и теплицъ, для производства 
радикальной очистки и дезинфекцш помещетй. Для этого, тща
тельно обмываютъ внутреннюю поверхность стеколъ и все внут-
ренн.я деревянный и железный части здан.я, каменныя же 
части белятъ известью. Все углы и щели, составляющее обыч-
ныя убежища насекомыхъ, обливаютъ какимъ либо сильнодейст-
вующимъ инсектисидомъ или обвариваютъ кипяткомъ; песокъ 
или грав.й, устилаюпцй полъ, заменяютъ свежимъ. Если въ по
мещении оставлены как.я нибудь растен.я, ихъ удаляютъ на не
которое время и обильно окуриваютъ внутренность здан.я серою, 
закрывъ, предварительно, по возможности, герметически все от-
верст.я; серу раскладываютъ вечеромъ кучками по полу и за-
жигаютъ; на утро открываютъ двери и рамы и оставляютъ от
крытыми, по крайней мере, сутки. После этого, можно снова во
дворить въ помещеню вынесенныя изъ него на время дезинфек
цш растен.я. 

') Подъ стекломъ оставляют!» на лъто л и ш ь ботьныя растен.я , н у ж 
дающаяся в ъ л ъ ч е н ш , а также тъ и з ъ тропическихь растенШ, для кото-
рыхл, воздухъ н а ш н х ъ ш и р о т е с л и ш к о м е сухъ. 

2) 2 части табачнаго э к с т р а к т а и 1 часть бе.лаго мыла на !)7 частей 
воды; так . я н у л ь в е р и з а ц ш с л е д у е т е производить в е т е ч е т е Н дней, но 
одной в е день, е е промежутками въ 2 недели , не п р е к р а щ а я ихъ въ те 
ч е т е всего года. 
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Вь .юне можно легко размножать некоторый оранжерейный 
растен.я '), вставляя черенки ихе въ бутылки съ водою. Для 
итого, срезаве черенокъ, удаляютъ на нижней половине его 
листья, погружаютъ его въ бутылку, наполненную водою и 
следяте только, чтобы уровень воды держался приблизительно 
на одной и той же высоте, доливая ея столько, сколько ея те
ряется, вследствие испарешя, черезе открытое горлышко бутылки 
и поглощения черенкоме. Бутылки се черенками можно ставить 
ве оранжерее или въ комнате, но, во всякоме случае, на солнце, 
такт? какь ве согреваемой солнечными лучами воде окоренеше 
идете скорее. Каке только череноке разовьете достаточное ко
личество корешкове, растете готово для посадки ве горшоке 
се рыхлый свежей" садовой землей. 

I ю л ь. 

Декоративный садъ. 

Продолжать поливку, обрызгиван.е, подвязку молодыхъ по-
бегове, разрыхлеше верхняго слоя земли среди насажден.й, уда-
лен.е сорныхе траве и остаткове соцветШ, подрезку слишкомъ 
разростающихся декоративныхе кустовъ и стрижку живых ь из
городей изъ боярышника, букса, маклюры, граба, бирючины, гле-
дичш и тисса. 

Можно продолжать копулировку и начинать окулировку спя-
щиме глазкоме, если только кора хорошо отделяется; чтобы 
ускорить ея отделен.е, следуете, за несколько дней до окули
ровки, обильно полить растен.я, предназначенный для подвоевъ. 
Вернее всего принимаются окулированнные глазки, когда опе-
ращя производится ве тих.е пасмурные дни 2). Весьма важным ь 
условгемъ успеха летнихе прививоке является предохранеше 
срезанныхе для прививки веточеке и привитыхе глазкове, оте 
потери влаги черезе испарен.е. Се этой целью, се веточеке, 
предназначенныхе для привоевъ, срезываюте листовыя пластин
ки, оставляя лишь черенка листьевъ, а самыя веточки, тотчасъ 
по отделеши ихе оте маточнаго растен.я, закапываюте въ рых-

') Всъ виды олеандра и м н о п е виды фикуса (Ficus c lást ica, F. niac-
ropbylla , F. Uoxburghi , F. rubiginosa п др.) 

-') Кслн же нельзя дождаться пасмурной погоды, то веъ лт>тши прн-
внвки, к а к и м и бы способами онъ ни производились , л у ч ш е удаются , 
когда операция д е л а е т с я въ ранни* утренше ч а с ы или вечеромъ. 
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лую, влажную землю въ тенистоме месте и берутъ изъ нихе, 
сколько нужно, для иемедленнаго употреблен.я, перенося къ 
месту прививки въ кувшине съ водою. Въ техе случаяхъ, когда 
нужно привить побеги съ листьями ихъ складываютъ въ 
'жестяную, плотно закрывающуюся коробку, носимую на ремне 
чсрезъ плечо (такъ называемая букса), где листья не мнутся, 
каке при засыпке ихе землею и не разгорячаются, какъ это 
бываетъ, когда зеленые побеги заворачиваются въ мокрое по
лотно, траву или сырой мохе 2). 

Бываютъ случаи, когда подвой находится въ услов1яхъ? бла-
гопр.ятныхъ для прививки, тогда какъ ветви растешя, предна-
значеннаго для привоя, еще травянисты, а глазки на нихе слиш-
коме нежны, чтобы выдержать прививку. Ве такихе случаяхъ, 
для ускорешя созревашя ветки, прищипываютъ верхушечную 
ея почку, вследствие чего росте побега ве длину останавливает
ся, а соке получаете обратное движете ке нижниме глазкаме 
и ускоряете ихе развитее и созреваше на столько, что уже 
черезе несколько дней после прищипывашя они становятся 
годными для употребления 3). 

Лётоме, таке же каке и ве конце зимы или ранней весною, 
хорошо удаются отводки декоративныхе кустове и вьющихся 
растен.й 4). Летше месяцы для этого способа размножешя осо
бенно благопр.ятны, таке каке молодые травянистые побеги, ко
торые при этоме употребляются ве качестве отводкове, окоре
няются гораздо легче и скорее травянистыхе побегове и, уже 
черезе два, три месяца, после покрыли землею, т. е. ве томе 
же сезоне, могуте быть отделяемы оте маточнаго куста, для 
посадки, каке самостоятельный растешя 5). У многихе растешй, 
се трудоме поддающихся размножешю посрэдетвоме отводкове 

*) Напримеръ, когда прививка делается подъ колпакомъ или въ 
парнике. 

-) Для предохранешя привитыхъ глазковъ отъ жгучихъ лучей солн
ца, окулировку с л е д у е т е делать на стороне ветки или штамба, обра
щенной на с е в е р е . 

3) Е. Carrière,  Guide pratique du jardinier multiplicateur, 1882, p. 346. 
4) Разыножеше отводками даетъ возможность получать новыя расте

н.я въ более коротый срокъ, чЬмъ размножение всеми другими спосо
бами. Мнопя растен.я, воспиташе которыхе изъ съмян-ь или черенковъ 
представляете затруднения или совсемъ не удается, только и могутъ 
бытъ размножаемы отводками ветвей и корней. 

ь) Такъ, зеленые отводки Aristotelia Macqui, Buddleia globosa, В. 
curvifolia H В. Lindleyana, положенные въ землю въ iioirb или ноле, вь 
сентябре уже могутъ быть отсажены на новыя м*ста. 
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деревянистыхъ побегове, отводки зеленыхъ побегове, наоборотъ, 
удаляются легко. Приступая къ работе, тщательно перекапы-
ваютъ землю вокрукъ маточнаго растешя, нагибаютъ отводимыя 
ветви и кладутъ ихъ въ приготовленный подъ ними выемки, въ 
н Ьсколько вершковъ глубиною; чтобы удержать ветки ве та-
комъ положенш, ихе пришпиливаютъ ке дну выемки деревян
ными вилками или рогульками. Затеме, концы ветвей, вы ход яиц е 
изъ земли, обрезываюте таке, чтобы длина ихе, оте земли до 
места среза, не превышала 6 вершкове, подвязываюте къ тычи-
наме,'ве более или менее вертикальномь положенш, заполняюте 
утлублешя хорошей садовой землей и даюте обильную поливку х). 
Такиме образоме поступаюте се травянистыми или деревя
нистыми побегами безе р а з л и ч х Я . 

Отводки оте вечнозеленыхе лиственныхе породе кладутся 
не прямо ве землю, а ве закопанные на соответствующую глу
бину горшки, ве которыхе ихе оставляюте, по отделенш оте 
маточнаго куста, на некоторое время, для окончательнаго уко-
ренешя. Место сгиба ветви должно приходиться лишь немного выше 
дна горшка. Когда ветка согнута, на сколько нужно, горшоке 
нанолняюте вересковой, дерновой или другой соответствующей 
данному растен.ю землей, которую, при атоме, необходимо плотно 
умять и полить; после этого, горшоке засыпается землею на 
палеце или на два выше краеве, и все место, где зарыте отво-
доке, покрывается соломистыме навозоме и также поливается. 

Способе закладывать отводки для вьющихся растен.й (на-
примере, глицин.я, клематисе, аристолох.я, акеб1я) несколько 
иной, таке каке большая длина и гибкость ихе побегове даете 
возможность получить оте каждаго изе нихе не по одному лишь, 
а по нескольку новыхе растен.й. Для этого, длинному побегу 
придается змеевидная форма, причеме нижняя часть каждаго 
изгиба прикрепляется къ земле деревянной шпилькой, а верхняя 
выводится наружу. Такиме образоме, побеге окореняется одно
временно ве несколькихе местахе, и, вместе се теме, продол
жаете расти ве длину оставляемая снаружи оконечность его, 
которая, по мере удлинешя, кладется ве землю, причеме доста
точно каждый разе оставлять незарытою лишь незначительную 
ея часть. Применяя такой способе летоме, можно ке осени 
получить столько самостоятельныхе растен.й, сколько ве побеге 

') Тамъ-же стр. 145. Если же концы в е т в е й , выходящ-е и з ъ земли, 
коротки, л у ч ш е и х ъ с о в с е м ъ не р е з а т ь ; во всякомъ с л у ч а е , при в с ь х ъ 
способахъ размножешя растен .й отводками, с л е д у е т ъ у д а л я т ь листья съ 
части п о б е г а , зарытой в ъ землю. Nouveau Jardinier i l lustré,  p. 113. 
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было сделано дугъ. Иногда делаюте отводки изъ разветвлен-
ныхъ побътовъ, т. е. целыхе ветвей; для этого, на земле, ве со-
ответствующемъ месте, делается плоская выемка, ве которую 
кладется ветка и удерживается ве одной (горизонтальной) 
плоскости со всеми ея разветвленшми, посредствомъ деревянныхе 
пшилеке, какъ сказано было выше. Можно даже отводить та-
киме образомъ все ветви куста, если оне достаточно гибки (ки-
тайсшй способе). 

Надрезывать на отводимой ветви кору или даже древесину, 
какъ это иногда практикуется, безполезно, ибо такая операщя 
лишь усложняете работу, но никакихе положительныхе резуль-
татове не даете *). 

Если маточный кусте предназначается исключительно для 
полученш новыхе растешй оте отводкове, то не следуете давать 
развиваться верхней части куста, во избежан.е напрасной за
траты на это сокове; поэтому, ветки, оставшаяся неотведенными, 
по недостатку места или по другой причине, лучше обрезывать, 
вследств.е чего все соки, доставляемые растешю корнями, на
правятся ве отведенный ветви и будуте содействовать скорейшему 
и более полному ихе окоренешю. 

Ве поле и августе, когда засуха доходите до своего макси-
мальнаго предела, полезно употреблять, для покрыт.я случайныхъ 
или намеренныхе поранешй древесины и молодой коры", обыкно
венную стекольную замазку; можно применять также густо раз-
ведерную масляную краску, какого нибудь светлаго цвета, чтобы, 
по возможности, ослабить нагреваше ея солнцеме. Обыкновенный 
садовый варе, въ это время года, на юге решительно не годится, 
таке какъ оне, оте сильной жары, плавится и течете; глина же, 
таке же каке и форситова замазка, ве несколько часове высыхаете, 
трескается и отстаете. 

Иногда летоме на соснахе замечается засыхаше и опадете 
хвои; болезнь эта, вызываемая паразитныме грибкоме Ьорпоглег-
т ш т Ртавтлч, особенно опасна для молодыхе сосене, каке 
европейскихе, таке и экзотическихе видове; деревья старше 5 
лете, хотя и заболеваюте, но безе вредныхе последств.й. За-
болевння деревья обрызгиваюте во второй половине шля 1% 
бордосской жидкостью 2) (см. выше, стр. 103). 

Продолжать обрезывать концы отцветшихе ветвей розе, 
поливать и разрыхлять поде кустами землю, а у вьющихся розе, 

*) Е. Carr ière ,  т амъ-же стр. 149. 
2) См. статью А. Ячевскаго «ОпаденЧе хвои» в ъ Полной Энциклопедш 

русскаго сельскаго хозяйства, изд. А. Ф. Девр1ена, т. V I , стр. 316. 
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кроме того, подвязывать быстро удлиняющееся побеги. У техъ 
кустовъ, летнее цветеше которыхъ окончилось, оставляютъ на 
каждомъ изъ летнихе побегове только одну или две самыя 
сильный почки, вследств1е чего кусты обильнее иветуте осенью. 

Съ 1ЮЛЯ месяца, когда у розъ наступаете пер1одъ самаго 
•-•шергичнаго движешя соковъ, и кора достаточно хорошо отде
ляется, можно начинать окулировку спящимъ глазкомъ. Если же 
кора еще отделяется се трудоме, можно ускорить ея отделеше, 
посредствомъ возбуждешя более усиленной деятельности сокове, 
учащенной поливкой или поливкой жидкими удобрешями (см. 
выше, стр. 48). У розе летняя окулировка представляете, 
сравнительно се декоративными и плодовыми деревьями (см. 
стр. 117 и 129) некоторыя особенности. Таке, у деревьеве 
одинаково удается окулировка «се древесиной» и «безе древе
сины», у розе же необходимо вырезать изъ щитка, после его 
отделешя, всю древесину, оставиве лишь кору и глазоке со 
стержнеме и частицей камб1альнаго слоя. Самый щитоке се 
благородныме глазкомъ вырезывается такъ, чтобы выше и ниже 
глазка оставалось ио равной части коры, около 1 сантиметра 
длиною каждая; въ ширину щитокъ долженъ имёть отъ 4 до 
(> миллиметровъ въ наиболее широкоме месте, противе глазка ] ) . 

Лучше всего удается окулировка розе на молодыхе подвояхъ 
или на более молодыхе частяхъ старыхъ подвоевъ; во всякомъ 
случае, лучше избирать для окулировки побеги ве возрасте отъ 
1 до 3 лете . У более старыхе побегове, окулируемые глазки 
хотя и принимаются, но прорастаютъ очень медленно —часто 
лишь на второй годъ, а иногда такъ и остаются недоразвитыми. 

Въ саду продолжаютъ цвести розы; зацвегаюте экзотичесшя 
растешя, требующ.я, для цветенш, наибольшаго тепла, каке ми
мозы (Acacia Julibrizin), Catalpa syringaefolia, Bignonia capreolata. 
Tecoma (или Bignonia) radicans, Clerodendron fragrans, Magnolia 
Leiinei, M. Kobus и M. glauca, Azalea ainoena, Bhododeiidron 
liiaximuni и В. Catawbiense, Buddleia globosa и В. Liiidleiana, 
японская бирючина (Lignstriiin japonicum), Actinidia Koloinikta, 
якзотичесше виды вереска, Philadelphia californiens, P. hirsutos, 
канны, лилш, мальвы, A-clepias syriaca и A. pulchra tuberosa, 
дельфишумь, гвоздики, фукеш, гелиэтронъ, Hedysaruni corona-
rinm, львиная пасть (Antirrhynum înajus),  Cassia íiiarylandica, 
Morina elegans, Lathynis grandiflorus. 

M Paul Juiasz . ibid. p. 01. 
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Цвътникъ. 

Продолжать пикировку разсады, прищипываше, сборъ съмянъ 
и удаление отцвътшихъ травянистыхъ растешй—гвоздики, дель
финиума, колокольчиковъ и др. Если, при этомь, собирать съмена 
съ лучшихъ растешй (отмъченныхъ, во время цвътен'ш, какимъ 
нибудь знакомь), затъмъ С Б Я Т Ь И Х Ъ И повторять такой отборъ 
;,ь течете П Б С К О Л Ь К И Х Ъ . Т Б Т Ъ , можно вывести новыя разновид
ности, замечательный по окраскъ, размърамъ или формъ ле-
пестковъ. 

Съять съмена двух.твтнихъ цвътовъ, какъ Dianthiis barbatus, 
Digitalis purpurea, Campanula medium и левкои. 

Перекапывать и унаваживать освободивппяся послъ отошед-
шихъ однолътнихъ цвътовъ грядки и засаживать ихъ разсадою 
растешй, предназначаемыхъ для осенняго цвътешя. 

Во второй половинъ тля, на приготовленныхъ въ т ьнистомъ 
М Ъ С Г Б грядкахъ, можно С Б Я Т Ь съмена анютиныхъ глазокъ, 
Myosotis alpestris, Silène pendula и другихъ цвътовъ, предназна
чаемыхъ дляцвътешя, безъ пересадки, весною и л-Ьтомъ будущаго 
года. 

Подвязывать къ тычинамъ георгины и друпя высокостебель-
ныя травянистый растешя. MHorie изъ числа н-вжныхъ много-
лътнихъ ЦВ"БТОВЪ , какъ петунш, львиная пасть и т. п., легко 
поддаются въ ш л ъ размножешю черенками, подъ стекломъ. 

Поливку въ iio-Tb необходимо производить, по крайней м-Бръ, 
два раза въ день: утромъ и вечеромъ и не черезъ ситечко, а 
прямо изъ лейки, направляя струю непосредственно къ корннмъ 
каждаго растешя; по удовлетворен^ водою корней, полезно 
обрызгивать растенш сплошь изъ лейки съ ситечкомъ или, еще 
лучше, посредствомъ кишки насоса _съ мелкимъ распылителемъ. 

При размножен1и, въ шлъ , дълешемъ, многолътниковъ, обра-
зующихъ несколько стеблей, поступаютъ сл-Ьдующимъ образомъ ]): 
не вынимая растеши, отдъляютъ вертикальными разрезами, сдт,-
ланными острой лопатой, корневой комъ, съ боковъ, отъ окру
жающей его земли и разрезываюте комъ той же лопатой, также 
въ вертикальномъ направлеши, на столько частей, сколько же-
лаютъ получить самостоятельныхъ растет^ . Затъмъ, ежедневно 
обильно поливаютъ растен1е (вследств1с чего Bei; части разде-
леннаго кома образуютъ по краямъ большое количество молодыхъ 
корешковъ) и, через-!, две недели пост!; разеечешн кома.ч его 

') Dainmcr, ibidem, p. is. 
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вынимаютъ изъ земли, подръзавъ, предварительно, землю лопатой 
снизу и сажаютъ отдельный части по мъстамъ. Благодаря такой 
подготовке, земля плотно держится, вокруге отдельныхе частей 
кома, чемъ обусловливается возможность произвести пересадку 
каждой изе нихе, не обнажая корней. Весьма важно, для успеха 
пересадки, уловить наиболее благопр.ятный моменте, совпадаю
щей се перюдомъ возобновлен^ усиленнаго сокодвиженш, о чеме 
можно судить по появлению молодыхе почеке. 

Фруктовый садъ. 

Осматривать подвязанный весною ветви и прививки и ослаблять 
повязки, ставш.я, вследств1е утолщенш ветвей, слишкомь тугими 
чтобы не давать име врезываться ве кору, что, вообще, замед
ляете росте и развит.е ветвей, а ве частности, у косточковыхе 
породе—вызываете истечете камеди; при зтоме ч удобнее предва
рительно накладывать выше или ниже новую повязку, а затеме 
уже удалять старую. 

Продолжать подрезку, подвязку, обрызгиван.е водою и при-
щипываше молодыхе деревьеве, а также чеканку листьеве у 
деревьеве различныхе сортове, по мере приближен.я времени 
созревашя плодове, чтобы открыть ке ниме болышй доступе 
солнечныме лучаме. 

Таке каке ве ш л е начинается перюде вторичнаго движен.я 
сокове, то, на всехе облагороженныхе прививкою деревьяхе, 
следуете повторить обрезку и удалить волчки или водяные 
побеги, появляющееся обыкновенно ве это время на штамбе и 
у корней. 

Начинать очистку оте сухихе ветвей всехь фруктовыхе 
деревьеве, плоды которыхе уже сняты, а именно: вишене, чере-
шене и раннихе сортове груше и абрикосове; можно произво
дить очистку и такихе породе, каке яблоня и грецшй орехе, 
на которыхе плоды сидяте еще на столько крепко, что не 
могуте быть повреждены осторожной обрезкой или спиливашеме 
сухихе ветвей '). Обрезка вишене, черешене и грецкаго ореха, 
во всякое время года, влеч те за собою опасность истечешн клея 
пли загннвашя ствола у ореха; поэтому, обрезка у этихе породе 
должна ограничиваться лишь удален.емь действительно сухихе 
ветвей; это теме легче сделать летоме, что распозпапанк- та-

') о сц| к'оГ'Г, еннлниашн толстых!, еучьопт. см. ИЫ1П1'. \1а 
••ф. 7. 
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кихе ветвей, при наиболее сильноме развитш листвы, не требуете 
тщательнаго изследовашя кроны, каке ве другое время. Уда-
леше сухихе ветвей, помимо прямой пользы, которую оно при
носите дереву, укрепляя его силы, полезно еще и ве томе 
отношенш, что лишаете множество вредныхе насекомыхе наибо
лее удобныхе месте для отложешя яичеке; понятно, что, для 
достижения этой цели, все срезанныя ветви должны быть неме
дленно сжигаемы. 

Ве т л е пора уже начинать ставить подпорки поде отяго
щенный плодами ветви яблонь и груше. Для многихъ сортове 
груше, сливе, персикове, для некоторьгхе сортове яблоке и 
для большинства абрикосове наступаете время сбора плодовъ. 
Снимать плоды следуете осторожно, по одному, стараясь не 
подвергать ихе никакиме механическиме поврежден.яме, таке 
каке помятые или оцарапанные плоды очень скоро начинаюте 
портиться. Плоды, после сбора, раскладываюте на 6—8 дней ве 
несыроме помещенш, чтобы они могли отпотеть, т. е. отдать 
окружающей атмосфере избытоке заключающейся ве нихе 
влаги; лишь по прошествш указаннаго времени, кладуть ихе, 
для дальнейшего хранешя, на полки кладовой или погреба, 
размещая ихе таке, чтобы они не соприкасались друге се дру-
гоме. 

Летше сорта груше и яблоке достигаюте высшихе вкусо-
выхе качестве и наиболее яркой окраски, ве моменте зрелости, 
а се этого момента начинаюте постепенно утрачивать саха
ристость и становиться мучнистыми. Поэтому, ранн.е сорта 
груше и яблоке следуете снимать, по достиженш ими полной 
зрелости, когда они предназначены для немедленнаго употре-
блешя, каке столовые фрукты, и за неделю до полнаго созре-
вашя,—ве случае, если предполагается потреблять ихе, ве тече
т е некотораго времени (не более двухе недель). У названныхъ 
сортове, о наступленш зрелости плодове можно заключить по 
опаденго ихе по ночаме (вследствие увеличешя веса плодове, 
отъ оседающей на нихе росы), а также, по изменение цвета, 
семяне, которыя у летнихе сортове яблоке и груше окраши
ваются, ко времени наступлен.я зрелости, ве темно-бурый или 
черный цвете. Ве частности, относительно летнихе груше, 
замечено, что у нихе, се момента наступлен.я зрелости, плодо
ножка отделяется оте несущей ее ветки, и плоде остается ве 
руке, если его лишь слегка приподнять. 

При переноске плодове изе сада ке месту хранешя, наибо
лее крупные груши, яблоки и персики следуете класть ве 
плосшя корзины, выстланныя мхоме, укладывая плоды не более, 
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чеме въ одинъ ила два ряда, такъ какъ, при большеме ихе 
числе, нижше ряды мнутся. 

Относительно порядка сортировки, упаковки и пересылки 
плодовъ, предназначаемыхъ для продажи и для выставокъ, 
постоянная комисс.я при ИМПЕРАТОРСКОМЪ Росслйскомъ обще
ств* плодоводства выработала особую, составленную, согласно 
требовашямъ рынка, инструкцию 1), сущность которой заклю
чается въ следующеме: 

Сортировка фруктовъ должна производиться въ защищен-
номъ отъ дождя и солнца помещенш. Дессертные, ценные 
сорта яблокъ и грушъ следуете сортировать на три разряда: 
отборные, № 1 и № 2. Къ первой категорш относятся лучине, 
но величине и наружному виду, вполне безукоризненные, типич
ной формы плоды, по возможности, съ неотломанными плодо
ножками и безъ малейшихе пятенъ, ушибовъ и уколовъ. Ко 
второй категорш относятся крупные, чистые, вполне здоровые 
плоды. Къ третьей категорш относятся плоды несколько мень-
шаго размера, но совершенно здоровые, безъ ушибовъ и повре-
ждешй насекомыми; неболышя пятна допускаются. Менее цен
ные, но видные и прочные хозяйственные сорта следуете сорти
ровать на два разряда, по величине и наружному виду, отбро-
сиве предварительно мелочь и все сколько нибудь попорченные 
экземпляры. 

Плоды отборные и № I- должны быть обернуты ве тонкую 
белую (шелковую, лимонную) бумагу, крепко свертываемую при 
плодоножке и се противоположной стороны 2). Укладывать эти 
разряды лучше всего плодоножками внизе, а груши—наклонно, 
рядами, переложенными послойно листоме бумаги, се проклад
кой бумажной резкой или древесной (но только не оте хвой-
ныхъ деревьевъ) тонкой стружкой,—такъ называемой древесной 
шерстью; при этомъ плоды должны быть настолько плотно уло
жены въ ящике, чтобы, при перевозке, они были неподвижны. 

Плоды разряда № 2 бумагой не обертываются. Бока и дно 
ящикове выстилаются чистой немятой кулевой соломой (по 

') Полностью напечатана въ № 4 журнала «Плодоводство» з а 
1903 г. Такъ какъ соблюдете этой инструкцш, съ которой не в с * садо
владельцы знакомы, гарантируетъ лучшее качество и более долгое 
сохранеше плодовъ, перевозимыхъ на болышя разстояшя, то возможно 
широкое распространеше ея, среди производителей и отправителей, 
весьма желательно. 

а) Отборные плоды, уже завернутые въ «шелковую» бумагу, лучше 
заворачивать еще разъ въ мягкую цветную бумагу «бутылочную». 



12Г, 1юль. 

бокаме стоймя); яблоки укладываются рядами, плодоножками 
кверху; каждый рядъ простилается мятой сухой соломой. 

На счетъ уменьшения веса товара въ пути, необходимо делать 
привесе по 1 фунту на пуде. 

Если случится, что ве ящике уже уложено положенное 
количество пудове се привесоме, и остается нсзаконченпымъ 
верхшй ряде, то пустое пространство следуете заполнить 
соломой. 

Ящики должны быть сделаны иэъ сухихе, чистыхе, хотя бы 
и неструганныхе досоке, толщиной ве '/з дюйма. 

Главнейпие типы и размеры рекомендуемой укупорки сле
дующее: 

А. Я щ и к и . 
1) Пудовые полуящики—20 вершкове длины, 8 всршковъ ши

рины и 3 вершка высоты, сколоченные изе досоке или драноке 
ве дюйма толщиной, но безе рамоке, вместо чего щитовыя 
стенки и поперечная перегородка делаются изе цельной, глад
кой доски ве 3А дюйма толщиной. Ве полуящике вмещается 
2—3 ряда груше или яблоке (отборныхе). После укладки верх-
няго ряда плодове и иростилки стружками, бумага загибается, 
и верхе застилается тонкиме слоеме соломы (нопереке досоке 
крышки), которая крепко прижимается, и ящике стягивается 
тонкими обручами изе лещины или ивы, или проволокой по бо-
каие и середине; солома обрезывается наравне се ящикомъ. 

2) Двухпудовые ящики такой же длины и ширины, какъ 
•олуящики, но вдвое большей высоты, т. е. 6 вершкове. Тол
щина досокъ, щитовыхь стеноке и поперечной перегородки 
такая же, каке и у нолуящикове. Ве двухпудовые ящики укла
дываются лучштя яблоки и груши № 1. 

3) Полуторные ящики длиною 20 вершкове, шириною 12, 
высотою 6 вершкове—также для груше и яблоке № 1. 

4) Четырехпудовые ящики, для яблоке № 2, длиною 26. 
шириною 12, высотою 6 вершкове, се перегородкою ве сере
дине. Ящики ятого вида, каке и «полуторные», делаются изе 
клепки австр1йскаго образца, таке что товаре ве нихе и теперь 
уже является приспособленныме ке торговымъ единицаме, при-
нятыме заграницею, что, конечно, облегчите вывозе нашихе 
плодове за границу, хотя ве будущемъ. 

5) Ве губершяхе северо-западнаго края и средней полосы 
POCCÍH,  ве последнее время, практика выработала новый типе 
ящикове, содержащихь 5 пудове яблоке (кроме привеса ве 
."» фунтове). Размеры ихе (внутренн.е) таковы: длина 1 арш. 
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7 дюймовъ, ширина '''/•. арш., высота 17 дюймовъ. Узко, щито-
выя стенки ящиковъ имъютъ рамку изъ брусковъ, шириною въ 
2 дюйма, при толщине въ 1 дюймъ и сколачиваются наложе-
н1емъ поперечныхъ брусковъ на продольные, причсмъ первые 
остаются внутри ящика, и къ нимъ приколачиваются дио и 
крышка, а къ продольиымъ стойкамъ,—боковыя стенки ящика 
(снаружи). Узши щитовыя стънки приколачиваются изнутри. 
Главное преимущество пятипудовыхъ ящиковъ состоитъ въ томъ, 
что 100 подобныхъ ящиковъ свободно помещаются въ 610 пудо
вый вагонъ, вслъдств1е чего значительно упрощается отправка 
парпй. Ящики эти вполне пригодны для упаковки хозяйствен-
ныхъ сортовъ яблоке и грушъ. 

6) «Сливовый ящике»; оне же пригоденъ для более проч-
ныхе вишенъ и черешенъ и для отборпыхъ (дессертныхъ) яблоке 
и грушъ; длина его 10 или 13 вершковъ, ширипа (>, высота 
3 вершка. 

Б. Б о ч к и (для самыхъ грубыхъ плодовъ). 

1) «Бочка малая» изъ 20 клепокъ въ 20 вершковъ длины. 
2) «Бочка большая» изъ 20 клепокъ въ 26 вершковъ длины. 
Бочечный матер.алъ тоже тсперешняго австрМскаго образца 

В. К о р з и н ы (для самыхъ иъжпыхъ плодовъ). 

1) Для нежныхъ грушъ и яблокъ можно рекомендовать 
корзины богемскаго образца, въ которыхъ приходитъ къ намъ 
богемская груша «Коперечка» (Аморетъ); корзина цилиндриче
ская, глубиною въ 5 вершковъ, въ дтметре (внутри) 8 верш
ковъ; делается изъ лозы; крышка къ ней изъ того же мате-
ртла. 

2) Полукорзины техъ же размЬровь, но вдвое ниже, для 
сливъ, съ крышками или безъ крышекъ, дли обвязывашн пхе 
марлёю или полотномъ. 

3) Коробки изъ драни, ст. крышками при пихъ изъ той же 
драни, а также и безъ крышекъ; а) коробка большая: 10 верш
ковъ длины, 6 вершковъ ширины и 3 вершка высоты и б) ко
робка малая: 6 вершковъ длины, 4 вершка ширины и 2 вершка 
высоты. 

Помимо вышеопиеанныхъ ящиковъ, Постоянная Комисс.н ре-
комендуетъ еще два типа ихъ: а) для летнихъ и скоропортя
щихся грушъ, выдерживающихъ перевозку, если, ихъ собирать 
болъ-е твердыми и пересылать въ пудовыхъ ящнкахъ (nelto 1 пуде), 
обложенныхъ внутри тонкой бумагой; размеръ ящиковъ: длина 
; |А аршина, ши))ппа 6'/а вершковъ, высота "> вершковъ; сколами-
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ваются они изъ досокъ или дранокъ 7* дюймовыхъ, при помощи 
щитовыхъ 3/4 дюймовыхъ досокъ; неболышя ('/2 дюйма) щелй 
между досками для обмена воздуха обязательны; б) для сливъ— 
20 фунтовые легше ящики, съ перегородкой по средине и со 
щелями, для вентилящи въ дне и крышке; размеры: длина 9 
вершкове, ширина 5 вершкове, высота 2 вершка, щитовыя 
стенки 3/* дюйма толщины, остальныя 7*. V» дюйма; внутри 
ящики следуете выстилать тонкой лимонной бумагой. 

Для установлешя доверия ке товару, необходимо не только 
принимать одне обшдя единицы его укупорки, но и обезпечить 
его внутреннее содержаше наложен.еме на него однехъ и техъ 
же общепринятыхе надписей. 

1) Прежде всего должно быть обозначено происхождеше 
плолове, т. е. изе какихе они садове, чеме устанавливается 
сразу вероятие достоинства товара, подобно тому каке это при
нято и общеизвестно ве виноторговле. Поэтому, на самоме вид-
номе месте пишется имя и фамил.я владельца сада. 2) Затеме 
имя и фамилия отправителя товара, если отиравителеме является 
не саме садовладелеце. Это необходимо, каке указаше на фирму, 
эксплоатирующую саде и отвечающую за добросовестность от
ношения ке товару. 3) Назваше плода—общепринятое, помологи
ческое (ве одну укупорку можете быть помещене одине толь
ко сорте плодове). 4) Обозначен.е, ке какому сорту отнесенъ то-
варъ, заключаюнпйся въ укупорке (отборные, I и II разряде). 
5) Величина плода, обозначаемая, для отборныхе, числоме пло
дове въ ящике, а для I и II разрядовъ — числомъ рядовъ въ 
высоту. 

Порядокъ размещешя надписей на укупоркахе желательно 
установить одине, обшдй и, каке более дешевый—при посредстве 
трафаретоке. Наиболее удобныме представляется следующей 
порядоке: 

>& 
83 

§ О 
.5 ^ Еа" 4 

§ § „Назваше сада" * •§ 
J „Назваше еорта" 'р | 
я „Чистый весе" к § 

я § „Количество штуке ве ящике я *[ 
я й или число рядове". 5 0 | 

рз 
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На корзинахъ и коробкахъ обозначаются, обыкновенно отъ 
руки, марки фирмы отправителя, а ГДЕ ЭТО дело более органи
зовано, прикрепляются и наклеиваются ярлыки ке каждой уку
порке по вышеприведенному образцу. 

Ке изложенныме правиламе укупорки плодове необходимо 
добавить лишь следующее: при замене деревянныхе обручей, 
служагцихе для крешгешя ящикове, каленою (обожженною) 
проволокою, прибавляюте отъ двухе до трехе поперечныхе пла-
ноке поде дно ящикове, чтобы, при установке ихе ве вагоны 
и оптовый плодохранилища, ящики не могли плотно прилегать 
друге ке другу. Се этою же целью, чтобы воздухе могъ обно
вляться ве укупорке, тоншя доски или дрань, изе которыхе со
стоять продолныя стенки ящикове, а также клепки для бочеке 
должны быть не шире трехе вершковъ, и между ними должны 
оставаться продольный щели отъ 7« до я/\в вершка. Если, поче
му либо, условш эти не могли быть соблюдены, т. е. щели не 
оставлены, то нужно просверливать ве днищахъ бочекъ и въ 
поперечныхъ стенкахе ящикове отверсия, по 5 и более, не
большого размера, чтобы мыши не могли пролезать ве нихе г). 

Некоторые сорта инжира созреваюте уже ве начале \юня 2). 
Ве техе случаяхе, когда инжиръ культивируется для сушки, 
весьма важно верно определить благопр.ятный моменте для сбора 
плодове. Для этого следите за появлен.еме на нихе продольныхе 
трещиноке, сопровождающихся истечешеме изе глазка фиги 
сладкаго, липкаго сока. Каке только ташя трещинки образова
лись, прйступаюте ке сбору фиге. Сборе производится по ут-
рамъ, пока солнечные лучи не успели нагреть и размягчить 
плоды. Тотчасе же после сбора, побеги, на которыхе были 
плоды, обрезываюте, таке каке у фиговаго дерева плоды об
разуются только на однолетнихе побътахъ; оставляюте только 
нижнюю часть плодоваго побега (не более 7» или 7* общей 

') См. М. Н. Раевсшй, тамъ-же, стр. 291—292. 
2) Чтобы ускорить созръваше фигъ на 10—12 дней, во Франщи и 

Италш, вскоръ послт. прекращена цвътешя (что узнается по тому, что 
глазокъ желгветъ и какъ бы расширяется, а кожица соцвття стано
вится гладкой и блестящей) ни завязь каждой фиги наносятъ бородкой 
пера или соломенной каплю прованскаго масла. Примъняютъ этотъ 
птлемъ въ такое время, когда не свътитъ солнце, обыкновенно, ранниыъ 
утромъ, стараясь, при этомъ, не трогать фиги пальцами или чъмъ бы 
то ни было, такъ какъ замечено, что отъ каждаго прикосновсшя онъ 
останавливаются въ развитш и опадаютъ до созръвашя. 

А. Романовсшй-Романько. Южно-русское садонодство. 9 
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иго длины) се двумя второстепенными побегами, для получешл. 
плодовъ на будуипй годъ. 

Около середины шля, можно приступать къ летней окули
ровке плодовыхъ деревьевъ или таке называемой окулировке 
«спящиме глазкоме», отличающейся оте весенней (см. выше, 
стр. 77) теме, что весною глазки для окулировки берутся оте 
прошлогоднихе побегове (таке какъ более молодыхе еще нете), 
а летоме оте развившихся побегове текущаго года; весною 
окулируется щитоке коры, содержащш лишь почку, которая, при 
правильноме исполненш операщи, уже черезъ несколько дней 
приростаеть кь подвою и тотчасе же начинаете разви
ваться, летомъ же окулируется щитоке се ночкою и частью 
расположеннаго поде нею листа; ве эту пору почка помещает
ся ве пазухе листа и находится ве состояши покоя, изе кото-
раго выходите лишь на следующую весну. При окулировке 
спящиме глазкоме, отрезывается пластинка листа, расположен
наго у прививаемаго глазка, а листовой черешоке оставляется. 
У яблонь и груше на растущеме побеге бываюте лучше всего 
развиты средшя почки, которыя, поэтому, и беруте для летней 
окулировки, верхшя же и нижшя ве дело не идуте. Побеги 
остальныхе породе плодовыхе деревьеве пригодны для летней 
окулировки, когда конечная почка ихе вполне развита. Оку
лировка спящиме глазкоме применяется, каке ке сеянцамъ 
(однолетниме и двухлетниме), таке и ке саженцамь и деревьлме 
более взрослыме. Для успеха окулировки, необходимо, чтобы 
кора подвоя хорошо отделялась, если же она отделяется сь 
трудоме, лучше повременить се окулировкой до т е х е поре, пока 
кора не станете отделяться вполне свободно. Место на подвое, 
для надрезове коры и введешя щитка се почкой, лучше всего 
выбирать на северной стороне окулируемаго штамба или ветки, 
где вновьпривитая почка будете защищена оте изсушающаго 
действ1я солнца. Черенки для окулировки должны быть, по воз
можности, сочны; поэтому, срезывать ихе се дерева нужно въ 
т е часы, когда надземный части его содержать больше всего 
сока, т. е. утромъ или вечероме. Со срезаннаго черенка тот
часе же удаляюте листовыя пластинки, а самые черенки, до 
употреблешя ве дело, держате ве воде. Оба эти пр1ема имеюте 
целью уменьшить потерю черенками сокове. посредствоме испа-
решя. Черенки же, присланные издалека, необходимо, переде 
окулировкой, продержать, по крайней мере, несколько часовъ в ь 
воде. 

Для усилешя деятельности сокове дичковь, полезно, за не
сколько дней до окулировки и тотчасе же после нея, разрых-
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лить вокрутъ нихъ землю, а накануне самой окулировки, полить 
дички, если долгое время не было дождя. Окуглировать лучше 
возможно ниже, т. е. ближе къ земле. К е каждому дичку сле
дуете прививать не более одного глазка. Be обмазываши садо-
вымъ вароме перевязки и места прививки нете надобности '). 

1юль наилучшее время для окулировки фисташковаго дерева 
(Pistacia vera). Дерево это принадлежите ке числу растешй дву-
домныхе, т. е. такихе, у которыхе мужеше и женеше цветы 
находятся не на одноме индивидууме, а на разныхе. Поэтому, для 
получешя на неме плодове, необходимо или сажать по соседству 
друге се другоме деревья разныхе полове, или прививать ке одному 
и тому же подвою черенки оте деревьеве мужского и женскаго 
пола. Такиме образоме достигается возможно сближенное ихе на-
хождеше и (вследегъче одинаковыхе услов1й роста и питашя) 
одновременность цветенш, чеме обусловливается успешное 
опылеше Цветове, а следовательно, и образоваше плодове 2). 
Самые лучппё результаты даете окулировка на деревцахе, под-
готовленныхе ке ней еще се зимы обрезкой верхушки; таюя 
деревца ке середине лета образуюте достаточно сильные для 
окулировки молодые побеги. Если, во время окулировки, сокодви-
жеше сильно, то, для предохранешя глазка оте чрезмернаго, а 
иногда даже гибельнаго для него прилива сокове, горизонталь
ный надрезе на штамбе необходимо делать не наде вертикаль-
ныме (какъ обыкновенно, ве форме буквы Т), а поде ниме, т. е. 
такиме образоме: Х-

Окулировка не только усиливаете плодоношеше у фисташ
коваго дерева, но и сообщаете ему большую силу роста и ус
тойчивость противе мороза 3). 

Be т л е можно применять облагораживаше окулировкой ке 
миндалю, сладкому каштану, вишне, черешне, сливе, персику, 
абрикосу, айве, груше и яблоне. 

Некоторый породы фруктовыхе деревьеве воспроизводите изъ 
косточеке индивидуумы того же сорта, безе всякой прививки и, 

M M. H. PaeBCKin, Плодовая школа и плодовый садъ, стр. 118—119. 
*) Мужсме цвъты у фисташковаго дерева легко отличить отъ жен-

скихъ: первые одиночны, а вторые соединены въ соцвЪия. 
') Charles Baltet, „L'art de greffer", p. 329. Согласно сообщешю П. Соф-

ронова („Плодоводство" № 10—1902 г.), Pistacia vera выносить въ грунту 
не болъе—7,5°, но когда то же растеше привито на Pistacia Terebinthus, 
ouo замерзаетъ только прп температурь—12,5 е . 
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потому, могутъ быть размножаемы просто посевомь По мере 
созреванья плодовъ, косточки и семена можно или сеять тот-
часъ же ве гряды питомника, или сохранять въ песке или су
хой земле, до посева осенью, зимой или ранней весной. 

Производить орошеше фруктоваго сада. 
Продолжать сборе и уничтожеше падалицы и опавшихъ 

листьевъ и осмотре ловчихе колецъ. Въ случае обнаружешя 
на деревьяхъ волосатыхъ гусенице златогузки, коль чата го и не-
парнаго шелкопряда и яычеке второго поколешя яблочной пло
дожорки, следуете опрыскать плоды и листья мыльно-табачно-
карболовой эмульаей 2) (см. выше, стр. 103). Деревья, плоды 
которыхъ созреваюте уже ке середине лета или ве августе, 
въ т л е не следуете более опрыскивать никакими ядовитыми 
составами. 

Молодыя деревца, пораженный короедами, ве т л е смазы-
ваюте карболовою эмулыиею, для приготовлен1я которой берутъ 
1 фунте твердаго или 1 кварту жидкаго (зелснаго) мыла, 
растворяюте въ полуведре воды и прибавляютъ къ раствору 
3 стакана неочищенной карболовой кислоты. Передъ смазыва-
шеме этой смесью стволов'!. и ветвей, ее разбавляюте двумя 
частями воды. 

Ве последнее время во Франщи, для уничтожешя такъ 
называемых ь белыхъ червей (ЛИЧИНОКЪ майскаго жука), повре-
ждающихе корни плодовыхъ деревьеве, стали се успехоме 
применять бензине. Поступаюте, при этоме, следующим!, обра-
зоме. Во второй половине шля, поде каждыме деревоме, отсту
пя на 3—4 вершка (15 сантиметрове) оте ствола, проделы-
ваютъ отверст!е въ 15 сантиметрове глубиною и вливаютъ ве 

') Къ такимъ породамъ относятся: персики Madeleine blanche, Ma
deleine rouge, Madeleine bonne Julie, Pêche  d'Oignies, Pêche  de Syrie, 
Willermoz, Bourdine и др.; абрикосы: Abricot-Pêche  (A. de Nancy), Alberge, 
голлаидемп (Abricot de Hollande, Amande aveline) и др.; сливы: Sainte 
Catherine, все сорта дамасскихъ, аженскихъ и пердригонскихъ сливъ, 
Ueine-claude Dauphine и др.; мнопе сорта миндаля, грецкаго оръха и 
«мидкаго каштана. 

2) Для предохранешн плодовыхъ деревьевъ оть гусеницъ, можно 
испытать еще средство, рекомендуемое Zeitschrift für Obst- und 
(¡artenbau  (1901 г. J6 10), для умерщвлешя гусеницъ, наиадающихъ на 
капусту, а именно томасову муку. Применяя это средство къ плодо
водству, можно посыпать деревья, на которыхъ обнаружены гусеницы, 
томасовой мукой, посредствомъ мт»ха «Torpille» или иной системы. Чтобы 
порошокъ лучше держался на листьяхъ и вт.твяхъ, посыпать слвдуетъ 
inert, дождя или сильной росы. 
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него о граммовъ бензина, закупоривая тотчасъ же отверст1е 
землею. Благодаря крайней летучести бензина, пары его распро
страняются на далекое разстояше подъ землею и убиваютъ всехе 
личинокъ майскаго жука '). 

Въ т л е иногда сильно вредятъ созревающимъ плодамъ, 
особенно грушамъ, осы, шершни, муравьи и уховертки. Осъ 
и шершней можно ловить, разставляя или развешивая въ саду 
бутылки съ небольшимъ количествомъ воды съ сахаромъ или 
патокой. Лучшимъ же средствомъ защиты плодовъ отъ муравьевъ 
и уховертокъ служите обвязываше ствола колыюмъ изъ рыхло 
скрученной ваты. Уховертокъ можно ловить также, раскладывая 
въ саду консшя копыта и бараньи или бычачьи рога, въ пусто-
тахъ которыхъ оне собираются массами. 

Оранжереи и теплицы. 

Продолжать тоте же уходе за растешями, оставленными 
подъ стекломъ и выставленными на воздухъ, что и въ шне . 
Большая напряженность солнечнаго света и жара требуете въ 
т л е месяце особенно внимательнаго отношешя ке поливке и 
обрызгиван1ю всехе оранжерейныхъ и тепличныхъ растен1й, 
вообще и къ притененш техе изъ нихъ, который оставлены 
на лето подъ крышей. 

Въ виду того, что въ закрытыхъ помещешяхе температура 
бол-ве равномерна, чеме на воздухе, даже при отсутствии ве 
нихъ отоплешя, каковое обстоятельство весьма благопр1ятно 
вл1яетъ на успехе всехе пр1емове и способовъ облагораживашя 
и размноженш растешй, свободнымъ местомъ ве оранжереяхъ 
и теплицахъ можно пользоваться въ т л е , для прививки и раз-
множешя черенками, отводками и посевомъ, какъ тепличныхъ, 
такъ и грунтовыхъ растеши. 

А в г у С т ъ. 

Декоративный садъ. 

Продолжать работы, уазанныя на шль и, особенно, поливку, 
необходимость которой теме более ощутительна, чеме сильнее 
становится сухой зной, царянцй, обыкновенно, на юге, въ тече-

') См. Almanach Gresscnt pour 1903, essentiellement agricole et horti
cole, p. 156. 
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ше лета. Губительное вл1яше на растительность оказываете въ 
это время засуха, если перюдъ бездожд1я начался, каке это 
нередко случается, уже се шня или даже се мая месяца, и 
растешя уже истощены продолжительной жаждой. Когда не 
хватаете воды, для орошешя группе и массивове напуском ь или 
просачивашемъ (см. выше, стр. 100—102), а, между теме, тре
буется поддержать жизнь насаждешй, необходимо произвести 
подпочвенную поливку черезъ отверстия (для которой, какъ 
сказано было выше, на стр. 86, требуется минимальное коли
чество воды), хотя бы для этого приходилось возить воду 
издалека. Если же совершенно невозможно достать воды для 
орошешя или ручной поливки, то, для противодейств1я засухе, 
необходимо производить поде группами, массивами и деревьями-
особняками поверхностное рыхлеше почвы, черезъ каждые 3—4 
месяца '). Разрыхленная земля поглощаетъ почти вдвое больше 
воды, а слвдовательно и атмосферныхъ осадковъ, т. е. дождя и 
росы, въ сравнеши съ теме же весомъ неразрыхленной земли, 
а отдаете влаги воздуху, посредством!, испарешя, гораздо 
меньше, чемъ земля неразрыхленная и, такимъ образомъ, содей
ствуете обогащешю глубокихъ слоевъ почвы водою и сбереже-
шю влаги. Поэтому, частое разрыхлеше земли, во время засухи, 
действуете на растительность почти такъ же, какъ и ороше-
ше. Въ другомъ отношеши, частая обработка почвы полезна 
теме, что разрыхленная земля, благодаря более свободной въ 
ней циркулящи воздуха и водяныхъ паровъ, поглощаетъ и 
накопляешь больше полезныхъ для питашя растенШ азотно-
кислыхъ соединешй (каковы азотнокислое кали, азотнокислая 
известь, азотнокислый натръ и др.), ч1змъ земля плотная, сле
жавшаяся. Последнее обстоятельство имеете особенно важное 
значеше для местностей, отличающихся чрезмернымъ количест-
вомъ атмосферныхъ осадковъ, какъ напримеръ, южная часть 
Черноморскаго побережья Кавказа. Здесь опасаться излишняго 
иакоплешя влаги въ почве ве летнее время, вследствие частой 
перекопки земли, нете основан.я, такъ какъ край этотъ лежите 
подъ столь низкими широтами (41°—43°), что сила инсолнщи и 
испарешя достаточна, для поддержашя въ верхнихъ слояхъ 
почвы, даже при частой ея обработке, той степени влажности, 
какая наиболее благопр1ятствуетъ развитт большинства куль-
турныхе растешй. 

') Т. о. 3—4 раза въ годъ. нрнчемъ одшп> рать—вт> ¡KI.IT > И Л И 

август!, . 

http://%c2%a1ki.it
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Па юге, наиболее благопр1ятнымъ временемъ для посадки 
хвойныхъ деревьевъ, слъдуетъ признать вторую половину 
августа '), такъ какъ, къ этому времени, въ умъренно-тепломъ 
климате, какъ климате побережья Чернаго моря, росте гюбе-
гове хвойныхъ породъ прекращается, вследстрлс чего умень
шается потеря влаги, черезъ испареше хвоей, но движете со-
ковъ еще на столько сильно, что вызываете, немедленно после 
неизбежной, при пересадке, обрезки повреждснныхъ оконечпостей 
главныхе корней '-'), появлеше ве изобилш молодыхъ корешкове, 
обезпечивающихъ уже на первыхъ порахъ, т. е. въ самое кри
тическое время, питашс растешя. Самую пересадку лучше всего 
производить въ вечерше часы; какъ только деревцо посажено, 
его нужно обильно полить и обрызгать его хвою садовымъ 
шприцемъ или лейкой, съ мелкимъ ситечкомъ; такое обрызги-
ван1е, вознаграждающее деревцо за утрачиваемую имъ, черезъ 
испареше хвои, влагу, следуете производить ежедневно по вече-
раме и продолжать все время, пока стоите жаркая погода. Что 
касается состава земли, то, хотя, въ этом!) отношешн, почти все 
породы хвойныхъ деревьевъ менее разборчивы, чемъ листвен-
ныя и мирятся обыкновенно со всякой почвой, лишь бы она не 
была слишкомъ сыра, но наилучшаго развит1я онъ достигаютъ 
на глинисто-песчаной почве, съ большей или меньшей примесью 
листовой или вересковой земли. Вредное в.пяше на росте хвой-
ныхе деревьевъ оказывает!, не вполне перепръышй, а темь 
более, свежш навозъ. Поэтому, когда почва, сама по себе, доста
точно плодородна или отличается, чрезмерной плотностью, то, 
для улучшешя ея, соответственно трсбовашяме хвойныхъ породъ. 
къ ней лучше всего прибавлять земли, взятой изъ-подъ полен
нице или складовъ дровъ, или просто съ поверхности двора, 
въ томъ месте, где рубятъ или нилятъ дрова. Такая земля 
содержитъ въ изобилш щепки, кусочки коры, опилки, сердце
винную гниль, труху, остатки мха и т. и. вещества, прибавле-
nie которыхъ къ растительной земле оказываете прекрасное 
в.еяше на развит1е хвойныхъ. Въ местностях!,, где занимаются 
винодт^емъ, можно примешивать ке земле, предназначенной 

') Revue Horticole, 1893, p. 383. Въ садовомъ заведенш А, W'eber 
въ Висбадене хвойный растея и иерееажпваютъ со 2 половины ноля но 
1 половину сентябри (по ст. стилю) или весною. 

'-) Че.чъ меньше обрезывать у хвойныхъ растеши ко) и, при по
с а д к е , т е м ь в е р н е е о н е принимаются. Выкапывать с е я н ц ы и саженцы 
сльдуетъ такъ , чтобы вокругъ корней оставался возможно более крупный 
ком!, земли. 
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для хвойныхъ дерсвьевъ, старый, т. е. пролсжавилл на воздух!, 
не ненее года, виноградныя ВЫЖИМКИ. Всего .тучше разбросать 
землю изъ-подъ дровъ, или выжимки на всей площади, отведен
ной длп хвойныхъ, перемъшавъ эти вещества съ разрыхленной 
плантажемъ землею на глубину аршина. При атоме н"вть надоб
ности отбирать крупный щепки и гребешки бывшнхъ ноль 
прессомъ виноградныхъ кистей, такъ какъ и тъ и друпе но 
только не вредить хвойнымъ растешямъ, а, наобороть, улуч-
шаютъ почву, медленно разлагаясь въ ней и снабжая ее, въ 
течете нъсколькихъ лете, полезными питательными солями. 
Въ общемъ, такое удобрете значительно исправляете фнзи-
чеетя свойства почвы, въ особенности же глинистой, дълая ее 
более рыхлой и проницаемой для воды и воздуха и, въ то же 
время, содержите вещества, обезпечиваюпця хвойныме деревьям!, 
надолго наилучшее питаше. Песчаныя почвы можно улучшать, 
для применен.я ихе ке требован.ямъ хвойныхъ породъ, примесью 
глины (до Г)0 частей на ИХ) частей земли) и садовой, вереско
вой или лесной земли (оте 10 до 20 частей). Каке къ песча
ной, таке и ке глинистой почве, если оне бедны известью, 
необходимо, переде посадкой хвойныхъ, прибавить гашеной 
извести, въ количеств^, отъ 5 до 10 частей на 100 частей земли, 
принимая за основаше, при измерен.и количества земли, глубину 
ве 1 аршине '). 

Хвойныя деревья, посаженный, какъ сказано выше, опере-
жаютъ въ развит.и на годъ, а часто и на два, деревья, поса
женный ве другое время и безе соблюдежя вышеуказанных!, 
услов.й. Теме не менее, на Ю Г Е , даже при наилучшихе услов1яхе 
пересадки хвойныхе растешй, ве отношеши времени года, под
готовки почвы и исполнешя самой пересадки, довольно значи
тельный проценте молодыхе саженцевъ погибаете, не вынося 
изсушающаго действ.я ветра и солнечнаго припека. 

До некоторой степени уменьшить потерю можно прит1.не-
темъ вновь посаженныхъ растешй рогожами, натянутыми на 
кольяхе и частыме опрыскивая,еыъ водою. Особенно нежный 
зкзотическш породы хвойныхъ растешй, переде посадкою въ 
грунте, сажаютъ иногда, предварительно, въ горшки или кадки и 
ставяте на н+.которое время ве неотапливаемую оранжерею или 
другое закрытое помещеше, не допуская до нихъ прямыхе сол-

') ОГи. 011|11'Д|..11ЧМИ |ф1>Ц1Ч1ТННГп С(1.1"'|1ЖНН||| к.тести вт. ночвЬ см. 

выпи-. ст|>. .47. 



Д Е К О Р А Т И В Н Ы » САДЪ. 137 

нсчныхъ лучей. Таюе саженцы следуете постепенно щмучать къ 
ветру и солнцу, открывая окна, а затеме, уменьшая понемногу 
затенеше: черезе 2—3 недели, кадки или горшки съ саженцами 
вьтставляютъ на время въ садъ или на дворъ, сперва въ тенистое 
место, а потомъ и на солнце, пока растенш не примутся оконча
тельно и не войдутъ въ силу настолько, что пересадка въ грунтъ 
не представитъ уже опасности. 

Если сосны, опрысканный бордосской жидкостью въ т л е 
(см. выше, стр. 120), продолжаютъ страдать опадешемъ хвои, 
необходимо опрыскать ихъ вновь тою же жидкостью дней черезъ 
15 после перваго опрыскивашя. 

Деревья и кусты находятся въ полномъ развитш, вследств!е 
чего въ эту пору всего легче заметить, каше изъ нихъ стоятъ 
слишкомъ близко или слишкомъ далеко другъ отъ друга, въ 
смысле общаго художественнаго эффекта, производимаго груп
пами, массивами и особняками. В С Е так.е экземпляры отмечаются 
на плане сада или ве натуре какими нибудь знаками, чтобы 
легче было ихъ отыскать осенью и разсадить на надлежащая 
м1зста. 

При этомъ же отмечаются и места, куда ихъ предполагается 
посадить. Кругомъ такихъ растенш, отступя отъ ствола дерева 
или отъ центра куста на разстояше, равное, приблизительно, по
ловине д1аметра кроны, обрезываюте землю острой лопатой 1), 
на глубину залеганш главной массы корней и усиливаюте по
ливку, чтобы этиме подготовить растешя къ пересадкгЬ -). 

Въ августе можно еще разе остричь живыя изгороди. 
Ве этоме же месяце можно се успехоме продолжать оку

лировку розе (спящиме главкоме). На розахе, окулированныхъ 
въ т н е (прорастающимъ глазкомъ), теперь пора снимать по
вязку; при этомъ, все появивппеся ниже благороднаго глазка 
диюе побеги коротко обрезываются; побеги же, находящееся 
выше благороднаго глазка, удаляются лишь въ следующеме году, 
вместе съ дикимъ штамбомъ, какъ только привитой побътъ до-
стигнетъ достаточнаго развитая, для самостоятельнаго существо-
вахня, безъ помощи кроны подвоя. Чтобы вызвать обильное цве-
теше розе зимою (см. выше, стр. 2G) имъ даютъ обрезку въ 
августе. 

М Всего Гюлт.е пригодна для этой цьлн т а к ъ н а з ы в а е м а я дренажная 
лопата . 

") Damniev, i l i id . ]). 44. 



АВГУСТ'! 

Въ саду ивътутъ розы, Syiiiphoiicaipiis parvifloius и S. moi 1-
laniis (или mexicaniis) японская бирючина (Ligiistruiii japohi-
cuin siiiiigaefloiuni), Cletlna arbórea, клематисъ, Capiifoliuni, канны, 
георгины, фуксш, левкои, бальзамины, гвоздика, бегоши, астры, 
бархатцы, цикламенъ, цинши, иммортели, пеларгоши, гелютропъ, 
флоксъ, резеда, пиретрумъ, Plumbago Laipentbae, Liliuiii tigri-
íium,  Pardanthns sinensis, Statico latil'olia, Henierocallis flava, Che-
lone barbala, Ligularia niaeropbylla, Chrysanthemum lacustre, 
Swortia perennis, fiontiana lutea. 

Цветнике. 
Продолжать тоть же уходъ за цветами, что и въ шлъ. По 

мере того, какъ клумбы и рабатки редеютъ, всл!!дств1е истоще-
шя летней цветочной смены, ихъ засаживаютъ заготовленной 
для этого заранее разсадой нримулъ (Primula auricula viscosa, 
P. acaulis, P. elatior), бальзаминовъ, циннш, бархатцевъ, резеды, 
гвоздикъ и бегоши. Правильное соотношеше размеров!,, колеровъ 
и тоновъ отдельныхъ видовъ цветовъ должно составить осенью 
возможно более полную и гармоничную картину, чтобы общее 
виечатл'вше цветущаго сада своимъ контрастомъ съ увядашемъ 
окружающей природы смягчало унылое осеннее настроете. 

По исполненш эгихъ работъ, высаживаютъ разсаду двухлет-
нихъ цветовъ, чтобы садъ не испытывалъ недостатка въ цве-
тущихъ растешяхъ на следующую весну. Еще не поздно септь 
л-BTHÍe  левкои, анютины глазки, незабудки, Silène  и т. п. 

Луковицы тюльпановъ, пацинтовъ, лилШ и др., раступця уже 
несколько летъ на однехъ и т ' Б х ъ же местахъ, въ августе вы-
нимаютъ, для отде.тешя отъ нихъ детокъ и снова сажаютъ; до
статочно подросипя детки при этомъ отдъ-ляютъ отъ маточныхъ 
луковицъ и сажаютъ самостоятельно также в ъ грунтъ. 

Въ август-в пора сеять предназначенные для цветенш бу
дущей весной и летомъ, незабудки, анютины глазки, летше 
левкои, Silent1 pendula alba, S. p. Bonneti, S. compacta, S. c. 
rosea flore pleno, S. ruberriina. 

Можно продолжать размножеше многолетниковъ делен1емъ, 
по способу, описанному выше (стр. 122). Лучили моментъ, для 
пересадки разделенныхъ частей, совпадаетъ ст, окончашемъ 
цветешя. 

') Oóa э т и к у с т а р н и к а , т а к ъ же к а к ъ и цвътушдн въ i i c i i iü Sympho
ricarpiis r a c é m o s o s ,  п р е к р а с н о у д а ю т с я на к р у т ы х ъ и с у х и х ъ склонах'! , , 
и, кромТ, ц в Ь т о в ъ , и н т е р е с н ы с в о и м и к р а с и в ы м и п л о д а м и , с о с т а в л я ю щ и м и 
з и м о ю ц Ь н н ы н декоративны!' ! эффектъ. 
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Можно начинать размножеше черенками герашума, разныхъ 
видовъ гвоздике и другихе травянистыхъ растешй. Чтобы со
хранить неизменными особенности цветка махровыхе гвоздике, 
ихе размножаюте отводками ве начале августа; для этого от-
цветипе стебли срезываюте у самой земли, а молодые побеги 
отгибаюте лучеобразно ве стороны, укрепляюте ве земле де
ревянными шпильками, оставляя концы снаружи и поливаютъ по 
утраме и по вечераме. 

Фруктовый садъ. 

Въ августе во фруктовоме саду больше всего х.топоте тре
буете разстановка подпороке, поде отягощаемый плодами ветви 
и сборе самыхе плодове. Въ Крыму мнопе сорта яблонь и груше, 
особенно же местные, какъ кандиль и сары-синапъ, даютъ такое 
количество плодовъ, что на каждое дерево требуются нередко 
десятки подпороке. Поэтому, если хозяине не сохранилъ про-
шлогоднихъ подпорокъ въ достаточиомъ количестве или не за
пасся новыми, то, въ урожайный годъ, августовскими ветрами 
можете быть обломано столько ветвей, что отъ этого зачастую 
гибнете значительная часть урожая, а кронамъ деревьевъ при
ходится долпе годы оправляться отъ причиненныхъ имъ ветромъ 
опустошешй. 

Въ августе дружно поспеваютъ большинство сортовъ яблоке 
и груше и мнопе сорта персиковъ, сливъ и т. д. Изъ числа 
многочисленныхъ, служащихъ для облегчешя сбора, инструмен-
товъ и ириспособленШ '), ве виде сетоке, мешечковъ и щипцовъ, 
насаженныхъ на шестъ и т. п., ни одного нельзя признать прак-
тичнымъ, для работы ве сколько нибудь обширномъ саду, такъ 
какъ, при бережномъ обращенш съ плодами, пользоваше всеми 
этими снарядами сильно затягиваете сборе, а при спешной ра
боте, инструменты своими металлическими частями повреждаютъ 
концы ветвей и самые плоды. Всего целесообразнее, поэтому, 
собирать плоды просто руками 2), пользуясь, при этоме, татар
ской лестницей, состоящей изъ круглаго бревна, съ переклади
нами для ногъ, вставленными крестообразно въ просверленный 
въ бревне отверст1я: основаше бревна врублено пазами въ че-

] ) Т а к ь называемые плодосниматели. 
-) А если плоды к р е п к о сндятъ на в Ь т к а х ь , то при помощи ножа 

пли садовыхъ ножниць. У г р у ш е следуетъ , при атомъ, оставлять при 
плодахъ весь стебелекъ или плодоножку, такл> к а к ъ в и д ь груши безъ 
плодоножки производить нещяятное внечатлЬше . 
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тырехгранный или круглый брусъ, такъ что вся лестница имеете 
видъ опрокинутой буквы Т. Такая лъстнииа приставляется къ 
какому либо крепкому суку и сохраняете свое положеше устой
чивее всякой другой, что весьма важно въ горныхъ местностяхе. 
гд1; крутые склоны делаюте очень затруднитольныме пользован,е 
обыкновенной лестницей на двухе или трехе ножкахе. Пере
кладины верхней половины лестницы не доходите до конца г-н 
на 214 аршина и делаются не длиннее 0 вершкове, чтобы лест
ница свободнее проходила между ветвей. Въ Тироле, для сбора 
плодове, употребляется лестница такого же типа, но несколько 
усовершенствованная: нижшй конеце ея имеете, вместо попереч-
наго бруса, два зуба, которые вонзаются ве землю и препят-
ствуюте вращешю лестницы, вследств1е чего она становится зна
чительно легче и портативнее. 

Уходе за молодыми деревьями въ августе заключается въ 
ослабленш повязоке весеннихе и летнихе окулировоке. ве про-
долженш окулировки до остановки сокодвижешя, въ прищипы-
ван.и лишнихе побегове, удалеши волчкове, подвязке ветвей 
для исправлешя формы кроны, поливке и рыхленш земли. 

Волчки или водяные побеги отличаются оте всякихе другихъ 
ветвей теме, что они появляются ве разныхъ местахъ кроны, 
таме, где, повидимому, не следовало бы быть побегамъ, а также 
теме, что, ве первые годы, по своеме появленш, они имъють 
сильный росте и, наконецъ, теме, что почки на нихъ сильно 
отодвинуты одна отъ другой. Образоваше волчковъ служитъ по-
казателемъ общаго или местнаго нарушешя правильности фи-
з1ологическихе отправлешй дерева. Если появлен1е ихе вызвано 
механическиме повреждешеме коры въ вегетацюнный пер1одъ, 
то они выростаютъ нъсколько ниже места поврежден1я. Таьме 
волчки следуете удалясь, срезывая ихе у самой коры старой 
древесины. Во всехе другихе случаяхе, удалеше волчкове ни 
ке чему не ведете, кроме появлешя новыхе. Нужно определить 
причину, которая ихе производите и устранить самую причину. 
Обыкновенно волчки появляются въ изобилш на такихъ деревьяхъ, 
па которыхъ ветромь, тяжестью плодовъ или иною силою отло
мано несколько крупныхе ветвей, а также на деревьяхе, под
вергшихся чрезмерной обрезке или прочистк-!;, или же моло-
жешю кроны, съ целью перепрививки новыме сортоме или ради 
оздоровлешя дерева. Во всехе этихе случаяхе, образоваше волч
кове обусловливается невозможностью усвоен!я деревьями, ст. 
ослабленными надземными частями, всего количества соковъ, 
доставляемаго корневою системою, вс.тБдств1е чего часть соковъ, 
ударяя на спнщ'т почки, выгоняетъ ихъ въ росте, въ виде 
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волчковъ. Волчки такого нроисхождешя дыхашеме своихъ 
листьевъ помогаютъ дереву отростить утраченныя части кроны, 
и ихъ, поэтому, отнюде не следуете устранять, до техе поръ 
пока не возстановится нарушенное равновес1е, между подземными 
и надземными частями дерева, на что требуется, въ зависимости 
отъ его возраста, время отъ 1 до 5 и более лете . Исподволь 
устраняя таше волчки, следуете сохранять те изе нихе, ко
торые лучше всего расположены для иревращешя ве нормальный 
ветви и надлежащаго заполнешя кроны. Лишь ве техе случаяхе, 
когда образоваше волчковъ вызвано моложешемъ дерева, для 
перепрививки его лучшиме сортомъ, можно удалять все появив-
нпеся, после моложешя, волчки, но и ве этоме случае, не сразу, 
а постепенно, ве течете первыхе двухе лете. Иногда понвлеше 
волчковъ зависитъ отъ слишкомъ обильнаго содержашя въ почве 
питательныхъ веществъ, особенно, азотистыхъ (напримере, на
воза). Устранеше такихе волчкове лишь вызвало бы образоваше 
нхе вновь, таке каке они возникли, вследств1е необходимости 
увеличешя числа листовыхе органове; гораздо полезнее употре
бить таше волчки, для расширен,я и увеличешя кроны, уничтожая 
только самые слабые изе нихе. Когда почва поде старыми, сом
кнувшимися между собою, деревьями въ конецъ истощена, или, 
когда корни углубились въ совершенно непригодные для питашя 
деревьевъ слои, наблюдается засыхаше верхушекъ у крайнихъ 
ветвей и, одновременно съ этимъ, появлеше волчковъ у осно-
вашя сучьевъ; зд-ьсь устранеше волчковъ не спасетъ деревьевъ 
отъ смерти; для этого, необходимо устранить самую причину 
явлешя, посредствомъ улучшен.я почвенныхъ услов1й, а тогда 
можно съ волчками делать, что угодно: или удалить ихъ, или 
оставить, или употребить для пополнешя и обновлешя кроны. 
Наконецъ, волчки, появляюииеся у основашя штамба, указываютъ 
чаще всего на то, что дерево было слишкомъ глубоко посажено; 
здесь помочь горю очень трудно, потому что указанная ошибка 
обнаруживается чаще всего, по прошествш многихе лете , когда 
уже нельзя пересадить дерева; уничтожеше же волчкове мало 
поможете, таке каке прежняя основная причина останется— 
волчки появятся вновь, и дерево будете продолжать страдать ^ . 

Ве августе пора делать заказы иногородниме торговымь 
питомникаме и садовыме -аведешяме на деревца, для осенней 
посадки, таке каке, при более позднеме заказе, сортименты 

Ч А. С. Грсбпицьтп, Уходе з а н .юдовыме е а д о м е , изд. II, 1901 г., 
стр. 161-^162. 
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оказываются уже истощенными, а часто и еовсъмъ исчерпан
ными. Выписывая посадочный матертлъ издалека, следуете 
требовать отъ садоваго заведешя сплошной заделки тюкове с i. 
деревцами ве рогожу, потому что деревья, присланный не въ 
сплошной укупорке, а лишь се укутанной корневой частью, ве 
большинстве случаеве, доходяте до места се причиненными при 
нагрузке и выгрузке ссадинами коры на штамбе, нередко вы
зывающими заболеваше ракоме. 

Оранжереи и теплицы. 

Въ августе можно пересаживать горшечныя и кадочныя расте-
HÍH,  если оне не были пересажены ве апреле (см. выше, стр. 84). 
чтобы оне до наступленш холодове успели тронуться въ росте. 
Если корни проросли сквозь сточное отвергпе горшка или кадки 
и углубились ве землю, ихе следуете обрезать на уровн-Ь дна 
горшка. После пересадки, ставите растешя въ тенистое место, 
такъ какъ ве тени оне легче и скорее оправляются, чеме на 
солнце. 

Молодые экземпляры некоторыхе оранжерейных ь растешй, 
какъ напримеръ, апельсины, лимоны, мандарины, а изъ пальмъ 
Trachycarpus Foitunei (иначе Cliamaerops excelsa) и Chainaerops 
liumilis прекрасно развиваются после пересадки и начинают'!, 
тотчасъ же давать сильный приросте, если, предварительно, со
вершенно очистить всю корневую систему ихе оте земли, нод-
ставиве корневой коме, ве такоме виде, какъ онъ вынутъ изъ 
горшка, подъ сильную струю воды водопроводнаго крана или 
ручного насоса. Вода въ несколько секундъ уноситъ всю землю, 
и корни обнажаются совершенно, при чемъ более крупные изъ 
нихъ сохраняютъ то положеше, которое они занимали въ горшке. 
По окончанш обмывки, слегка прополаскиваюте ве воде все 
растете и сажаюте его ве свежую землю—лучше всего ве но
вый горшоке. После того, какъ на дно горшка положенъ слой 
дренажа, на него насыпаютъ немного земли, вставляюте ве 
горшоке корневую систему растешя и осторожно засыпаюте все 
промежутки между корнями хорошей, сухой, растительной землею, 
встряхивая при этоме горшоке, чтобы земля заполнила пустоты. 
Затеме даюте обильную поливку и, каке только земля осядете 
и верхше корешки обнажатся, присыпаютъ ихе сухой землею. 

При такой пересадке, разви'пе растешй не только ни мало 
не нарушается, а, напротиве, совершается быстрее и правиль
нее, чеме при обыкновенноме способе пересадки, когда уда
ляется лишь часть земли, а весь комъ—истощенный и лишен-



Оглнжкгкн и Т Е П Л И Н Ы . — Д Е К О Р А Т И В Н Ы Й Г А Д Ь 14.1 

ный питательных!, вещиствъ—остается, си вс~Ь.чи дождевыми 
червями, спорами и грибницею плесени, лпшаенъ и мховъ н 
яичками всевозможных!, паразитов!. изъ м1ра животных!. '). 

Мнопя сочный акзотичесьчн растенш можно размножать ве 
ангусте черенками и молодыми отпрысками (детками), ве гряд
ках!., даже не накрывал ихъ стекломъ; къ такимъ растпиямъ 
относятся кактусы, сталел ш, седумт., мезембр.пнтемумъ, пеларго-
1мн, Сп^*и1а и др. 

С е н т я б р ь . 

Декоративный садъ. 

Въ сентябре декоративный садъ требуете техе же заботъ 
и того же ухода, что и въ августе, съ тою лишь разницею, 
что, вследств.е уменыпешн зноя, поливку в ь сухпхе местностях!, 
следуете производить реже и менее энергично, а ве сырых!, 
можно совсеме прекращать. 

Ве сентябре мнопя породы вечнозеленыхе растешй, отеко-
торыхе ве т л е заложены были отводки (см. выше, стр. 118—120), 
образуют!, на отведенныхе ветвяхе настолько сильные и разви
тые корни, что отводки уже можно отделять оте маточнаго 
куста. Прежде чеме отделить отведенную ветвь, вокруге нея 
осторожно раскапывают!, землю и, убедившись, что корни до
статочно сильны и многочисленны, чтобы питать отводок ь само
стоятельно, его отрезываюте ве месте, где начинается изгибе 
и сажаюте на предназначенное для него место. Если же кор
ней еще мало, и они слабо развиты, отделеше отводка лучше 
отложить до апреля. Отводки вечнозеленыхе кустове прини
маются успешнее, если ихе, переде посадкой ве грунте или въ 
посуду, посадить, на некоторое время, ве парнике или ве ящике, 
накрытый стекломе, чтобы ограничить, ве течеше первыхе не
дель, доступе къ ниме воздуха. Если отводки уже были, при 
самой закладке, положены ве горшки, и корни настолько раз
рослись, что не помещаются въ горшке и выходите за кран 
его, то так1е отводки следуете сперва пересадить ве посуду 
большего размера, а затеме уже поставить ве парнике или 
ящике. 

') Рекомендуя такой снособь пересадки оранжерейным, и комнит-
нихъ растешй. считаю необходимым!, оговориться, что онь применялся 
мною, пока, только к ь названным!, выше растешямъ. Как ь отнесутся кь 
нему друпя растеши, покажут!, буду щи- опыты 
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Что касается ухода за маточными кустами, то нужно И М Е Т Ь 

въ виду, что, если они предназначаются исключительно для 
снабжешя сада отводками, не следуете давать разростаться 
верхней части куста, такъ какъ она потребляла бы соки, въ 
ущербъ ннжнимъ (отводимымъ) ветвямъ, всл,Бдств1е чего ихъ 
развилось бы меньше и онъ росли бы слабее. Поэтому, когда 
отъ маточнаго куста отведены и положены въ землю побеги, 
нужно срезать все ветви куста, оставиняся, почему-либо, неотве
денными. Если же маточный кусте предназначается для отвод-
кове, лишь на будущее лето, ему даюте осенью такую обрезку, 
которая вызвала бы образоваше возможно ббльшаго числа по-
бегове, годныхе для отводковъ. 

Въ сентябре можно приступать къ размножешю хвойныхъ 
породъ черенками ') подъ стекломъ (см. выше, стр. 74). 

Осень наиболее благопр1ятное время, для исполнешя земля-
ныхе работе, такъ какъ въ эту пору земля, обыкновенно, бы
ваете промочена дождями, и перекопка ея на большую глубину, 
особенно плантаже или перевале, совершается, вследствю этого, 
легче, таке что, во многихе местахе, где летоме глубокая 
обработка требуете употреблешя кирки, осенью достаточно ло
паты. Поэтому, осенью всего удобнее производить разбивку 
сада. 

Все относящаяся къ разбивке работы должны быть выпол
нены по определенному плану и се особенной тщательностью, 
чтобы не приходилось впоследств1е исправлять допущенныя въ 
начале ошибки перспективы и рельефа, что всегда обходится 
очень дорого и отдаляете сроке достижешя посадками требуе-
мыхе размерове. 

Выписать изе ближайшаго питомника саженцы декоратив-
ныхе деревьеве и кустове или выкопать подходяпн'й материале 
ве лесу и посадить все это на месте, предназначенноме для 
сада, ограничившись лишь перекопкой или вспашкой земли, еще 
не значите, каке нередко думаютъ у насъ начинаюице люби
тели садоводства, разбить садъ. Если даже посадка произведена 
правильно, но не приняты во внимаше услов1я рельефа мест
ности и художественной перспективы будущаго сада, достигае
мой надлежащиме размещешеме группе и особнякове и вы-
бороме породе, то получится лишь ничего не выражающее, въ 
общемъ, собраше растешй, а не художественное целое, какиме 
долженъ быть правильно разбитый садъ, гдъ- каждое дерево, 

') Посаженные въ ату нору свъжесръзапныс черенки хвоппыхъ 
деревьев!, окореняются легче, нежели въ другое время. 
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каждый кустъ представляется наблюдателю, какъ вблизи, такъ 
и издали, въ наиболее живописномъ виде, благодаря умелому 
пользовашю контрастами Цветове и форме и надлежащиме со-
четашяме света и теней. 

Между теме, разбить саде ве ландшафтномъ стиле *), безе 
помощи архитектора или садоваго инженера -), не представляете, 
для любителя, обладающаго изящнымъ вкусомъ, особыхе за-
труднешй. 

Таке каке саде обыкновенно или прилегаете ке усадьбе, 
или окружаете ее, то и выборе места для него, ве большинстве 
случаеве, предьуказане местоме нахождешя дома, т. е. огра-
ничене пределами пространства, примыкающаго ке усадьбе. 

Се точки зрешя экономической, лучше всего отводить поде 
садъ ровный места, таке каке разбивка участка на части, пла
нировка ихе, проведете дорожеке и друпя земляныя работы 
на ровноме, плоскомъ месте обходятся дешевле, нежели ве 
местности пересеченной или волнистой. За то, съ точки зре-
шя ландшафтнаго садоводства, места, где есть возвышенности 
и покатости, представляюте услов1я, гораздо более благопр1ят-
ныя для разбивки сада, ибо на такихе местахе различная вы
сота уровня поверхности допускаете гораздо более художествен
ное и разнообразное распределеше частей сада и облегчаете 
образован.е столь украшающихъ его искусственныхъ ручьевъ, 
прудовъ, фонтановъ и другихъ водныхъ резервуаровъ. 

Помимо того, пересеченная, а теме более, гористая мест
ность представляете для любителя садоводства, по еравнешю 
се местностями равнинными или плоскими, следующая преиму
щества. Склоны, обращенные на юге, находятся ве услов1яхе, теме 
более благопр!ятствующихе разведешю растешй, происходящихе 
изе стране се более теплыме клим атоме, чеме эти склоны 
круче, таке каке на крутой южный склоне солнечные лучи 

1) Стиль этотъ н а з ы в а е т с я также англШскимъ, естественным!, , ирре
гулярным! , или п е й з а ж н ы м ь . Т а к ъ к а к ъ онъ требуетъ гораздо меньше 
труда , времени, з а т р а т ь и технических! , з н а н ш и, притомъ, способенъ 
д а в а т ь более художественное, по современным!, п о н я л я м ъ , целое , ч е м ъ 
французсюй или регулярный стиль, то мы, въ д а л ь н е й ш е м ! , изложен!и, 
будемч, и м е т ь в ъ виду устройство садовъ только в ъ этомъ с т и л е (ланд
шафтномъ). Интересующееся же р е г у л я р н ы м ъ стилемъ н а й д у т ъ в с е нуж-
ныя у к а з а ш я о немъ въ с о ч п н е ш я х ъ А. Регеля «Изящное садоводство 
и художественные сады», 1896 г., Ed . André, «L 'ar t  des j a rd in s» , 1879, Pet-
zold, «Die Laïuischaftsgartnerci»,  1888 и т. п. 

2) У французовъ architecte-paysagiste пли conducteur-paysagiste, у 
н е м ц е в ъ Garten-Ingenieur или Landscha t ' tgâ r tner . 

A. Ромаповскш-Ромннько. Южно-русское садоводство. 10 
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падаютъ более отвесно и сильнее нагреваютъ почву, чемъ на 
ровноме месте '). По этой же причине, южные склоны гораздо 
более сухи, чеме северные. Различ1е между теми и другими, 
ве отношенш теплоты и влажности воздуха и почвы, вь Крыму 
и на Кавказе, на столько велико, что, нередко, на пространстве 
менее квадратной версты, можно встретить на южноме С К Л О Н Е 

горнаго хребта почти тропическую флору изе древовидныхъ 
Лаврове, рододендронове и букса, Ficus carica, Diospyros lotus. 
Arbutus andrachne, Cistus creticus, .Tasminum i'ruticaiis, Ruscus 
hypoglossum, Capparis spinosa и колючихе л1ане, а на север-
номъ склоне того же хребта—альпийскую или средне-европей
скую, се преобладашеме липы, осины, дуба, пихты и другихъ 
северныхе породе. Такиме образоме, вл1нше местоположешя 
на климатичесюя услов1я даннаго небольшого участка земли въ 
гористыхе местностяхе столь значительно, что для того, 
чтобы встретить подобный же услов1я на равнине, необхо
димо передвинуться на мнопя сотни версте ке югу или ке 
северу. 

Следовательно, при выборе места для сада или парка, вь 
т е х е случаяхъ, когда физичесшя услов1я местности допускаютъ 
выборе между склонами южными и северными, первыме должно 
давать предпочтете для культуры и акклиматизации растеши, 
свойственныхъ широтамъ, значительно более южныме, чеме 
широта даннаго места, а вторымъ—для разведенш растешй более 
холодныхе климатове 2). 

') Посте южныхъ склоиовъ, наибольшая температура наблюдается 
па склонах! , западных! , , потом!, восточпыхъ, и наименьшее н а г р е в а ш с 
на еклопахъ с е в е р н ы х ъ . По иаб.тюдешимъ въ Австрш, в ь т е ч е т е трехъ 
л е т е , получены следукпшн средшя температуры почвы на глубин], 
около одного а р ш и н а на склонахь , въ градусах! . Целыми: 

южномъ з а п а д н о м ь восточном'!. сенерномъ 
12,7" 12,2" 11,л" 9,4" 

Т а к и м ъ образом !,, разница въ средней температуре южнаго и сенер-
наго склоиовъ была более трехъ градусов'!,, что составляете величину 
весьма значительную. См. II. Л. Костычевъ, «Почва, ея обработка и удо-
ópenie», 1898 года, стр. 92—93. 

2) К е сказанному остается добавить, что склоны, обращенные на 
ю г о - з а п а д е , более прнгодпы для культуры растеши, требующихъ з а щ и т и 
отъ холодных ь вьтровъ , ч е м ъ склоны юго-восточные, т а к ъ к а к ъ послед-
nie доступны действии северо-восточныхъ вЬтровъ, прнносящихъ ЗИМОЮ, 

повсеместно въ Европейской Poeciii, холодный воздухе и.ть средне-азнп-
с к и х ъ степей и рапнпнъ западной Сибири. 
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Весьма важное значеше имеете геологическое строеше 
почвы, таке каке име обусловливается ея химически! и физи-
чесшй составь, а следовательно, и пригодность для садо-
выхе и парковыхе растешй. Поэтому, весьма полезно произвести, 
предварительно, качественный и количественный анализе 1) пробе 
почвы, взятыхе изе разныхе месте участка, предназначеннаго 
поде саде, и определить, посредствоме проделаныхе ве раз
ныхе местахе земляныме буравоме или лопатою отверстШ. 
толщину почвеннаго слоя и свойства подпочвы, чтобы затеме, 
при посадке растешй, руководствоваться данными произведен-
наго изследован1я и требовашями различныхе породе, относи
тельно почвы. Для большинства древесныхе и кустарныхъ 
породе, наиболее благопр1ятны почвы глубошя, рыхлыя, умерен-
но-влажныя. 

Прежде чеме приступить к е разбивке сада на выбранномь 
участке земли, необходимо произвести нивеллировку и съемку 
местности и составить плане ея, се обозначешеме на неме 
горизонталей и всехе предметове, уже находящихся въ натуре 
на участке и могущихе иметь вл1яше, каке на обипй характере 
плана посадокъ, такъ и на детали его; къ такимъ предметам!, 
относятся холмы, котловины, рвы, овраги, ручьи, источники, 
колодцы, пруды и постройки. Помимо обозначешя на плане 
рельефа местности, определяющаго совокупность перспектив-
ныхъ видовъ и общую картину сада, о чемъ будетъ сказано 
ниже, весьма важно наметить также все существующая уже на 
участке деревья-особняки, могуиця своимъ видомъ украсить и 
оживить садъ, уже въ первое время по его заложенш. При 
атоме, необходимо иметь ве виду, что все, что кажется некра-
сивыме или неподходящиме ве моменте проектировашя сада, 
можете впоеледствш оказаться пенныме украшешемъ. Такъ 
напримере, отдельно стоящее дарево, на пустыре или выгоне, 
производите унылое впечатлите, тогда какъ то же дерево, 
когда оно рисуется на фоне другихъ деревьевъ или кустовъ, 
а окружающая его местность засеяна газономъ и превращена 
въ веселую лужайку, можетъ стать однимъ изъ самыхъ эффект-
ныхъ предметовъ парка, особенно въ первое время, пока моло-
дыя посадки еще не подросли. Поэтому, такими деревьями-
особняками и группами деревьевъ или даже кустовъ, если тако
вые имеются на избранномъ для сада участке, следуетъ осо
бенно дорожить, какъ ценнымъ декоративнымъ матер1аломь, 
избавляющиме владельца оте необходимости ждать долпе годы, 

См. выше , стр. 20. 
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пока новыя посадки достигнуть такого же роста и развит1я. 
Находяшлеся на участке строешя, обломки скаль, крупные 
валуны, ручьи и т. п. предметы могутъ, въ такой же мере, 
какъ и деревья, пригодиться, въ качестве отдельныхе элемен-
товъ общаго художественнаго целаго, какимъ долженъ быть 
садъ; все таше предметы тоже нужно, по возможности, щадить, 
прибегая къ сносу или устранешю ихъ лишь тогда, когда они 
являются серьезными п р е п я т с т в 1 я м и и не могутъ быть утилизи
руемы для отдельныхе, местныхе эффектове или сами по себе, 
или обрамленные деревьями, кустами, цветочными рабатками 
или вьющимися растеншми. 

Какове бы ни быле характере местности, избранной для 
сада - равнинный или холмистый, ке земляныме работаме не 
следуете приступать до техе поре, пока не выработане и не 
проверене на месте обшдй, предварительный ихе плане. Про
верка эта необходима для того, чтобы удостовериться въ пра
вильности избранныхъ и положенныхъ въ основу плана перепек -
тивыыхъ лишй и въ соответствш ихе съ рельефомъ местно
сти и се высотою предположенныхе или уже существующихе 
отдельныхе деревьеве и насаждены. Для этой цели, главней-
иия перспективный лиши, ведупн'я оте главныхе точеке зрешя 
по направленш к е проектируемыме картинаме, обозначаются 
на земле рядами кольевъ, а деревья—вехами такой высоты, 
какой, ве среднеме, можете достигнуть данная древесная порода, 
намеченная ке посадке на месте, указываемоме вехою. Затеме, 
также рядами кольевъ, соединяются между собою главныя 
точки зрешя, откуда проектированы лучине виды и второсте
пенные пункты. После этого, следуете обойти все пункты и 
внимательно проверить (принимая ве соображеше вехи и 
колья), соответствуюте ли задуманные эффекты тому, что ока
жется на самоме деле . Результаты этихе предварительныхе 
изыскашй наносятся на бумагу, и, только после вызванныхе ими 
ве первоначальноме плане изменешй (что почти всегда слу
чается), последшй можно разсматривать, каке окончательный. 
Если саде не очень велике и можете быть окинуте взоромъ 
весь изе центра его, то доме должене занимать наиболее воз
вышенное положеше, таке каке, вследств1е этого, площадь сада 
кажется больше, и обпцй видь дома значительно выигрываете. 
Если же местность степная, совершенно плоская, то доме сле
дуете строить на высокоме фундаменте (на 1А аршина выше 
обычнаго) и подсыпать ке фундаменту со всехе стороне земли 
на \{ аршина, чтобы образовалась незначительная покатость; 
д1аметре основашя ей долженъ превышать, по крайней мере, 
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вдвое длину главнаго или бокового фасада дома. Если домъ уже 
существуете, а окружающая его местность совершенно плоская, 
то легко достигнуть такого же эффекта, каке если бы доме 
стояле на некоторой высоте, посредствоме следующаго не
дорого стоющаго, простого пр1ема '). Кругоме дома, на 5—10 
саж., смотря по размерамъ дома, следуете снять тоншй пласте 
земли, таке, чтобы образовалась, параллельно сторонаме дома, 
мягко закругленная выемка, глубиною ве середине оте 2 до 4 
вершкове (при ширине выемки ве 5 саж.—2 верш., при ширине 
въ 10 саж.—4 верш.); вынимаемую при этоме изе середины 
ложбины землю подсыпаютъ къ краямъ выемки (т. е. съ внут
ренней стороны—къ фундаменту дома, а съ наружной—къ 
саду); внешше края выемки должны незаметно сливаться се 
прилегающей местностью. Такимъ образомъ, домъ будетъ ка
заться стоящимъ на возвышеши, и обшдй видъ его и всей 
окружающей местности значительно выиграетъ. Такую коррек
туру рельефа, если местность плоская, следуете продолжать и 
дальше отъ дома, на всемъ пространстве сада, видимомъ изъ 
оконъ. Самыхъ незначительныхъ уклоновъ (отъ 0,008 до 0,001) 

достаточно, чтобы придать составляющимъ основу сада газон-
нымъ лужайкамъ живописный характеръ волнистой местности и 
вызвать оптичесшй обмане, ве силу котораго площадь сада 
кажется больше. Первоначальная поверхность МЕСТНОСТИ , каке-
бы она ни казалась, на первый взгляде, горизонтальна, всегда 
представляете собою совокупность покатостей, более или менее 
заметныхе, при внимательноме наблюден.и и ясно обнаружи-
ваемыхъ нивеллировкою или направлешемъ стока дождевыхъ 
водъ. Этими покатостями остается лишь пользоваться, чтобы 
повышать или понижать уровень местности, вследств1е чего ра
бота совершается быстрее и обходится дешевле. Если усадьба 
уже существуешь, то она принимается за отправную точку, 
откуда расходятся, какъ изъ центра къ периферш, аллеи и до
рожки; если же ея нет ь, то подыскивается наиболее подходящее 
для нея место (т. е. на столько возвышенное, чтобы се него 
можно было обозревать весь саде) и обозначается на плане; 
при этоме достаточно нанести на бумагу лишь внешшя опер
та шя предполагаемаго дома и наметить окна, чтобы вести отъ 
нихъ перспективный лиши На плане лиши эти намечаются 
пунктироме, а ве натуре вехами и направляются ке теме 
пунктаме горизонта или окрестностей, на которые желательно 

') Во Ф р а н ц ш пьчем ь ятотъ называется „ у а П о п е т е п ^ , на русскомъ же 
я з ы к е соответствующего ему термина п е т ь . 
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иметь видъ изъ оконъ, напримере, къ горамъ, реке , морю и 
т. п. Такиме образоме, закрепляются представляюшдеся наблю
дателю, смотрящему изъ оконе, красивые или интересные виды, 
которые, затеме, при размещенш насаждешй, обрамляются и 
отделяются ими друге оте друга. Соответственно наружныме 
стенкаме дома, планируются примыкаюпця ке ниме рабатки, 
для Цветове и вьющихся растенш, древесный же насаждешя 
проектируются се такиме разсчетоме, чтобы оне не закрывали 
вида изе оконе и не заслоняли друге друга. Ве виду этого, 
ближе всего ке дому помещаются кусты и карликовый деревья, 
за ними полудеревья и, наконене, на дальнихе планахе, высо-
кш деревья. Ближайипя окрестности дома занимаются, обыкно
венно, партероме или цветочныме садоме и газонными лужай
ками. Вокруге дома должно оставаться свободное оте деревьеве 
и кустове пространство, равное V ' высоты дома. 

После определешя места для усадьбы и службе, на плане 
наносите участки, предназначаемые для плодоваго сада, древес-
ныхе питомниковъ, оранжерей, теплице, парникове и огоро-
довъ и обозначаюте места павильоновъ, беседоке, кюскове, 
фонтановъ и т. п. 

Когда все эти предметы нанесены на бумагу, се обозна-
чешеме занимаемой ими площади, размерове и фигуры каждаго, 
приступаюте ке начерташю аллей и дорожеке. Ширина аллей 
ве паркахе должна быть оте 6 до 9 аршине, ве большихе са-
дахе—оте 3 до 4 арш., а ве малыхе садахе—не менее 2 арш. 
Главная аллея, начинаясь оте вороте, должна приводить къ 
дому, огибать его и направляться к е какой нибудь изе окраине 
сада, а затеме—опоясывать весь саде, ве незначительноме раз-
стоянш оте границе, мягкими, закругленными поворотами 
Второстепенный аллеи, начинаясь оте дома, должны пересекать 
саде въ различныхъ направлен,яхъ, разделяя его на участки 
различной величины и формы. Аллеи нигде не должны идти 
строго параллельно одна другой и не должны быть ни слишкомъ 
многочисленны, ни слишкомъ извилисты, не образуя нигде смеж-
ныхъ дуге одинаковаго р а д 1 у с а . Каждая аллея или дорожка должна 
приводить к е какому либо интересному или живописному пункту, 
который, саме по себе, можете служить целью прогулки, напри
мере, ке павильону, беседке, площадке для игре, фонтану, вы
дающемуся по красоте или размераме дереву, красивому виду 
на окрестности и т. п.; аллеи, не приводящая никуда 
или возвращаюпцяся, обогнувь лишь клумбу или куртину, къ 

') Т а к ъ называема; ! обводная аллея (allée (le ceinture). 
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месту отиравлешн, бездельны и скучны. Углы, образуюпцеся 
ве местахе пересечешя дорожеке и на крутыхе поворотахе 
одной и той же дорожки, должны быть закруглены и маскиро
ваны кустарными или древесными насаждешями. Уровень аллей 
и дорожеке должене постоянно изменяться, следуя по наклонаме 
волнистой поверхности сада. Для пешеходныхе аллей, крутизна 
подъема не должна превышать С—7°, а для проездныхе—3—4°. 

Изучеше рельефа и свойстве почвы и определеше перспек-
тивныхе видове, посредствоме разстановки вехе, даете доста
точно данныхе, для нанесешя на плане древесныхе и кустарныхъ 
насажденш. При этоме необходимо иметь въ виду, главныме 
образоме, две цели: 1) создавать, путеме сочеташя древесныхе 
породе и другихъ растешй, положительные эффекты, каке 
близюе, составляемые деревьями, кустами и газономъ, таке и 
отдаленные, достигаемые посадкою деревьеве, се такиме разсче-
томе, чтобы оне открывали и обрамляли просветы се видами на 
даль, и 2) устранять эффекты отрицательные, маскируя деревьями, 
кустами или вьющимися растешями нежелательные виды и пред
меты.Особенно важно, ве небольшихе садахе, маскировать зеленью 
окружающее саде постройки, стены и заборы, оставляя откры
тыми виды на даль, если они есть; в с л е д с т е этого, площадь 
сада кажется больше, расширяется кругозоре, и становится пол
нее и художественнее общее впечатлеше, производимое садомъ. 

Все точки сада, предназначенный для деревьеве-особняковъ 
и отдельныхе кустове, обозначаются на плане кружками, а 
участки, отводимые для группе, массивовъ, цветочныхъ клумбе и 
газонныхе куртине—лишями соответствующей формы; наме
чаемые на плане точки и участки се посадками перенумеровы
ваются; затеме, те же нумера выставляются на поляхъ плана 
или на отдельноме листе, се обозначешеме, противе каждаго. 
нумера, назвашй растенш, намеченныхъ кг посадке, цвета листвы 
или хвои и Цветове и времени цветешя. 

Выбирая деревья, для декоративныхе эффектове будущаго 
сада, необходимо, прежде всего, иметь ве виду высоту, которой 
каждая порода, по индивидуальныме своиме свойстваме, можете 
достигнуть, а также толщину ствола и форму кроны, и распо
лагать деревья-особняки и группы таке ]), чтобы и ве будущемъ, 
по достижешя ими полная развития и роста, не было нарушено 
требуемое общими условшми перспективы соотношеше высоты и 

]) Самыя крупный деревья сажаются обыкновенно на ранстоянш не 
менее S— 10 саж. д р у г е оте друга , а более мелк.я—ве дальше % н х е 
нормальной вышины. 
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формы отдельныхе экземплпровъ, съ высотою и формою сосед-
нихъ деревьевъ и съ площадью сада. 

Въ виду требовашй того же закона перспективы или про-
порщональности частей художественнаго целаго, какимъ долженъ 
быть садъ, не следуете сажать въ неболыиомъ саду деревьевъ, 
выростающихъ до громадной высоты и, потому, уместныхе лишь 
въ большихъ садахъ и паркахъ, какъ напримере, канадсшй то
поль, осокорь, веймутова сосна, веллингтошя, гималайск.й кедръ, 
платанъ, букъ и т. п. деревья, достигающая, при благопрштныхъ 
уелов.яхъ, въ немного лете , колоссальныхъ размерове. 

Другое, также немаловажное, услов!е, которое следуете иметь 
въ виду, при проектировали насаждешй ландшафтнаго сада, отно
сится къ густоте осенешя и къ окраске листвы, хвои и Цветове 
у деревьевъ и красиво-цветущихе декоративныхъ кустарниковъ. 
Для достижешя наиболее полнаго и художественнаго впечатлешя, 
группы и массивы должны быть составлены такъ, чтобы деревья 
съ густыми кронами были въ надлежащемъ сочетании съ дере
вьями съ редкими, прозрачными кронами и чтобы окраска ихъ 
представляла возможно большее разнообраз1е (начиная отъ 
черно-зеленаго, темно-коричневаго и пурпурнаго и кончая желто
вато-зелеными, золотистыми, сизыми и беловатыми тонами), и 
чтобы соотношеше тоновъ было гармонично. Деревья съ светлой 
листвой должны находиться на первомъ плане, деревья же съ 
темной листвой—позади. Отъ такого расположешя деревьевъ, 
выигрываютъ, благодаря свойствамъ воздушной перспективы, 
оптичесюе размеры сада ве глубину. Что касается красивоцве-
тущихе кустарникове, то ве расположены ихе следуете при
держиваться обратнаго порядка, помещая ближе к е дому по
роды се цветами темныхе тонове—красными, синими и фюлето-
выми, таке каке таше цветы уже на разстояши 30 саж. со-
всеме не видны; за ними должны следовать кусты се лиловыми, 
розовыми и голубыми цветами, видимыми издалека, и, наконецъ, 
на последнеме плане—кусты, приносяшде белые, желтые и оран
жевые цветы, таке каке эти цветы видимы на самыхь дальннхъ 
разстояшяхъ '). 

Третьимъ факторомъ, вл1яющимъ на выборъ древесныхъ и 
кустарныхъ породъ для сада, является климатъ. Число видовъ 
растешй, усп-вшно акклиматизированныхъ, въ Ц-БЛЯХЪ садоводства 
и лесоводства, такъ значительно, что для любого пункта юга 

') При насаждены! нсстрыхъ масснвовъ, с л е д у е т е и м е т ь в е виду 
основные принципы оптических ь контрастове и гармошн т о п о т , . Об'ь 
этомъ см. выше, стр. !•:•$—9.x 
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Росши, не трудно составить длинный списокъ декоративных!, 
деревьевъ, годныхъ для посадки въ грунтъ. Но, къ сожалън.ю, 
ташя деревья, обыкновенно, лишь выносятъ, такъ сказать, пас
сивно, въ силу присущей каждому растент , вообще, жизненной 
энерпи, чуждыя имъ услов1я климата и, потому, развиваются 
медленно, часто погибаютъ отъ незначительныхъ отклонены 
зимней температуры или суммы лътнихъ осадковъ отъ нормы, 
подвержены всевозможнымъ заболевашнмъ и, лишь въ исклю-
чительныхъ случаяхъ, способны вполне сродниться съ окру
жающею средою. Поэтому, въ составъ садовыхъ насаждены 
должны всегда входить, въ значительной мере, местный породы; 
образуемые ими красивые и сильные экземпляры составляютъ 
надлежащую основу сада, а экзотичесте виды, внося разнообраз1е 
формъ и богатство колорита, успливаютъ общее впечатлен.е 
картины. 

Если въ саду имеются возвышенности и ннзменныя места, 
то, по нанесены ихъ на планъ, для засаждешя высотъ, следуетъ 
избирать древесный породы, естественно растущая на горахъ, 
какъ сосна (обыкновенная и горная), сибирсшй и ливански! 
кедръ, лиственница, букъ и т. п.; низины же, а темъ более, бе
рега прудовъ, ручьевъ и другихъ резервуаровъ постоянной воды, 
если таковые имеются въ саду, всего лучше засаживать поро
дами, предпочитающими низменное положеше и соседство пресной 
воды, каковы все виды ивы и ольхи, итальянсшй или пирами
дальный, серебристый, туркестанскш и друпе тополи, платанъ, 
тюльпанное дерево, болотный кипарисъ и т. д. При такомъ 
размещены деревьевъ, общее впечатлен.е пейзажа будетъ прав
диво и естественно, и, кроме того, самыя деревья, пользуясь 
наиболее подходящими для нихъ условиями местоположен.я, 
будутъ лучше развиваться. 

Все, что сказано выше о порядке размещешн древесных), и 
кустарныхъ породъ. устроитель сада долженъ иметь въ виду, 
если онъ разсчитываетъ создать стройное художественное целое, 
а не безвкусную и монотонную смесь цветовъ и оттенковъ и, 
вместе съ темъ, иметь долговечный садъ, не требуюнцй до]юго 
стоющихъ переделокъ и перемещены деревьевъ съ места на 
место. Даже въ те.чъ случаяхъ, когда разбивается простенькш 
небольшой садикъ, лучше во избвжаше ошибокъ, наносить 
предварительно на планъ, какъ сказано выше, место каждой 
отдельной породы. Обозначеше на плане видовъ растешй весьма 
важно еще и въ томъ отношены, что, благодаря такому пр!ему, 
можно избежать излишнихъ издержекъ, при первоначальной 
сплошной обработке и подготовке почвы, перекапывая одне 



151 СЕНТЯБРЬ. 

места глубже, а друпя—мельче, сообразно свойствам!, разныхъ 
древесныхъ породе и улучшая почву внесен.еме ве нее навоза, 
компоста, извести, глины, песка, и т. п. лишь тамь, где это 
нужно, соответственно требованшме того или другого вида рас-
тешй. Для получешя более нагляднаго представлешя о томе, 
какь должене выглядеть проектируемый саде, плане можно 
разрисовать акварельными красками, обозначая газоне, рощи, 
массивы, отдельный деревья, аллеи и дорожки, проточный 
и стояч1я воды и т. п., теми цветами, каше все эти пред
меты должны иметь ве натуре. Чтобы, при перенесеши на 
место всехъ означенныхъ на плане составныхе частей сада, не 
испортить самаго плана, сохранен.е котораго на будущее время 
необходимо для последующихе работе по уходу за садоме, сни-
маюте се плана кошю, исполняемую просто карандашеме, для 
постоянныхе справокъ, во время производства земляныхе работе. 

Главнейипя земляныя работы, необходимый для заложенш 
сада, заключаются: 1) ве расчистке участка, 2) разработке релье
фа, 3) разбивке поверхности на составныя части, 4) разрыхленш 
почвы и 5) посадке растешй. Разсмотриме каждую изе этихе 
работе ве отдельности. 

Расчистка открытыхе пространстве, лишенныхе древесной и 
кустарной растительности, состоите ве корчевке находящихся 
на участке пней или удаленш камней. Мелше камни отклады-
ваюте въ сторону, чтобы воспользоваться ими, каке ма-
тер1аломе для укреплешя аллей, дорожекъ и откосове или 
для заполнешя дренажныхе канаве. Крупные камни, валуны 
и обломки скале, если таковые имеются на месте, предна-
значаемоме для сада, могуте служить для устройства такъ 
называемаго каменистаго или рокалеваго участка. Если камни 
такого размера, что удалеше ихе было бы слишкоме за
труднительно, лучше всего оставлять ихе на месте, ибо круп
ные камни и валуны, какой бы то ни было формы, всегда 
придаюте особую прелесть пейзажу. При расчистке участкове, 
заросшихе деревьями или кустами, прежде всего прокладываются 
визирный или перспективный лиши, по направлен™ оте дома 
къ границамъ сада, каке было изеяснено выше, и уже по этимъ 
лишяме делаются просеки. Вырубке деревьеве должно пред
шествовать самое тщательное изследоваше местности для раз-
решешя вопроса о томе, кашя изе нихе должны быть сохра
нены, чтобы войти въ составе сада, какъ декоративный матер!алъ. 

По окончанш расчистки и корчевки участка, приступаютъ 
къ геопластическимъ работамъ, т. е. къ срьтю возвышетй, уг
лублен™ ровныхъ месте и впадине и насыпке земли, где это 
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требуется, согласно плану, для образовашя нужнаго рельефа по
верхности. Для большей наглядности, при исполнены работъ, 
вбиваютъ въ землю колышки такой высоты, на какую нужно 
поднять или понизить уровень отдъльныхъ мъстъ сада, обозна
чая степень подъема и понижешя колышками краснаго и бъчлаго 
цвета— краснаго для насыпей, а бълаго для выемокъ, или на 
оборотъ. Снимаемый, при этомъ, поверхностный слой земли, пред
ставляющей собою лучшую растительную почву, насыпаютъ туда, 
гдъ требуется повышения уровня будущей клумбы или массива; 
если же приходится снимать более глубоко лежащ.е, обыкновенно 
безплодные, слои земли, образукмще подпочву, то подобный мате-
р!алъ примъняютъ для настилки полотна аллей и дорожекъ и для 
насыпашя возвышенностей—въ послъднемъ случае, какъ осно-
ваше для слоя болъе плодородной земли, взятой съ поверхности 
и предназначаемой непосредственно для корней растенш. 

При разбивке сада, перенесете плана на место производится 
при помощи геодезическихъ инструментов!,; за неимешемъ же 
таковыхъ и притомъ, если местность ровная или только слегка вол
нистая, можно ограничиться простейшими оруд1ями: вехами, коль
ями, колышками, веревкою и мерной тесьмою, пользуясь спосо-
бомъ такъ называемаго квадрильяжа. При этомъ поступаютъ 
сле.зующимъ образомъ. Кошю плана, служащую непосредствено 
для перенесешя всего проектированнаго на землю, раздъляютъ, 
при помощи линейки и циркуля, на квадраты одинаковой вели
чины, принимая каждую сторону квадрата за одну или несколь
ко саженъ (не более пяти), смотря по величине сада. Каждую 
точку соединешя пересекающихся линш обозначаютъ на плане 
цифрами 1, 2, 3, 4 и т. д., по порядку. Затемъ, согласно при
нятому масштабу, такую же сеть квадратовъ наносятъ (подобно 
тому, какъ чертятъ на сетке географическую карту) на всю 
площадь разбиваемаго сада, пользуясь мерной тесьмою, колыш
ками и веревкой и проводя киркой или заступомъ, по линш на
тянутой, невысоко надъ землею, веревки, борозды глубиною 
въ 1—2 вершка; въ точкахъ нересечешя линш вбиваютъ колья, 
съ обозначешемъ на нихъ техъ же цифръ, какш нанесены на 
бумагу на плане. Когда, такимъ образомъ, вся сетка перенесена 
на- землю, постепенно наносятъ на нее планъ, проводя на глазъ 
въ каждомъ квадрате на ж чл Ь тЪ линш, который проведены 
на квадратахъ плана карандашемъ. Лиши чертятся на земле 
палкой съ железнымъ остр!емъ и фиксируются колышками, вби
ваемыми на такомъ разстояши другъ отъ друга, чтобы обозна
чалась достаточно ясно требуемая фигура. Колышки эти, для 
отлшпя отъ техъ, которые обозначаютъ квадраты, соединяются 
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друтъ съ другомъ тонкой бичевкой. Какъ те, такъ и друпе. 
оставляются на месте, до окончажя работъ по перекопке всей 
площади посадокъ и посевове, по устройству аллей и дорожекъ 
и посадке растеши. По такому способу, разбивка совершается 
легко и быстро и, главное, безошибочно, даже лицомъ, незна
комыми съ землемерныме искусствомъ. Разбивка ковровыхъ или 
мозаичныхъ садовыхъ клумбъ совершается также посредствомь 
квадрильяжа, съ тою лишь разницею, что наносимая при этомъ 
на землю СЕТЬ квадратовъ должна быть въ виду большой слож
ности рисунка, значительно мельче ')• 

Наилучпий способъ обработки почвы для деревьевъ—пере-
валъ на глубину не менее 3, 4—1 аршина. Для кустовъ, цветоч-
ныхъ клумбъ и газона достаточно разрыхлить землю на глубину 
С—8 всршковъ. Въ первомъ случае, оруд1ями обработки служатъ 
кирка и заступъ, а во второмъ (а также для всехе посадокъ на 
почвахъ рыхлыхъ и легкихъ,какъ черноземъ,подзолъ, супесь и т.н.) 
можетъ быть применене более скорый и дешевый способъ обра
ботки — глубокая вспашка плугомъ, се последующиме бороно-
вашеме. Ве садахе большого протяжешя, се плотной почвой, 
где сплошная обработка ручныме способоме оказалась бы чрез
мерно дорогою, можно ограничиться обработкой переваломъ лишь 
на участкахъ, предназначенныхъ для деревьевъ, а остальное про
странство вспахать. Когда свойства почвы допускаютъ такую 
смешанную обработку или сплошную распашку, то, въ обоихе 
случаяхе, пашуте до разбивки, пока еще не вбиты ве землю 
межевые колышки. Ве т е х е же случаяхе, когда производится 
перекопка сада, ее удобнее начинать, лишь по окончанш разбив
ки, во избежаше ненужной обработки пространстве, определен-
ныхе для аллей и дорожеке, разрыхляя поверхность лишь таме, 
где зто указываюте вбитые при разбивке колышки -). 

Въ сентябре следуете произвести вторичную перекопку ро-
зар1ума (см. выше, стр. 12 и 20), соединенную съ умаваживашемь. 

Можно продолжать окулировку розъ спящимъ глазкомъ и 
вновь окулировать подвои, не принявппе окулировки въ августе. 
Поливку и опрыскиваше водою следуете уменьшать по мере 

') Подробнее обе ато.м ь см. въ статье A. Maumené «Comment on trace 
les corbeilles en mosaïculture»  въ .\» 498 Le petit jardin отъ 23 мам 1903 г. 

'-') На возвышенных ь участкахъ , на которые, при первоначальной раз
работке рельефа, была н а с ы п а н а земля, п е р е к а н м в а т т ъ л и ш ь т ь места , 
г д е толщина слоя свеженасынанной земли, доходить до 3 Л - I арш.: при 
атом ь толщина рыхлой земли п]1сдварнтельно определяется при помощи 
втыкаемой H I . землю железной палки или прута. 

1 .,<; 
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ослаблешя солнечнаго нагревашя. Можно еще продолжать по
садку черенковъ розъ, при условш употреблешя въ дъло лишь 
хорошо вызръвшихъ побтзговъ. Въ сентябре вскапываютъ и уна-
важиваютъ участки, предназначаемые для закладки новыхъ школъ. 
Лучше всего употреблять для этой цъли навозъ рогатаго ско
та пролежавппй н е менъе двухъ лътъ въ кучахъ, который, 
въ течете этого времени, несколько разъ перелопачивались. 

Въ сентябръ можно давать розамъ обрезку, чтобы вызвать 
позднее цветете ихъ (см. выше, стр. 20). Въ саду цвету тъ: 
ремонтантный и друпя розы, Caprifolium, георгины, мальвы, астры, 
цинерарш, бегонш, агапантусъ, сильсртумъ, кореопсисъ, разные 
виды Helenium, Liatris, Heliopsis, Amaryllis, oceHHie крокусы, Col
chicum autumnale, Solidago canadensis, петунш, Narcissus seroti
nus, Anemone japónica, Scilla autumnalis, Cyclamen neapolitanum. 

Цвътникъ. 

Въ сентябръ продолжаютъ замену отошедшихъ .ТБТПИХЪ 
цвътовъ новыми, высаживая въ гряды разсаду заготовленныхъ 
заблаговременно незабудокъ, анютиныхъ глазокъ, силенъ, мар-
гаритокъ, мелкоцвътныхъ свверо-американскихъ астръ, зимнихъ 
левкоевъ, вервены, петунш, Ageratum mexicanmn и многихъ дру-
гихъ цвътовъ. На места высаживаютъ также индейсте хризан
темы и Pyrethrum caucasicum, покрытые у ж е бутонами, которые 
р а с ц в ' Б т у т ъ въ с.твдующемъ мъсяцъ, на смену отошедшимъ г е -

оргинамъ. Последшн въ сентябре въ полномъ цвету; чтобы еще 
усилить ихъ цветете, можно прищипывать у нихъ концы ли-
стовыхъ побътовъ, вслъдств1е чего соки направятся не въ 
листья, а въ цветы. Чтобы въ саду, до самаго наступлешя холо-
довъ, не было недостатка въ душистыхъ цвътахъ, въ сентябре 
высаживаютъ на гряды разсаду резеды и гелютропа. Можно 
продолжать посадку въ грунтъ цветочныхъ луковицъ и посевъ 
въ грунтъ. Въ сентябре высеваютъ семена анемонъ, ранункулъ, 
ландышей, иммортелей —европейскихъ (Xeranthemum radiatum или 
X . annuum) и австралшскихъ (Heiichrysum bracteatum), василь-
ковъ (Centaurea cyanus), Centaurea babylonica, а также семена 
.тЬтнихъ цветовъ, не терпящихъ пересадки, какъ Delphinium, 
Nemophila, Clarkia elcgans, С. pulchella -). 

') Способствующей, бо.тве другихъ удобрентй, ЦВЬтеНПО J)0:Vb. 
2) См. статью «De la garniture des massifs» в ь Revue Horticole за 

1893 годъ, стр. 10—12 и 1">4. 
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Вт. сентябре можно приступить къ разможешю черенками 
поде стекломъ (см. выше, стр. 74) гвоздикъ, кальцеолярий вер-
венъ, фуксчй, агератума, гелютропа, матрикар1й, настурщй, пент-
стемона и многихъ другихъ многол-втниковъ. 

Продолжать сборъ СБМЯНЪ цвзтовъ И цвтзтущихъ кустарни-
ковъ для посева. Зрелые стрючья, свменныя коробочки и ягоды 
осторожно растираютъ между пальцами, чтобы вылущить изъ 
нихъ семена и кладутъ въ тенистое место, для сушки, отнюдь 
не подвергая промывке, а затъмъ, или свютт, тотчасъ же. или, 
если семена принадлежате ке числу долго не теряющихе всхо
жести, при соприкосновенш се воздухоме и медленно прораста
ющих!., сохраняюте ве сухоме месте, до времени посева. Со
хранять семена лучше всего ве конвертахе или бумажныхь 
пакетиках ь (на которыхе предварительно надписывается назва-
ше растения). Если имеется ве виду посеве такихъ семяне, 
который долго не всходите (каке напримере, семена розе, 
81арЬу1еа ришага, Й1арпу1еа со1сЫса, флокса, ф1алки, каннъ. 
клематиса), то, чтобы подготовить ихе ке прораеташю и, вместе 
се теме, предохранить оте загнивашя, при продолжительной 
дождливой погоде и оте уничтожешя птицами и насекомыми, во 
время долговременнаго лежашн въ грядахе, ихе подвергаюте 
стратификащи или песковашю. Изе всЬхе способове страти-
фикащи употребительнее всего следующей. Ве большой цве
точный горшоке насыпаютъ, поверхъ обыкновенная дренажа 
изъ черепковъ, слой влажнаго песка, затемъ слой семянъ, на 
семена опять слой песка и т. д. до краевъ, такъ чтобы верхний 
слой былъ изъ песка; на него насыпаютъ еще слой золы или 
извести, чтобы въ горшокъ не могли проникнуть насекомыя, жи-
вупця въ земле или ихъ личинки. После этого, горшокъ закапы-
ваютъ неглубоко въ землю — лучше всего у основашя какой нибудь 
стены, обращенной къ югу, чтобы земля кругомъ горшка не 
промерзала, при зимнихъ северныхъ ветрахъ. Надь зарытымъ 
горшкомъ насыпаютъ землю горкой для того, чтобы въ него 
меньше могло проникнуть дождевой и снеговой воды, а также 
и для того, чтобы, когда понадобится, легче было отыскать за
рытый горшокъ. Закапывать стратифицированный семена въ 
землю лучше, чвмъ сохранять ихъ въ погребе или другомъ по
мещены, ибо. въ последнемъ случае, семена, находясь подъ влш-
шемъ бол ве высокой температуры, преждевременно прорастаютъ 

Вт. сентябре дни и. особенно, ночи становятся заметно про
хладнее; поэтому, поливку и опрыскиваше растешй водою сле
дуете постепенно уменьшать. Осенью лучше поливать ве утрен-
ше часы, чтобы не давать излишней влаги корням ь растешй въ 
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течете ночи, когда температура сильно понижается (иногда на 
20—25°, сравнительно съ температурой дня). 

При производстве осеннихъ земляныхъ работе, можно вос
пользоваться случаеме, для устройства рокалеваго участка 
(rocail le) , для альшйскихъ Цветове, или для растенш среди
земноморской и экзотической флоры. Если предполагается 
засадить рокалевый участоке исключительно альшйскими 
или, вообще, высокогорными растешями, то мтзстоположеше 
его должно быть тенистое. Раетешя же съ береговъ Среди-
земнаго моря и изъ странъ съ сухимъ климатомъ, лучше 
всего удаются при солнечномъ местоположенш. Оба эти VCTOBÎH 
могутъ быть совмещены, если рокалевый участоке имеете два 
склона, изе которыхе одине обращене на севере, а другой на 
юге. Во всякомъ случай, рокалевый участокъ требуетъ склона— 
естественнаго или искусственнаго, и, чеме круче склоне, теме 
лучше, таке каке крутизна способствуете иллюзш настоящей, 
природной, скалистой местности. Ровныя места для устройства 
рокалеваго участка не годятся, таке каке на нихе самая уме
лая группировка камней все таки производите впечатлеше 
искусственнаго сооружешя, да и размещеше растенш, ве смысле 
общаго вида, на ровноме месте не можете быть таке живо
писно, каке на склоне. Если ве саду имеется естественный 
склоне или обрыве, съ обнажешемъ горныхъ породе, каке это 
часто бываете ве гористыхе местностяхе, такой склоне пред
ставляете готовый матер!але для великолепнаго рокалеваго 
участка: остается только засадить его растешями, свойственными 
гораме и скаламе, чтобы произвести эффекте, котораго не да-
дуте никаше насыпные холмы и искусственные склоны. Если же 
такого обрыва въ саду нете , можно его образовать искусственно, 
возведя земляную насыпь. По склонаме насыпи располагаю) ъ, 
избегая геометрическихе форме и симметрш, куски и глыбы 
дикаго камня, туфа, конгломерата, плитняка и т. п., стараясь 
разместить этоте матер1але живописно и, вместе се теме, естест
венно, образуя проходы, ступени и котловины. Углублешя и 
трещины между камнями выстилаюте дренажемъ изъ булыжника 
или битаго кирпича, а поверхъ дренажа насыпаютъ легкой и 
рыхлой садовой земли !) съ нрибавлсшемъ крупнаго песка и 
r p a B i a , а также дерновой, лястовой, вересковой, глинистой или 
мергельной земли, применительно к е требовашямъ предпола-

') Алыпнскш растеши всего лучше развиваются въ торфяной земле ; 
з а недостаткомъ такой земли, ее можно з а м е н и т ь просеянной листовой, 
с ъ примесью щепной или древесной земли (см. выше, стр. 6). 
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гас мыхь къ посадке pacreiiift. Въ углублешя и щели, по запол
нен! и ихь соответствующею землею, сажаютъ растеши таке, 
чтобы каждое имело достаточно простора для разросташн. Даже 
въ мелкш разеелины и скважины можно сажать растенш, изби
рай для этого ползуч1я и стелюшдяся породы, какъ Saxífraga, 
Sedum, Sempervivum, Vinca и т. п. 

Изъ числа алыпйгкихе Цветове, обитающнхь на границе 
вечныхе снегове, далеко не все обладаютъ способностью раз
виваться и красиво цвести на небольшихе высотахъ надъ уров-
немъ моря. Къ такимъ более выносливымъ растешямъ, введен
ным ь въ садовую культуру, каке особенно пригодный, для укра-
шенш рокалей, относятся: Alyssuin saxatile, Aster alpinus, Solda¬
nella alpina, Gnaphalium leontopodium (Эдельвейсе), Gnaphalium 
sibiricum, G. liinialaiense и G. lanatuin, Gentiana acaulis и G. as-
clepiadea, Myosotis alpestris, Valeriana montana, Potentilla áurea, 
P. nítida  и Р. splendens, Aral)is alpina, Saxífraga  hirsuta, S. ligu-
lala '), S. umbrosa, S. hypnoides, S. muscoides и S. áspera. Prí
mula marginata и Р. viscosa, Silene alpestris, Verónica gentiano-
ides. Adonis vernalis, Arenaria montana, Campánula caespitosa и 
('.. Lorey, Swertia peiennis, Lychnis alpina, Gipsophila repens. 

Горные цветы и деревянистый растенш, обитаюппе на мень-
шихъ высотахъ, уже вполне успешно переносите услов1я са
довой культуры, ве которой они, поэтому, и составляють главный 
контингенте рокалевой флоры. Сюда принадлежате: Potentilla 
alba, Alchimilla alpina, Leucophyta Brownii; орхидеи: Cypripedium 
calcéolos  и С. spectabile, Ophrys aranifera; Tchihatchewia isatidea, 
Linum flavum и L. suffruticosum, Saxífraga longifolia,  S. pálmala, 
S. sarmentosa, S. japónica и S. granulata, Dianthus monspessula-
nus, Sedum coeruleum, S. Sieboldii, S. sarmentosum, S. purpura-
sceirs, S. spectabile, S. máximum, S. involucratum, S. spurium, 
Sempervivum grandiflorum, S. Verloti, S. hirtum, S. Heuflelií  -). 

Помимо перечисленныхе, ве садовую культуру введены вы
сокогорные, равнинные и степные многолетники, прекрасно уда-
юицеся, даже безе ПОЛИВКИ И, потому, не требуюпп'е, после по
садки, никакого ухода. Къ числу такихъ растешй относятся: 
Antirrliynuin glutinosuin, Saxífraga Aizoon,  S. valdensis, S. cuneí-
folia. S. oppositifolia, S. caespitosa, S. crassifolia, S. cordifolia и 

') Иначе Megasea ligiilata или Megasea ciliata (изъ Непала). 
3) Подробности i» культуре илыппекмхъ цветсв'ь см. въ соч. -Verlo!, 

.,Les plantes alpines, leur culture, botanique, emploi, etc."; 11. t'orrevon, ..Les 
plantes alpines et de racailles-; (¡.  Magne, ,,Les plantes de montador dans 
les jardins -, НЮЧ. 
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S. piiiisylvanira, Sedum dasyphylluni, S. altissiinum, Sempervivinii 
triste. S. Laggeri, S. tectoruin, S. tonientosuin и S. pulcliellum, San
tolina Chainaecyparissus и S. viridis, Stipa pennata, (ковыль) Aspho-
delus albus, A. ramosus и A. luteus, Medicado arbórea, Fritillaria 
Asclial)adensis, Verónica spicata и V. monstrosa, Ostrowskia ma
gnifica, съ великолепными крупными цветами, белыми и розо
выми, Pyrethrinn Tchihatchewii, се неопадающими листьями, 
образующая на самыхе сухихъ камеиистыхе местахь зеленый 
ковере. 

Фруктовый саде. 

Продолжать, по мере надобности, ставить подпорки поде 
отягощенный урожаемъ ветви и удалять листья, затеняюице 
плоды. Ве сентябре росте побегове плодовыхе деревьеве пре
кращается, за исключешеме персиковыхе, молодые экземпляры 
которыхе, поэтому, по прежнему требуюте подвязки и прищи-
пывашя, для сохранешя равномерности развипя ветвей. Если 
кора хорошо отделяется, можно еще окулировать спящиме глаз-
коме. Ве сентябре, обыкновенно, уже вполне пригодны для оку
лировки сеянцы, пикированные ве мае. Се дичкове, окулиро-
ванныхе летоме, пора снимать повязки. Можно приступать не 
осенней копулировке (см. выше, стр- 37). 

Сентябрь—лучшее время для размножешя плодовыхе деревь
еве черенками '). Be эту же пору можно производить грунто
вой посеве семяне и косточеке всехе плодовыхе деревьеве. 
Семена многихе сортове плодовыхе деревьеве, особенно ко-
сточковыхе, требуюте, для прорастанш, продолжительнаго 
времени — иногда больше года. Поэтому, для подготовки ихе 
ке прорастанш ве благопр1ятныхе услов!яхе, ве смысле за
щиты оте птице, мышей, насекомыхе и оте сноса полою 
водою, прибегаюте ке песковашю или, иначе — стратификащи 
ихе до января или февраля, когда ихе можно уже сеять, поль
зуясь перюдами теплой погоды. 

Если посеве производится осенью, то для того, чтобы не 
приходилось прибегать ке пересадке сеянцеве раннею весною, 
семена и косточки нужно сеять се промежутками, не менее 
двухе вершкове ве ряду и не менее трехе вершкове между 
рядами; соблюдете такихе промежуткове даете возможность 

') Отч, деревьев!, , пораженных!» ракомъ , не с л е д у е т е брать черен-
кове ни для посадки, ни для прививки , т а к ъ к а к е они переносятъ , 
в м е с т е с е собою, н самую болезнь . 

А. Романовскш-Роыннько. Южво-русское садоводство . 1 1 
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производить пересадку сеянцеве лишь тогда, когда они стаиутт. 
годными для окулировки. 

Съ первыхъ же чиселъ сентября не мешаете освиде
тельствовать крепость перевязочныхе матер1аловь и ко.тьевъ. 
поддерживающихе мо.тодыя деревья, гаке каке име прихо
дится сильно терпеть оте сентябрскихе равноденственныхе бурь. 
Старыя мочальный привязи и подгнивипе у основашя колья, при 
этоме, заменяюте новыми; новый коле, во избежаше повреждешн 
корней, вставляется вь то же отверспе, ве котороме стояле 
старый. 

Сентябрь—время сбора плодове у большинства породе и сор-
тове плодовыхе деревьеве. поэтому сборе, упаковка и доставка 
ке местаме хранешн или отправки составляюте вь эту пору 
главнейппя работы. 

Снимать плоды следуете лишь при ясноме неб в и вт, таше 
часы дня, когда менее всего сырости ве воздухе и нете росы 
на самыхе плодахе, т. е. оте 11 часове утра до 3 часове по
полудни. Ни ве какоме случае не следуете снимать сразу плоды, 
не только одного сорта, но и се одного дерева. Восходяице соки 
еще притекаюте ке плодаме, на верхнихе частяхе дерева, ве 
то время, когда притоке сока ке плодаме, расположенныме на 
нижнихе ветвяхе, уже прекратился и они налились. Помимо 
этого, созреваше плодове обусловлено местоиоложешемъ и 
формой дерева; таке, плоды на деревьяхе растущихе на южныхъ 
склонахе и на шпалерныхе деревьяхе созреваюте на несколько 
дней раньше плодове на деревьяхе посаженныхе на северпыхе 
склонахе и на деревьяхе воспитываемыхе ве естественной форме. 
Между сбороме плодове на нижнихе и верхнихе частяхе одного 
и того же дерева должене быть промежутоке оте 5 до 8 дней, 
а между сбороме плодове се деревьеве шпалерныхе, или распо
ложенных!, на южныхе склонахе и се деревьеве свободной 
культуры и съ растущихе на северныхе склонахе—оте N до 
12 дней. 

Плоды, ве перюде роста, поглощаюте углекислоту и выде-
ляюте кислороде; когда же начинается перюде созревашя, плоды 
начинаюте поглощать кислороде, способствуюицй образована 
вь нихе сахара и выделять углекислоту; когда вся углекислота 
выделилась изе плода и заменилась кислородоме, созреваше 
дошло до предельной степени и тотчасе же начинается разло-
жеше (гшеше) плода—более или менее быстрое. Поэтому, для 
того, чтобы сохранить плоды долгое время, необходимо, всеми 
возможными средствами, препятствовать процессу поглощешл ими 
кислорода, т. е. держать двери и окна кладовой или погреба. 
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Г Д Е хранятся плоды, закрытыми, открывая ихъ лишь для про-
вътривашя и удалешя влаги, выделенной плодами. Лучше всего 
сохраняются плоды въ помтзщешяхъ, въ которыхъ и двери и окна 
двойныя, а С Т Е Н Ы обшиты изнутри досками, для ослаблешя 
B.aiflHia колебашй наружной температуры. Наиболее благопр1ят-
ствуетъ сохраненш плодовъ температура отъ + 4 до + G° Цельзш. 
Кладовая должна быть совершенно темная, такъ какъ свете 
ускоряете созреваше плодовъ. Для того чтобы температура кла
довой оставалась довольно низкою и равномерною, но чтобы, 
при этомъ, не было сырости, кладовая должна быть обращена 
на съверъ, а полъ ея долженъ быть на 2—3 аршина ниже по
верхности почвы. Если въ кладовой имеются окна, оне должны 
быть снабжены двойными ставнями, отстоящими друге оте друга, 
по крайней мер'Ь. на 1Л арш., а промежутокъ между ставнями 
долженъ быть заполненъ сухой соломой. Для вентилящи доста
точно открывать изредка отдушины и двери (также двойныя). 
Во время зимнихъ холодовъ, кладовую следуетъ слегка отапли
вать переносной жаровней, чтобы не дать температуре упасть 
до 0 >)• 

Миндаль на югв созреваетъ уже въ августе, но собираютъ 2) 
его обыкновенно не ранее сентября, когда шелуха его подсы
хаете и раскрывается, а у некоторыхъ сортовъ совсеме отва
ливается, вс.тедств1е чего облегчается очистка и просушка пло
довъ. Сушится миндаль на солнце на рогожахъ или прямо на 
земле, въ течете 2—3 дней, а затвме укладывается, для хра-
нешя или для отправки, въ мешки, ящики или бочки. 

Въ этомъ же месяце наступаётъ время для сбора грецкаго 
ореха и сладкаго каштана. 

Молодымъ деревцамъ со сформированной кроной, достигшпмъ 
къ сентябрю полныхъ трехе лете 3) и образовавшиме достаточно 
толстый штамбе, можно, ве начале осени, дать последнюю допол
нительную обрезку (см. выше, стр. 32 и 33). 

Be сентябре пора копать ямы для осенней посадки де-
ревьеве. 

1) Подробнее обе устройстве помещений для хранешя плодовъ см. 
въ Almanach Gressent (csscntic'lcment agricole et horticole) pour 19o3,pi). 
176—180 и N . Gaucher, таме-же , 853—859. 

2) Снимать миндаль съ деревьевъ с л е д у е т е руками , к а к ъ и д р у п е 
плоды, а не сбивать его жердями, к а к ъ это часто практикуется въ 
Крыму, т а к ъ к а к ъ , при этомъ, сбивается и повреждается множество лп-
стьевъ и плодовыхъ ветвей, въ ущербъ будущнмъ урожанме . 

3) См. X . Gaucher, таме-же . 151 —153. 
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Молодые, еще не плодоносящее экземпляры яблонь, листья 
которыхъ повреждены яблоневой огневкой (СЬогемИг рги^аМн), 
следуете опрыскать бордосской жидкостью. 

Заложенный въ понт, (см. выше, стр. 115), для прнвлечешя 
короедовь, ловчпч деревья и сучья, въ течете сентября, следуете 
сжигать, для уничтожешя поселившихся на нихъ короъдовъ и 
ихъ яичекъ и личинокъ. 

Оранжереи и теплицы. 

Если оранжерея или теплица требуете перестройки, пере
делки или исправлешя системы отоплешя и, вообще, ремонта, 
ВСЕ такш работы должны быть окончены къ середине сентября, 
такъ какъ въ эту пору следуете начинать вносить въ зимшя 
помещешя наиболее нежныя растен1я. 

Передъ теме, какъ вносить растешя въ теплицу, не мешаете 
вынуть изъ горшковъ комья и осмотреть корневую систему; 
если, при этомъ, окажутся гнилые корни, ихъ удаляютъ острымъ 
ножемъ. Осмотръ горшковъ часто обнаруживаешь, что дренажъ 
пересталъ правильно действовать—или вследств1е засорения его 
землею, или вследств1е закупорки сточнаго отверст1я пророс
шими черезе него корнями. Приведете ве порядоке гакихъ 
неисправностей имеете особое значеше осенью, таке каке без-
препятственный стоке воды составляете одно изе главнейшихъ 
условш, оте которыхе зависите здоровье растешй ве зимнее 
время. 

Ве первое время по водворенш растен1й на зимнихе местахе 
и позже, на сколько позволяете состоите погоды, рамы теплице 
оставляютъ открытыми весь день, чтобы сделать переходе отъ 
вольнаго воздуха къ атмосфер-в замкнутаго пространства воз
можно менее чувствительныме для растешй. 

Поливку следуете ве сентябре понемногу уменьшать, а 
дачу удобрешй совершенно прекратить, за исключешеме ра
стешй, которыме предстоите цветете . 

Воспитываемый ве оранжереяхь апельсинный и лимонный 
деревья, долго не начинающая цвести, можно побудить ке цве-
тешю, если, начиная се сентября, постепенно уменьшать поливку 
ихь, доведя ее ке ноябрю до такого минимума, чтобы листья 
начали опадать. Но до полнаго опадешя ихъ допускать не сле
дуете: се конца января поливку постепенно усиливаюте, вслед-
ств1е чего, при возбужден!и новаго роста, появляются обыкновенно-
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не листья, а цветы, въ изобилш изо всехе пазухъ (также и 
изъ пазухъ отъ опавшихъ листьеве), а затеме выростаютъ и 
листья '). 

О к т я б р ь . 

Декоративный садъ. 

Въ сухомъ и тепломъ климате лучшая пора для пересадки 
деревьевъ и кустовъ и пикировки сеянцеве настаетъ съ наступле-
шеме времени опадешя листьевъ, когда растешя вступаюте въ 
перюде зимняго покоя. Пересаженный въ это время грунтовый 
растешя вскоре опережаютъ въ развитш ташя же растешя, 
пересаженный весною -). Въ октябре лучше всего пересаживать 
также растешя вечнозеленыхе породе, оставппяся не переса
женными ве течеше весны (см. апрель, стр. 09). Ташя растешя 
успешнее всего принимаются, если ихе посадить предварительно, 
на некоторое время, ве горшки или ве корзины и поставить ве 
парнике или ящике, накрытый стеклянной рамой; по прошествш 
2—3 недель, рамы парника начинаюте открывать на более про
должительное время, чтобы постепенно пр1учить растешя къ 
воздуху, переде окончательной посадкой на места. Чтобы не 
потревожить при этоме корневой коме, те растешя, которыя 
посажены были ве корзины, пересаживаются на места, каке 
есть, се корзиною; последняя нисколько не препятствуете 
дальнейшему развитш корней, если плетете ея редко, таке 
каке корни безе труда прорастаюте сквозь ея дно и стенки. 
Растешя, посаженныя ве горшки, можно сажать на место, 
осторожно вынуве коме изе горшка; для этого, беруте горшоке 
ве левую руку, переворачиваюте дноме кверху, пропустиве 
стволике между третьиме и четвертыме пальцами, и ударяютъ 
кулакомъ правой руки по дну горшка; если коме после этого 
не выходите изе горшка, растеше обильно поливаюте и, затеме. 
повторяюте тоте же пр!еме. Менее требовательный, изе числа 
вечнозеленыхе растешй, мирятся се пересадкой и безе помощи 

') См. «Плодоводство» за 1902 годе , Л° 8, стр. 024. 
2 ) В е местностях! , с е в л а ж н ы м ъ клнматомъ и обильными зимними 

о с а д к а м и случается , однако, что корнп растеши, п е р е с а ж е н н ы х е осенью, 
находясь долгое время въ намокшей з е м л е , з а гннваютъ ; поэтому, въ 
т а к п х ъ местностях! , п р е д п о ч т е т е с л е д у е т е отдавать весенней п е р е с а д к е . 
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парника или застекленнаго ящика, но лучше, все таки, прежде 
чъмъ высаживать ихъ на место, посадить ихъ въ горшокъ или 
корзину и поставить на 2—3 недели въ тенистое место и, лишь 
послъ атого, сажать въ грунтъ. 

При пикировке съянцевъ, даже осенью не мешаете защитить 
ихъ, на первое время, отъ солнца рогожами или другимь подоб-
нымъ матер!аломе. Если заложенные Л'Ьтомъ отводки декора-
тивныхъ растетй достаточно окоренились (въ чемъ можно удо
стовериться, осторожно раскопавъ у основашя ихъ землю), ихъ 
отдъляютъ отъ маточнаго куста и сажаютъ на места. 

При посадке осенью не В П О Л Н Е еще акклиматизированныхъ 
въ данной местности экзотическихе растенш, происходящихе 
изе стране се более теплыме климатоме, полезно, для предо-
хранешя окружающей ихе корни почвы оте чрезмернаго охлаж-
д е н 1 я , покрыть поверхность ея толстыме слоеме моха, соломы 
и т. п. веществе, дурно проводящихе теплоту; всего более нуж
даются ве такой защите растешя, иепаряющш много влаги не
опадающею на зиму листвою '). 

Ве октябре, когда деревья и кусты се опадающею на зиму 
листвою начинаюте ее терять, а у породе съ неопадающею пе-
рюдически листвою ростъ замедляется, можно начинать обрезку 
техе экземпляровъ декоративныхе растешй, которыме она нужна, 
для усилешя цветешя, для исправлешн формы кроне и для под-
держашя равновеая между надземными частями и корневой си
стемой. Вообще, не следуете производить обрезку до наступлешя 
перюда покоя растешй, таке каке, для образовашя зелени, 
оне расходуюте запасы питательныхе веществе, служащихе 
затемъ для образовашя древесины и накоплен!я новыхъ запа-
совъ; следовательно, ч^мъ больше будетъ удалено зелени въ 
нерюдъ роста растешя, потратившаго на образован!е ея свои 
силы, темъболее побуждается оно ке новыме тратаме на выгонку 
заменяющихе побегове; кроме того, растеше, при такихе усло-
в1яхе, меньшее время пользуется деятельностью вполне сформи
рованной зелени и, по всему этому, ослабляется. Далее, ве отно-
шенш взаимодейств1я воздушныхе и подземныхе частей расте-

') Согласно иов'Ьпшнмъ набл1оде1пямъ, много1 нистен'ш иогноаютъ, 
сели температура почвы оудетъ искусственно понижена до нъеколы.ихъ 
г]1адусовъ выше 0, при всЬхъ прочыхъ условшхъ, олагопр1ятствую1цпхч> 
ихъ развит1ю. Причина—ограничеше притока влаги к ь н с н а р и т щ н м ъ 
.тпетьямъ, связанное съ охлажден1емъ почвы. Другими словами—растеше 
з а с ы х а е т ъ не отъ недостатка влаги, а отъ недостатка тепла въ почв),. 
<'м. Кериеръ-фонъ-.\1арнлаунъ, <К'нзнь растеши, т. I, стр. 340. 
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нш, замечено, что зеленая масса, испаряя воду, служить регу-
ляторомъ, для удалешя изъ организма растешя избытка влаги, 
доставляемой корнями; следовательно, чеме больше лишать 
растете зелени, теме труднее вызреваете древесина его, и 
теме легче подвергается оно страдашяме оте сырости; наобо-
роте, если корни повреждены и не могуте, поэтому, снабжать 
растете, ве достаточноме количестве, влагою, то необходимо, 
для возстановлешя равновесия, удалять часть зелени обрез
кой лишнихе, неправильныхе и слабыхе ветвей, или же 
устранешеме Листьеве. Осенью, когда листья окончили свою 
деятельность, и растете, сбрасывая ихе, вступаете ве перюде 
покоя, оно уже подготовлено к е будущему и содержите доста
точный запасе веществе; поэтому, ве эту пору и переде 
началоме новаго роста, умеренная обрезка не только не можете 
являться ослабляющиме средствоме, а, наобороте, содействуете 
правильному и сильному развитию при возобновлены вегетащон-
наго перюда; если осенняя обрезка произведена умело и огра
ниченно, излишше запасы сокове способствуют ь более сильному 
росту частей, оставшихся на растеши '). Чрезмерная же обрезка, 
ве отношены здоровыхе экземпляров ь и даже слабая—ве отно
шены больныхе и истощенныхе растешй, приносите и осенью 
вреде, таке каке деревья и кустарники испаряюте ве cyxie, 
холодные, зимше дни много воды, причсме испареше совершается, 
главныме образоме, изе самыхъ молодыхе, образовавшихся за 
предшествующее лето, ветвей. Возмещеше этой потери воды, 
черезе корни, зимою, по стволу, не происходите. Даже, если су
ровые зимше дни прерываются теплыми, дождливыми, невозмо-
жене быстрый притоке воды изе промоченной дождеме почвы. 
Но сами ветви, утративппя часть воды, способны добыть сма
чивающую ихе дождевую воду и возместить потерю. Все части 
поверхности ветвей, кожица, рубцы Листьеве, оставипеся 
после осенняго листопада, а также чешуйки зимнихе почек ь 
могуте, если только они смачиваются, поглощать дождевую 
воду 2). 

Что касается вечнозеленыхе растешй, то оне, впродол-
жены дождливаго времени, нуждаются еще более, чеме растешя 
се опадающими листьями, ве сильныхе вспомогательныхе сред-
ствахе к е испарешю впитанной тканями ихе ветвей влаги, по
этому осеннюю обрезку можно давать такиме растешяме лишь 

См. И. П. Золотареве , Фтора садоводства изд. 2, 18У0 г., стр. 12. 
2) См. Кернере-фоне-Марплауне , тамъ-же, т. I, стр. 230. 



1С8 ОКТЯБРЬ. 

въ самой ограниченной степени, а въ мъетноетяхъ съ обильными 
ЗИМНИМИ осадками—лучше откладывать на весну. 

Если въ саду имеется рокалевый участокъ (см. выше, 
стр. 159), на которомъ, помимо многолътниковъ горной флоры, 
есть место для бол-fee крупныхъ растешй, его можно засадить 
въ октябр-в кустарниками, вьющимися растешями и карликовыми 
хвойными. 

Къ наиболее пригоднымъ для :1той цели кустарникамъ от
носятся: Amygdalus nana, Evonymus nanus, Amorpha fruticosa, 
Azalea sinensis, A. ponlica, Rhododendron caucasicum, R. dahu-
ricum, R. kamtschaticum и R. hirsutum, Cerastium Bibersteinii, 
C. grandiflorum и С. tomentosmn, Cotoneaster acutifolia, C. Fon-
tanesii (изъ Малой A3¡H;  наиболее красивый видъ), С. reflexa, 
С. nunnnularia, С. Hookerii, С. affin is, С. multiflora и в-вчнозеле-
ныя формы того же кустарника—С. rotnndifolia, С. lanata, С 
acuminnala и С. microphylla; Cornus alba fol. var., Cytisus elon-
gatus, Viburnum opulus pygmaeum, карликовая разновидность 
лавра—Laurus nobilis undulata, Jasminum fruticans (съ неопадаю
щими листьями), Philadelphia laxus, Actinidia Kolomikta, Berberís 
Thunbergii; ползуч1я и вьющтяся формы: розы—Crimson Ramb
ler, Rosa Banksiae sinensis, Geschwmd's Orden, Rosa rugosa и др.: 
виноградъ—Vitis capensis, съ блестящими, неопадающими листьями 
и Madame Victor Capiat—съ листьями, красиво испещренными, 
производящими впечатлете пестрой мозаики; разные виды плюща, 
Aristolochia sipho, Ipomoea pandnrata и т. п. 

Изъ хвойныхъ породе, для украшешя рокалей, употребляются 
карликовый формы ели, пихты, сосны, туи, можжевельника и т. д.. 
напримере, Picea excelsa compacta, Picea excelsa pygniaea, P. 
nana, P. e. Gregoryana, Picea alba nana, P. a. minima (echino-
f'ormis), P. clanbrasiliana, Abies peclinata nana, A. balsamea variegata, 
A . balsamea globosa, Pinns pumilio, P. silvestris nana, P. Laricio 
nana, P. cembra pygniaea, P. Strohns nana (compressa, brevifolia), 
P. S. umbraculifera, Thuja occindentalis globosa, Т. O. Howuyi, T ( ). 
plicata nana, T. O. recurva nana, Т. O. Warreana globosa-, T. 
Elhvangeriana, Thujopsis laetevirens, Taxodium distichum nanum. 
CedrusLibani nana (Comte de Dijon), Taxus baccata nana, Juni])erus 
recurva, J. sabina stricta humilis, J. prostrata и т. д. 

Для обсадки обращенныхъ на юге сухихе склоновъ и отко-
совъ всего болтзе пригодны: разные виды сумаха—Rhus coliinis, 
R. coriaria, R. copallina, R. semialata, R. suaveolens и R. Wal-
lichii, Symphoricarpus racémosos,  S. parviflorus и S. înonlanus (S. 
mexicanus), Spartium junceum, a изъ числа растсшй съ неопа
дающими листьями: Albuins Unedo и A . andiachne. Ilex atjuil'olia 
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и разновидность его I. a. laurifolia, Ilex opaca, I. cornuta и 1. la-
tifolia, Buxus baleárica, Cistus creticus, Rosmarinus officinalis, 
Ruscus aculeatus и R. hypoglossum, Jasininum fruticans, Prunus 
lusitanica, Viburnum tinus и др. 

Октябрь—наиболее благопр1ятное время для пересадки всвхъ 
видовъ розъ въ мъстностяхъ, не отличающихся чрезмърнымъ 
количествомъ зимнихъ осадковъ *). Разстояше между кустами 
должно быть: для чайныхъ гибридовъ, дамасскихъ, капуциновыхъ 
и другихъ сильнорастущихъ сортовъ—\% аршина, для чайныхъ, 
бурбонскихъ, моховыхъ, центифольныхъ, бенгальскихъ и другихъ 
розъ, отличающихся среднимъ ростомъ—1 арш. и для мишатюр-
ныхъ розъ—не менее Vi аршина. 

Въ посадочный ямы всего лучше класть перепръ'випй навозъ 
рогатаго скота (вообще, благопр1ятствующш цветешю розъ), но 
отнюдь не конск1Й, такъ какъ замечено, что на нъкоторыхъ 
почвахъ онъ вызываетъ на листьяхъ розъ болезнь „бель". По
мимо навоза, полезно класть въ каждую посадочную яму горсти 
2—3 золы лиственныхъ деревьевъ, иеремъшавъ ее съ навозомъ 
и землею. 

Одновременно съ опадешемъ листвы можно приступать къ 
осенней обрезке розъ. При закладке новыхъ плантащй розъ 
или цъ'лыхъ розар1умовъ необходимо считаться съ требовашями 
розъ относительно почвы и мъстоположешя. Наиболее благо-
пр1ятная для розъ почва—глинистая, щебенистая и, въ то же 
время, свежая. Насаждешя удаются лучше всего, если предна
значенная для posapiyMa площадь была обработана переваломъ 
(плантажемъ), по крайней м-Ьръ за годъ до посадки розъ. Въ 
отношеши мъхтоположешя, замечено, что, на открытыхъ, солнеч 
ныхъ м-встахъ, нежная окраска розъ выцв'Ьтаетъ, прюбретастъ 
фюлетовые оттънки и, вообще, теряетъ свою прелесть. Поэтому, 
если желательно иметь розы нормально окрашенпыя, для по
садки ихъ лучше выбирать слегка затененное м1зстоположеше, 
наприм'връ, подъ редкимъ пологомъ высокихъ деревьевъ. 

Въ саду еше не мало цветовъ; кроме бенгальскихъ, нуазе-
товыхъ и другихъ розъ, георгинъ, ca.Tbßifi  (Salvia splendens) и 
позднихъ шпажниковъ, въ октябре цветутъ еще: астры (Aster 
Novae Angliae, A. grandiflorus, A. roseus и др.), флоксъ, цишпи. 
подсолнечники (Helianthus atropurpúreas. H. altissimus и H. 
orgyalis), мальвы (Hibiscus Speciosus, H . militaris и H . roseus), 
Crocus sativus, Vernonia praealta, Chelone campanulata, Oenothera 

') Розы, пересаженный въ октябрь , нерт.дко у с п ь в а т т ъ образовать 
еще въ т е ч е т е осени молодые корешки. 
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odorata и О. tetrapLora, Cosmos bipenuata. Tamarix gallica, Dalum 
arbórea, некоторые виды вересковыхъ (Ericaceae), иммортели, 
петуши, скабшзы, фуксш, амарантусы, Mirabilis, Xeranlhemimi, 
бальзамины, настурщи, туберозы, ипомея, незабудки, гвоздика, 
вервена, маргаритки, бархатцы (Tagetes), Thlaspi, кореопсисе, 
Begonia" discolor, анемоны, кобеа и др. 

Цветнике. 

Чтобы иметь ве саду цветы, начиная се конца зимы и въ 
течете всей весны, следуете произвести ве октябре посадку 
луковице и пересадку на места разсады следующихе Цветове: 

А. Л у к о в и ч н ы й р а с т е н i я. 

I. Пацинты и тюльпаны. Чтобы иметь сплошныя грядки 
пацинтове или тюльпанове, луковицы сажаюте ве рыхлую, пи
тательную садовую землю, на глубину около двухе вершкове; 
разстояше между луковицами пацинтове должно быть около 3 
вершкове, луковицы же тюльпанове следуете сажать на раз-
стоянш друге оте друга: карликовые тюльпаны Due van Thol— 
\У2—2 верш., простые и ранше тюльпаны—2—3% верш., махро
вые и поздше—3—4% верш. 

Лучине сорта простыхе пацинтове х): 
Красные. Cavaignac, Гомере, Кардинале Виземане, Maria 

Catharina, Норма. 
Бтлые. Alba superbissima, Grand vainqueur, Hyacinthus prae

cox, La Neige, Schneeball, Voltaire, Bomaine blanche. 
Го. /убыв. Charles Dickens, Czar Peter, Grand Lilas, Lord Pal

io erston. 
CuH/'e. King of the Blues, Leopold II, Wilhelm I. 
Ф'юлетовые. Haydn, Tollens. 
Желтые. Hermann, Ida, Obélisque,  Boi de Hollande. 
Кроме поименованныхе, заслуживаете еще разведены пре

красная разновидность пацинта Baron van Thuyll, встречающаяся 
ве садовой культуре ве несколькихе цветахе: беломь, светло-
розовоме и синеме. 

Лучине сорта тюльпанове: а) простые: 1) белые: Due van 
Thol, Tulipa biflora, T. Clusiana, T. Elwesii; 2) желтые: Canarien-
vogel, Due van Thol, Tulipa altaica, T. Borsczowi, T. Celsiana, T. 

') Ирнноднмъ перечень одних), нростыхъ г1ацинтовт>, такъ как'ь 
(DD) ооразуютъ гораздо оолее крупным н эффектный цветочный стрелки , 
чем) , махровые. 
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iliensis, T. Kolpakowskiana, T. Lehmaniiiana; 3) красные: Artus, 
Belle —Alliance, Duc van Tliol '), Proserpine, Tulipa alepensis, T. Bois-
sieri, T. Didieri, T. Eichleri, T. Greigi,T. Julia, T. montana, T. praecox, 
T. turcica; 6) махровые: l) белый: La candeur; 2) желтый: Couronne 
d'or; 3) желтый съ краснымъ: Paeonie; 4) красные: Agnes, Lord 
Beaconsfield, Thalia; 5) красный съ бълымъ: Bose du printemps. 

П. Нарциссы сажаютъ на разстоянш 4/4 верш, луковица 
отъ луковицы, на глубину около 2% верш. Если луковицы 
посажены не въ особую грядку, а но краямъ массивовъ ку
старника, ихъ оставляютъ, по отцвътенш, на местахъ, въ тече-
Hie 4 лътъ, ибо чъмъ дольше луковицы остаются на одномъ 
месте, тЬмъ роскошнее делаются цветы. Лучине сорта нарцис-
совъ: а) простые: 1) белые съ желтой коронкой: Narcissus bico
lor Horsfieldi и N . maximus; 2) желтые: Golden Spur, Narcissus 
incomparabilis, N . princeps, Trompete; б) махровые; 1) белый: N . 
albus plenus; 2) белый съ оранжевымъ: Orange Phoenix; 3) жел
тые: N . incomparabilis plenus, Sulphurkroon. 

III. Крокусы хороши, въ виде группъ и бордюровъ, но осо
бенный эффектъ производить они въ пейзажныхъ садахъ, при 
посадке на газоне одиночными экземплярами или небольшими 
группами изъ 3—5 штукъ. Разстояше между луковицами должно 
быть 2 верш., глубина посадки 1/2 верш. Лучине сорта крокусовъ: 
Montblanc, Queen Victoria, Crocus alatavicus и С. versicolor (бе
лые); Albion и Non plus ultra (голубые съ белымъ); Othello и 
Crocus speciosus (сише); Crocus vermis sulphureus и С. chrysan-
thus (желтые); Crocus sativus, C. nudiflorus, C. minimus, С. by/.an-
tinus и С. neapolitanus (ф1'олетовые). 

IV. Пролески (Scilla) пригодны, какъ для одиночной посадки 
на газоне, такъ и для образовашя бордюровъ. Сажаютъ про
лески такъ же, какъ и крокусы. Наиболее интересны следующее 
виды и разновидности: Scilla campanulata, S. amoena, S. biloba и 
разновидность ея S. táurica, S. nutans, S. patula, S. sibirica (S. 
remua), S. peruviana и S. Puschkinoides. 

Б. О д H о л e T H i e ц в е т ы . 
Изъ числа однолетнихъ цветовъ, наиболее пригодны для 

ранняго цветешя, какъ по легкости культуры, такъ и по эф
фекту самыхъ растешй, анютины глазки и силены. 

1. Изъ анютиныхъ глазокъ можно составлять одноцветный и 
пестрыя группы, ковровыя клумбы, рабатки, арабески и бор¬

') Bcli тюльпаны Due van Thol—разновидности т а к т , называемаго 
душнстаго тюльпана (Tulipa suaveolens), происходящаго изъ южной 
Европы. 
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дюры. Хотя цветы эти удаются на всякой почве и при все-
возможныхъ местоположешяхе, но всего лучше развиваются они 
въ садовой земле, съ преобладашемъ песка и глины, на откры
тому не затъненномъ месте. Разсаду анютиныхе глазоке сле
дуете высаживать на места, на разстоянш 2—3 верш, ку
стике оте кустика. Лучине сорта анютиныхе глазоке: Viola tri¬
color umbrosa (бледно-лиловые), V. t. uliginosa (фюлетово-син!е). 
V. t. aurea pura и V. t. Zoysii (желтые), V. t. azurea (голубые), 
Kaiser Wilhelm (cnnie), Cardinal, Victoria и Meteor (красные), 
Kaiser Friedrich (темно-пурпуровые се желтыме), Fürst Bismark 
(бронзово-коричневые), Lord Beaconsfield (пурпурно-фюлетовые 
се белыме), Doctor Faust и Mohrenkönig (почти черные), Schnee
wittchen (белые), Brugnot, Cassier и Trimardeau (пестрые, все-
возможныхъ оттенкове). 

H. Разсаду однолетнихе видове силене сажаюте на места, 
се разстояшеме ве 4 верш, кустике оте кустика. Наиболее 
заслуживаюте распространена на юге следуюшде виды: Silene 
pendula alba, S. р. Bonnetti, Silene echinata, S. colorata, S 
aegyptica, S. picta и S. vespertina l). 

В. M н о г о л е т н i е ц в е т ы . 

I. Незабудки лучше всего удаются на глинистой, богатой пс-
регноеме и, вместе се теме, влажной почве и, поэтому, особен
но пригодны для посадки по краяме бассейновь, прудове и 
ручьеве. Если земля не отличается влажностью, то лучше всего 
избирать для незабудоке полутенистое местоположеше; сажать 
ихе следуете на разстоянш 3%—bVi верш, друге оте друга. 
Лучине сорта незабудоке: Myosotis alpestris, М. а. rosea, М. а. 
alba, М. а. nana compact а coerulea, М. а. Distinction, М. а Vic
toria (голубого, белаго и розоваго цвета), М. а. striata rosea, М. а. 
robusta grandiflora (Elsa Fonrobert), M. a. robust а alba, М а. 
Tom. Tunib и М. а. dissitiflora (синяго, голубого и белаго 
цвета). 

И. Маргаритки сажаюте на разстоянш 3% верш., составляя 
изе нихе бордюры, группы и ковровый клумбы. Лучппя разно
видности маргаритоке: Bellis perennis aucubaefolia, В. р. flore 
pleno Longfellow, В. р. fi. pl. Queen Victoria и Bellis rotundifolia. 

M М н о г о л е т н е в и д ы сн.тенъ, п р и oceuucii п о с а д к е , не в с е г д а д а т т ъ 
ц в е т ы в ъ б л и ж а й ш у ю в е с н у . Н а и б о л е е и н т е р е с н ы н з ъ н и х е с л е д у ю п и е 
в и д ы : Silene acaulis, S. alpestris, S. compacta, S. Elisabethae. S. Hookerii, 
S. Kitaibeliana. S. Lerchenfeldiana, S. longicaulis, S. pninilio, S. petraea, 
S. pusilla, S. rupestris, S. saxifraga, S. Scbat'ta, S. tatarica и S. virginica. 
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III. Примулы сажают ь съ комом ь, на разстоянш З'а—4% верш, 
другъ отъ друга. Наиболее заслуживаютъ разведешн следую-
ппе виды: Prímula  acaulis, Р. aurícula  viscosa (P. pubes-
cens), P. auricula-ta, P. brevistyla (P. grandiflora), P. capitata, 
P. carniolica, P. cortusioides, P. elatior, P. hortensis, P. floribunda, 
P. Forbesi, P. gigantea, P. involucrata, P. japónica, P. mollis, P. 
nivaïis, P.  obconica, P. Parryi, P. Palinuri, P. Reidii, P. sikkimen-
sis, P. sinensis, P, Steinii, P. Stuarti '). 

Для цветешя поздней осенью и зимою, ве перюды теплой 
погоды, можно сажать въ октябре индейсюе хризантемы, ре
зеду, Pyrethruin caucasicum, Verónica Hendersoni, астры и раз
личные виды морозника—Helleborus (H. uiger, H . caucasiens, H . 
odorus, H. olympiens, H. atrorubens, H. dumetorum, H. lividus, 
11. multifîdus  и H. purpurascens). Все упомянутый растешя могуте 
цвести, пока термометре не опускается ниже 3 и даже—4° С. 

Ве октябре можно сеять ве грунте мнопн породы Цветове 
и травянистыхе многолетникове. Ф1алки, анютины глазки, си 
лены, незабудки, васильки, маке, дельфишуме, Godelia и мно
жество другихе однолетнихе Цветове и травянистыхе растенш. 
происходящихе изе стране се умеренныме или умеренНо-хо-
лодныме климатоме, лучше всего сеять именно осенью, таке 
какь, при весеннеме посеве, растешя эти долго остаются сла
быми и даюте мелше цветы. Для осенняго грунтового посева, 
следуете выбирать затененное место, во избежаше вреднаго 
действш солнечныхе лучей на нежные всходы, ве холодную 
пору года. Наиболее благопр1ятный моменте для посева совпа
даете се наступлешемь времени осеннихе дождей. 

Клубневыя бегонш, калад1уме, канны, фуксш, пеларгонш, 
Mimulus и друпя нежныя растешя, не способный выдержать 
зиму ве грунту, ве октябре пересаживаюте ве горшки и ста
вите ве прохладное, светлое, неморозное помещеше. 

Фруктовый садъ. 

При закладке плодоваго сада или питомника ве гористой 
или холмистой местности, следуете выбирать южные и юго-за
падные склоны, таке каке они всего лучше защищены оте 
господствующихе у насе зимою и весною с^веро-восточныхе 

') Подробнее обь уходе з а ц в е т а м и , предназначенными для весен-
няго цвьтешя , см. Pfyft'er von Altishofer, „Wie bepflanze ich meine Blumen
beete im Herbst, um im F rüh l i ng einen schönen Blumenflor zu haben", а 
также „Blumenpar te r re -Album", его-же. 
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и северныхе ветрове '). Для посадки яблонь и орешника-фундука 
пригодны также северные склоны, такъ какъ изъ всехе породъ 
плодовыхе деревьевъ названный две наименее требовательны въ 
отношенш тепла. Если место, отводимое подъ саде, расположено 
въ открытой местности, полезно заблаговременно оградить его 
отъ ветрове защитными насггждежями изъ итальянскаго или 
туркестанскаго тополя (Populus pyramidalis или P. I'astigiata и 
Р. Bolleana), или изъ белой акащи (Bohinia pseudo-acacia), сосны, 
ильма или граба; первыя две изъ названныхъ породъ принадле-
жатъ къ числу самыхъ быстрорастущихъ на влажныхъ почвахъ, 
последшя четыре обладаютъ теме же свойствомъ на почвахъ су-
хихъ, если оне рыхлы и плодородны. Къ устройству защитныхъ 
насаждешй следуете приступать за годъ или за два до посадки 
фруктовыхъ деревьевъ, чтобы последшя, съ самаго начала, могли 
воспользоваться защитой. На песчаныхъ местахе, неподалеку отъ 
моря, въ тепломъ климате, прекрасно удаются защитный полосы 
изъ приморской сосны (Pinus Pinaster Hamiltoni), отличающейся, 
при такихъ услов1яхъ, необычайно быстрымъ ростомъ—по 2—'à 
аршина въ годъ. Самую долговечную и безусловно обезпечивающую 
отъ вторжешя какъ человека, такъ и скота, зайцевъ и мышей, 
ограду, составляютъ С Т Е Н Ы И З Ъ камня или кирпича, но, вместе 
съ теме, и самую дорогую. Значительно дешевле обходятся и, 
притомъ, такъ же хороши и практичны глинобитный стены или 
С Т Е Н Ы , сложенный на глиняномъ растворе изъ глинянаго, высу-
шеннаго лишь на солнце, кирпича (такъ называемый калыбъ 
или лимпаче -). Еще дешевле обходятся живыя изгороди изъ 
колючихъ кустарныхъ или древесныхъ породъ, какъ держи-де-
рево (Paliaras aculeatus), лохъ Elaeagniis angustifolia), гледичш 
(Gleditschia triacantha и G. hórrida), маклюра (Madura anrantiaca) 
и т. п. породы 3). 

При производстве земляныхъ работъ на участкахъ, предна-
значаемыхъ для посадки фруктовыхъ деревьевъ, бедныя почвы 
необходимо улучшать прибавлешсме ке нимъ удобрительныхъ 

') Для заложешя с а д а пригодны также шнрокш долины, з а щ и щ е н 
ным горами отъ сильныхъ вЬтровъ; у з к и х ъ же долинъ слъдуетъ избе
гать, ибо вт. пихт, с и л ь н е е сказывается влшше утренников! , и туманоиъ 

2) Подробнее о мъстоположеши и огороже фруктоваго с а д а см. 
Joigneaux, „Le l ivre d e l à ferme et des maisons de campagne", т. II, pp. 537— 
5-W (Nouveau tirage, 1897), a также въ моей статье : „О роли степ ь в в 
с а д о в о д с т в е " нъ В е с т н и к е Ими. Рос. Общ. Сад. з а 1002 г. .\г 5— <>. 

') С л е д у е т е и з б е г а т ь ж и в ы х е изгородей изъ боярышника и можже
вельника, т а к ъ к а к ъ и тотъ и другой даютъ п р ш т ъ различным! , вреди
телям'!, п.юдонаго с а д а изъ Mipa животныхъ и растеши. 
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веществе. Количество пхъ должно быть значительно, для того 
чтобы, въ течете многихе лете, сохранялось ихъ иолезное дей-
CTBÎC  на рост, и плодоношеше деревьеве. Поэтому, нзе числа 
употребляемых!, въ садоводстве удобрительныхъ веществъ (см. 
выше, стр. lit—2:1). при улучшены целины, следуете избирать 
татя, который медленно разлагаются, теме более, что и стои
мость ихь гораздо ниже стоимости химическихе тукове, при-
готовляемыхе на фабрикахе. Применеше медленно разлагающих
ся удобрительныхе веществе особенно уместно ве техе случаяхь. 
когда удобрять приходится, каке это бываете при закладке 
сада, сплошь всю поверхность почвы, обработанной переваломе 
или глубокой вспашкой, и вносить удобрительныя вещества на 
значительную глубину; корни деревьеве займуте всю удобренную 
массу земли лишь по прошествы несколькихе лете; поэтому, 
улучшеше почвы будете вполне действительно лишь тогда, ког
да корни, по мере удлинешя, будуте всюду находить обогащен
ную удобрительными веществами землю. Для правильнаго раз
решены вопроса о томе, катя именно вещества должно вносить 
ве безплодную землю для того, чтобы сделать ее плодородною, 
следуете подвергнуть почву анализу (см. выше, стр. 20) или 
произвести предварительно опыты наде действ1еме на данную 
почву техе веществе, которыми имеется ве виду ее улучшить. 

Ве виду того, что действа удобрешя всего полнее, когда 
последнее равномерно перемешано се почвой на всю глубину, 
доступную корняме растешй (у плодовыхе деревьеве, въ сред-
неме, до 1 аршина), при определены количества удобрешй на 
данную единицу площади, удобнее всего формулировать это со-
отношеше ве мерахе веса и кубическихе единицахе. Воте для 
примера составленная по такому разсчету таблица '), указываю
щая количество некоторыхе медленно действующих!, удобрешй 
на кубичесюй аршине разрыхленной земли, применительно ке 
самыме скуднымъ почваме. Ве таблице приведены сильный дозы, 
количество которыхе должно быть уменьшено, если почва не 
относится ке числу самыхе бедныхе. 

Иле, добытый при чистке канаве и прудове (пол
ное удобреше) 4l/j пуда. 

Садовый компосте (полное/ 4-Va » 

') Таблица эта составлена на основаны дани ихь , принодимихъ въ 
«татьЪ проф. J. Nanot въ Almanach des Jardiniers au XX siècle,  1903, 
«Engrais pour la plantation des arbres» pp. 30—32. a также согласии дан
ным!. «Справочной книги русскаго сельскаго хозяина» подъ ред. А. 9. 
Г.атнлнна, изд. 2. Is9i> г., стр. 12S—131. 
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Зола лиственныхъ деревьевъ (полное) . 4% фунта. 
Измельченный кости (фосфорнокислое и азотистое) 2Уг 

Роговые опилки или стружки (азотистое) ЗУ, 
Немытая шерсть и волосъ (азотистое) . 4'Л 
Шерстяная пыль и отбросы (азотистое) 4% 
Известь ]) 3% 
Морская трава сухая (калшпое и азотистое) 2 пуда. 

Изъ числа указанныхъ удобрешй не трудно выбрать под
ходящая для любой почвы, имея въ виду, что дъйств1е ихъ бо
лее или менее сильно, въ зависимости отъ свойствъ почвы. 
Такъ, напримере, зола, богатая еодержашемъ извести, составитъ 
прекрасное удобреше для бедныхе известью глинистыхъ, слан-
цевыхъ, гранитныхъ и песчаныхъ почвъ. 

Иногда достаточно бываетъ прибавить къ почве извести, гли
ны или песка для того, чтобы сделать ее плодородною. Такъ, 
глинистыя почвы, отличаюпцяся чрезмерной плотностью и вяз
костью, улучшаются и становятся плодородными, бёзъ помощи 
удобренш, отъ внесешя въ нихъ разрыхляющихъ веществъ, какъ 
несокъ,гравш и т. п. Песчаныя почвы улучшаются отъ прибавлешя 
къ нимъ глины или прудоваго ила (пролежавшаго несколько меся-
цевъ на воздухе). Какъ глинистыя, такъ и песчаныя почвы улуч
шаются отъ внесешя въ нихъ извести -); после прибавлешя ея, поч
вы глинистыя теряютъ свою плотность и становятся легче и рых
лее, а песчаныя, наобороте, делаются более плотными и тяже
лыми.Такое же физическое действ1е, каке и известь, оказываете на 
глинистыя и песчаныя почвы лесной и луговой растительный 
перегной (лесной черноземе, вересковая и дерновая земля) улуч
шающей, ке тому же, еще значительнее, чеме известь, химиче-
сюй составе почвы. 

Улучшеше почве известковыхе достигается прибавлешеме ке 
ниме смеси песка и глины или, еще лучше—растительнаго пе
регноя. 

При улучшеши почве, состоящихе изе глинистаго сланца, 
прекрасные результаты даете внесете ила изе прудове или ка
наве, шоссейной грязи или сухой морской травы. 

') Косвенное удобренте, улучшающее главным! , образомъ фнзнчески'г 
составъ почвы. 

2) Обь опредЬлеш'н естественнаго содержашя извести въ почве 
выше, стр. 37. 
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Наконецъ, кислыя болотныя почвы ') и почвы сырыя, пере-
гпойныя 2) становятся плодородными, отъ прибавлен! я къ нимъ 
извести. 

Чтобы д1зйств1е извести сказалось въ желательномъ напра
влены, а не стало вреднымъ, нужно соблюдать некоторый пра
вила. Прежде всего, ёсли известь употребляется въ тверцомъ 
В И Д Е , она должна представлять изъ себя поротпокъ, для чего 
жженую известь лучше всего гасить такъ: на мъстахъ употре-
блешя, сложить известь въ кучи и покрыть ихъ слоемъ земли; 
въ этихъ кучахъ известь гасится сама собою, притягивая влаж
ность изъ атмосферы. Изъ такихъ кучъ известь разбрасывается 
по поверхности и тщательно перемешивается съ землею, снача
ла съ верхнимъ слоемъ, посредствомъ бороны или граблей, а за-
т'Ьмъ съ более глубокими слоями, перекопкою на одинъ штыкъ 
и более. Не следуетъ разбрасывать известь на почвахъ уплот-
ненныхъ, потому что, при перекопки такихъ почвъ, образуются 
глыбы, и известь распределяется неравномерно. Следовательно, 
плотный почвы необходимо предварительно мелко разрыхлить. 
Неудобно разбрасывать известь въ сырую погоду: образуются 
комья, препятствующее равномерному распределешю ея. Во влаж-
номъ климате и при влажной почве, извести нужно употреблять 
больше, чемъ въ сухомъ климате и на сухихъ почвахъ, а 
на богатыхъ перегноемъ почвахъ — больше, чемъ на поч
вахъ, бедныхъ органическими веществами. На почвахъ же, чрез
мерно влажныхъ или чрезмерно сухихъ, известковаше не произ
водить никакого д е й с т н 3). 

На плантащи, предназначаемый для посадки косточковыхъ 
плодовыхъ деревьевъ, известь полезно вносить въ количестве 
вдвое большемъ, сравнительно съ указанною выше нормою ( З ^ 
фунта на кубическш аршинъ земли), такъ какъэти породы нуж
даются въ ней гораздо более, чемъ семячковыя или зерпоплод-
ныя—главнымъ образомъ, для образовашя косточки. 

') Въ болыпинств'Ь такихъ почвъ содержатся свободный кислоты— 
перогпойныя и мннеральньтя (свободная с ъ р н а я кислота) ; известь, обра 
зуя съ ними соли, уничтожаетъ кислотность почвы, уско1)яя въ этихъ 
случаяхъ и разложеше перегноя. 

-) Въ п о ч в а х ъ перегиойиыхъ, при з н а ч н т е л ы ю м ъ содержашн воды, 
есть всегда ядовитыя для р а с т е т й соли з а к и с и жслъза ; известь, р а з л а г а я 
эти соли, устраняетъ вредное ихъ д1.йств1е. См. II. Л. Костычевъ, „Почва, 
ея обработка и удобреше", 1898 г., стр. 295 н А. С. Гребпнцкш, „Уходъ за 
плодовымъ садомъ" , 1901 г. стр. 97 н с.тЬд. 

3) А. С. Гребпнцкш, т а м ъ же, стр. 98 и 99. 
А. Романовскш-Романько. Южно-русское садоводство. 1^ 
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Прекрасное удобрсше составляете древесная зола, особенно 
на почвахъ гранитныхъ, глинистыхъ, сланцевыхъ, и щсбснистыхъ; 
однако, вносить ее слтздуетъ только въ осеннее время или зимою, 
когда растешя находятся въ перюде покоя, такъ какъ действ1е 
ея на растешя (какъ и действ1е другихъ калШныхъ удобренш, 
напримъръ, каинита), при внесеши ея въ вегетащонный перюдъ, 
не полно, а въ н"Бкоторыхъ случаяхъ даже неблагопр!ятно х). 
При удобренш золою, не следуетъ заделывать ее глубже одного, 
двухъ вершковъ, чтобы ускорить полезный для растеши из-
мъисшя химическаго состава ея, обусловливаемый д-Ьйстемъ па 
нее атмосферныхъ осадковъ. 

Зола лиственпыхт. деревьевъ содержитъ больше кал1я и (фос
форной кислоты, чъмъ зола хвойныхъ, а потому и удобритель
ное д'ьиств1е ея сильнее -). 

Къ числу медленно действующихъ удобренш, внесен1е кото-
рыхъ въ почву весьма полезно, при закладке сада или при по
садке отдельных!, деревьевъ, относятся также виноградный вы
жимки, какъ свежш, такъ и переработанный, для выгонки спир
та. Къ сожалению, примънеше этого прекраснаго удобрен1я рас
пространено въ местностяхъ возделывашя винограда далеко не 
повсеместно : )). 

Прежде чьмъ приступать къ посадив плодовыхъ деревьевъ, 
необходимо нанести на участокъ места для нихъ, избравъ тотъ 

•) П. А. Костычевъ, т а м ъ же, стр. 290 н 291; Гребпицкне, та.мъ же 
стр. 107. 

-) Содержаше, в а ж н ь п ш н х ъ для pacTcniii пнтательныхъ вещеетвъ въ 
з о л е лнетвенныхъ н хвойныхъ деревьевъ: 

Содержаше въ % 
2 я 

о = 

С=н 
Е-

| еа 

•-Э 
É-
О 

а 
п 

« Е¬

° Ъ. h h га 

Зила лиственпыхъ деревьевъ 10,о 6,5 -у' 30, о 1,0 0,3 5,0 
Зола хвойныхъ деревьевъ . 6,0 ±,5 2,0 35,о 1,6 0,з 6.0 

'J) Въ Крыму, п а п р н м ъ р ъ , нередко можно встретить значительный 
количества этого цЪннаго для садоводства отброса, разлагающейся безъ 
пользы па воздухе , па з а д в о р к а х ъ и нустыряхъ. По а н а л н з а м ъ француз-
скихъ хнмпковъ, свеж1я виноградный выжимки содержатъ 1,20% азота, 
0,90% кал1я и 0,25% фосфорной кислоты (V Vermorel, Agenda agricole et 
viticolc, 1903, p. 48), т. е. составляют!, полное удобреше, гораздо более 
сильное, ч е м ъ в с е в и д ы навоза , почти соответствующее, по с и л е д ь н -
ств1я, птпчьпмъ нзвержешямъ (ср. таблицу на стр. 21). 
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или другой порядокъ размещешя. Разрешете вопроса о томъ, 
на какомъ разстояши другъ отъ друга следуете сажать деревья 
одной породы, находится въ зависимости, какъ отъ самыхъ по
роде и ихъ подвоевъ, такъ и отъ условШ климата, орошешя и 
почвы. На юге приняты, для отдельныхе породъ плодовыхъ де-
ревьевъ, при свободной культуре, следуюигщ разстояшя. 

Для грушъ и -яблонь, привитыхъ на сильныхъ подвояхъ (какъ 
дикая яблоня й лесная груша), признается нормальнымъ раз
стояше въ 4—5 саж., яблонямъ же, привитымъ на дусене (Ру
гня malus ргаесох) или на райской яблоне (Р. m. paradisiaca) 
и грушамъ, привитымъ на айве, даются промежутки въ 4 — 5 
аршинъ. 

Черешни требуютъ промежутковъ въ 9—10 арш. 
Для абрикосовъ и сливъ достаточно разстояше въ 8 арш. 
Для вишенъ — 7 арш.; для персиковъ, привитыхъ на абрикосе, 

сливъ или миндале — 8 арш.; для привитыхъ на сеянце перси
ка или для сеянцеве, воспитываемыхъ безъ прививки — 6 арш.; 
для грепкаго ореха— 6 саж., для миндаля — 3 саж., для оливко-
ваго дерева и инжира — 7 — 8 арш., для орешника— 5 арш., 
для сладкаго каштана 4 — 5 саж., для гранатника 6 — 7 арш. 1 ) . 

Въ мъстностяхъ, обезпеченныхъ орошешемъ, или обладающихъ 
влажнымъ -климатомъ, деревья разростаются сильнее, поэтому 
и промежутки между ними должны быть, при такихъ услов!яхъ, 
несколько больше. 

Посадка деревьевъ производится правильными рядами, пере
крещивающимися подъ различными углами. Наиболее употреби
тельны следую1ще способы посадки: 

1) таке называемая квадратная посадка, при которой ряды 
пересекаются поде прямыме угломе, вследств1е чего разстоянш 
между рядами и между деревьями одинаково; 

2) посадка ве шахматноме порядке (треугольная), при ко
торой ряды пересекаются поде угломе ве 60°, а разстояше 
между деревьями больше, чеме между рядами 2 ) . 

х) См. Le Nouveau Jardinier illustré  pour 1903, pp. 298—300 и „Сбор
нике свЪдешй по плодоводству въ Закавказскомъ крае", вып. И, 1899 г. 
стр. 58—59.. 

2) Крои* того, иногда применяются: ромбическая посадка, отличаю
щаяся оте квадратной лишь темъ, что ряды ея несколько сдвинуты и 
скошены, такъ что каждыя 4 дерева, образованная, при квадратной по-
•садке, квадрате, образуютъ ромбе, и растянуто-шахматная посадка, от
личающаяся отъ шахматной только темъ, что разстояшя между рядами 
•ея больше разстояюй между деревьями. 
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Размещеше въ шахматномъ порядке безусловно заслуживаете 
предпочтешя, такъ какъ, благодаря ему, деревья, при одинаковомъ 
съ квадратной посадкой взаимномъ разстоянш ихе, пользуются 
болынимъ пространствомъ, а число деревьевъ, помещающихся на 
десятине, даже несколько больше (на 6%); другими словами, шах
матное размещеше деревьеве, помимо экономш земли, обезпечи-
ваете и деревьяме лучшш услов1я для развит1я— болышй про
сторе ве земле и ве воздухе. При шахматной посадке,* каждое 
дерево ве отдельности, кроме боковыхе, окружено шестью де
ревьями, находящимися на одинаковыхе оте него (и друге оте 
друга) разстояшяхе, чеме обезпечивается равномерность разви
ли корневой системы и кроны, чего нете при квадратной по
садке, ни при всехе другихе способахе размещешя. Ке квад
ратной посадке обыкновенно прибегаютъ лишь ве техе слу-
чаяхе, когда имеется ве виду оставлеше более широкихе про-
межуткове между деревьями, для проезда или для промежуточ
ной культуры растешй, требующихе плужной обработки земли. 

При разбивке плодоваго сада безе промежуточныхе куль
туре, поступаюте следующиме образоме: 

Все пространство, предназначаемое поде саде, разбивают^ на 
кварталы *) и ве углы каждаго квартала вбиваюте по колу; за-
теме разсчитываюте, сколько деревьеве поместится по ДЛИНЕ И 
ширине каждаго квартала, что, каке сказано выше, зависите 
оте породы деревьеве и, оте местныхе услов1й. Если, напри-
мере, нужно посадить деревья на 2 саж. друге оте друга 2), 
при протяженш квартальной лиши ве 20 саж., то весь квар
тале, при помощи мерной тесьмы или, просто, нормальной са
жени и веревки, раз деля юте на квадраты, величиною по 2 саж. 
ве сторон-в квадрата; приняве, затеме, за основаше каше нибудь 
два смежные квадрата, изе которыхе одине должене быть угло
вой, а другой должене составлять се ниме вместе прямоуголь
нике, проводяте черезе этоте прямоугольнике, оте одной до 
другой границы квартала, д!агональ; точки пересечешя ея се 
обеими пограничными лшиями и се лишей второго поперечнаго. 
ряда ве точности укажуте места первыхе трехе деревьеве; 

г) Всего удобнее делить с а д е на кварталы по 400 квадратныхъ саж. 
каждый (по 20 пог. саж. въ стороне квадрата), что составите ровно 
6 кварталовъ въ десятине. 

2) О числе деревьевъ, нужномъ для посадки на пространстве 1 д е с , 
при разныхъ разстояшяхъ между ними, при квадратной и треугольной 
посадке см. въ „Справочной книге русскаго сельскаго хозяина", подъ. 
ред. А. 9. Ваталина, 2 изд. 1896 г., (расчетная таблица на стр. 211—212).. 
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отметиве эти три точки колышками, отступаютъ на 2 саж. 
внутрь квартала, следуя по границе его вправо или влево, смо
тря по тому, се какого угла начата разбивка, и проводите вто
рую дтгональ, параллельно первой, черезе прямоугольнике, ко
торый будете состоите уже изъ 8 двухсаженныхе квадратове; 
эта вторая диагональ пересечете три параллельныхе ряда и ве 
двухъ точкахе коснется пограничныхе лишй квартала, следо
вательно, укажете места еще для пяти деревьеве. Продолжая, 
такиме образоме, проводить параллельный. дтгонали, отступая 
каждый разе на 2 сажени, раэобьеме весь квартале на пра
вильные шестиугольники, углы и центры которыхе укажуте 
места для посадки деревьеве, и получиме правильное шахматное 
размещеше. 

При разбивке на сильно пересеченной местности, представ
ляющей затруднешя, для проведешя длинныхе диагоналей, можно 
произвести ту же работу другиме способоме, посредствоме про
волоки, равной, по длине, определенному разстояшю между де
ревьями. Отмерпве и обозначиве колышками, на всеме протя-
жен'ш любой изе пограничныхе квартальныхе лишй, места для 
деревьеве, на каждый изе этихе колышкове, поочередно, наде-
ваюте скрученную на одноме изе концове проволоки петлю, а 
другиме концоме проволоки описываюте внутри квартала полу
круге. Точки пересечешя полукругове укажуте места для де
ревьеве второго ряда. Теме же npieMOMe, принимая за основаше 
найденный второй ряде, определяюте трет1"й и т. д. !). 

Be местностяхе, бедныхе атмосферными осадками, се рабо
тами по разбивке сада и посадке деревьеве на склоне, хотя бы 
самоме отлогоме, полезно соединить другую работу, имеющую 
целью задержать и утилизировать дождевыя и снеговыя воды, 
стекаюпця по саду быстрее, чеме почва можете ихе поглотить 
и, такиме образоме, уменьшить расходы по орошешю. При 
благопр1ятноме распределен^ осадкове, по временаме года, 
или же ве местахе, где черезе саде протекаете вода 
се большой площади земли, т. е. ве большоме количе
стве, масса задержанной площадью сада воды можете 

*) Болъе подробный данныч о разбивке плодоваго сада см. у N. Gau
cher, „Handbuch für Obstkultur", 3 немецкое изд. 1902 г., стр. 264—272, 
а также у В. В. Пашкевича, „Учебнике садоводства", 1902 г. ч. II, стр. 99— 
103. О разбивке питомника плодовыхъ деревьеве см. у М. Н. Раевскаго, 
„Плодовая школа и плодовый садъ", изд. V, 1903 г. стр. 46—59. О стоимо
сти заложешя 1 десятины питомника и сада см. у Игнатьева „Промышлен
ное плодоводство въ южной степной полос*" стр. 17 п 29 (прн.тожеше къ 
№№ 5—6 Вестника Имп. Рос. Общ. Садоводства за 1902 годъ. 
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быть такъ велика, что въ дополнительномь орошеши даже 
не представится надобности. Чтобы перехватить и использовать 
пропадающей даромъ излишекъ воды, достаточно следующего 
простого приспособлен^: при разбивке новаго сада или при 
осенней перекопке стараго, насыпаютъ у каждаго дерева, съ 
нижней стороны по склону, отступя отъ ствола на такое раз-
стояше, на какое простираются боковыя ветви кроны, земля
ной валике, высотою ве одине или несколько вершкове, ве виде 
полукруга или дуги, обращенной открытой стороной вверхе по 
склону; оте середины полукруга или дуги высота и толщина 
валика должны постепенно убывать, так ь чтобы образовавшееся 
углублеше лунки могло вместить 2, 4, 6, 8, 10 или более ве-
дере воды, ве зависимости оте размерове дерева. Достаточно, 
после каждаго сильнаго дождя, расчищать лунки и разе ве годе 
переделывать валики наново, для увеличешя емкости образуемыхе 
ими бассейнове, соответственно годичному приросту кроны и 
корней, для того, чтобы саде быле во всякое времяобезпечене 
надлежащиме количествоме воды, за исключешеме разве про-
должительныхе перюдове летняго бездожд1я '). Но, и ве такомъ 
случае, саде, разбитый и поддерживаемый ве вышеуказанноме 
порядке, потребуете гораздо меньше оросительной воды, неже
ли саде, лишенный приспособлен^, для удержашя атмосферныхе 
осадкове, и—на столько меньше, что затрата на устройство и 
поддержаше автоматической ирригащя се избыткомь окупится. 

На более крутыхь склонахе можно применять (при шах
матной посадке деревьеве) некоторое видоизменеше указан-
наго способа снабжешя деревьеве водою, заключающееся ве 
томе, что оте каждой лунки, служащей для удержашя воды, 
проводите по две канавки ке двуме ближайшиме лункаме, рас-
положенныме непосредственно ниже первой. Такиме образоме, 
можно задержать стекающую по саду воду — всю до последней 
капли, даже при довольно сильныхе ливняхе 2). 

') См. G. W. Kahl, Der Reformobstbaum. 1900 (Kiel und Leipzig, Ver
lag von Lipsius und Tischer), p.p. 47—48. PyecKift переводе этой книжки см. 
въ Вестнике Имп. Росс. Общ. Садоводства за 1904 г., № 1 и сл*дующи\ 

2) Гоше (третье немецкое издаше Handbuch für Obstkultur, 190ü> 
р. 359), рекомендуя на крутыхъ склонахе шахматную посадку съ лун
ками для орошешя, отдаете предпочтете посадке на террасахъ по го-
ризонталямъ, не подкрепляя, однако, этого мнешя никакими соображе-
Н1ями. Для использовашя дождевой и снеговой воды, въ обоихъ слу-
чаяхъ, названный авторе советуете проводить отъ дерева ке дереву бо
роздки и давать лункамъ и террасамъ наклонъ къ горе, советуя, въ то 
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Для того, чтобы плодовый садъ возможно раньше началъ 
приносить урожаи, его можно засадить персиковыми и фиговыми 
деревьями, у которыхъ плодоношешо настуиаетъ уже на сле
дующей годъ по посадке, или же карликовыми плодовыми де
ревьями (груши, привитыя на айве, яблони на райской яблоне, 
сливы на черносливе и т. д.). Все ташя деревья очень рано 
вступаютъ въ пору плодоношешя, но, зато, недолговечны, и уже-
лете черезъ 15—20 поел!; посадки, перестаютъ приносить плоды. 
Вместо того, чтобы засаживать саде сплошь такими породами, 
можно произвести смешанную посадку- Главными породами бу-
дутъ, въ такомъ случае, груша и яблоня х); между двумя сосед
ними рядами этихе деревьевъ сажаютъ рядъ слаборастущихъ 
плодовыхе деревьеве, въ карликовой или даже кустовой форме; 
равнымъ образомъ, и въ главныхъ рядахъ, между двумя сосед
ними деревьями, сажаюте по одному такому же слаборастущему 
дереву; при такоме размещены, если принятъ шахматный по-
рядокъ посадки, каждое сильнорастущее дерево окружено шестью 
слаборастущими, находящимися, какъ отъ него, такъ и другъ 
отъ друга на одинаковомъ разстояши. Когда деревья главной 
посадки на. столько разростутся, что потребуютъ всего места, 
что бываетъ, приблизительно, черезъ 15 лете , промежуточный уже 
отжили свой веке и принесли значительное количество плодове; 
между теме, деревья главной посадки теперь только начинаютъ да
вать полный доходъ. Деревьямъ главной посадки дается полуштам
бовая форма, а деревьямъ промежуточной посадки—кустовая или 
пирамидальная. При такой посадке, помещается на десятине 
(если участокъ имеетъ СО саж. длины и 40 саж. ширины) 8 ря-
довъ главной посадки и въ каждомъ ряду по 12 деревьевъ (при 
разстоянш между ними въ 5 саж.), итого 90 деревьевъ; зат-Ьмъ, 
8 рядовъ промежуточной посадки, по 24 дерева въ каждомъ 
ряду, т. е. 192 дерева и, кроме того, еще въ каждомъ ряду 
главной посадки по 12 деревьевъ, т. е. еще 90, итого 288 кар-
ликовыхе деревьеве. Если предположить, что, начиная съ пятаго 

же время, з а с е в а т ь травой всю площадь сада , кроме с а м ы х ъ л у н о к е 
(поверхностью въ 1 квадр . метръ), т а к ъ к а к ъ , безъ этой предосторожности, 
каждый сильный дождь р а з м ы в а л ъ п е н о с и л ъ бы землю внизъ . Ср. также 
Э. Клаусенъ, „Кратки"! учебпл.л , огородничества, разможешя растепш и 
плодоводства, особенно для юга Poccin", нзд. 4, 1902 г. ч. Ш, стр. ü—7. 

') На еввжихъ , плодородпыхъ, известковыхъ п о ч в а х е , въ качестве 
главной породы, можно сажать также грещпй орехъ , а на безплодпыхъ, 
каменистыхъ почвахъ, происшедшихъ отъ в ы в е т р н в а ш н грапнтныхъ 
породъ—сладюй к а ш т а н ъ , отлично удающиеся па такпхъ почвахъ , если 
о н е пе содержатъ извести или содержатъ ея очень мало. 
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года после посадки, каждое пзъ карликовыхъ деревьевъ дастъ 
средшй урожай въ 10 фунтовъ, то получимъ ежегодно 72 пуда; 
считая стоимость пуда плодовъ только въ 2 рубля, получимъ 
144 руб., а въ 10 л е т е 1,440 руб. Эта сумма была бы совершенно 
потеряна, если бы не было сделано промежуточной посадки 1). 

Наилучппя карликовыя или кустовыя яблони получаются, 
при употребленш, въ качестве подвоя, настоящей французской 
райской яблони (Paradis), отличительные признаки которой вы
ражается въ следующихе особенностяхъ: листья гладк1е, лан
цетовидные, съ острымъ концомъ и закругленнымъ основашсме; 
плоды средней величины, довольно вкусные, желтаго цвета, 
сплющенные, несколько угловатые; золотисто-желтая солнечная 
сторона съ красноватымъ налетомъ; чашечка закрытая, глубо
кая, черешокъ коротюй; мякоть светлаго, соломисто-желтаго 
цв'Ьта, почти сочная, остраго, npiaTHaro вкуса. Плоды созре-
ваютъ ве середине или ве конце августа и считаются хоро
шими дессертными яблочками. Росте этой формы таке слабе, 
что, по свидетельству англ1йскаго помолога, инспектора коро-
левскаго общества садоводства ве Chiswick'e, Баррона, привитый 
на ней деревца горшечной культуры, спустя более, чеме 30 лете , 
достигли высоты едва 1J4 метра, при толщине подвоя внизу не 
толще большого пальца 2). 

На такихе подвояхе можно посадить оте 1800 до 2400 кар
ликовыхъ деревьеве на десятине, при разстоянш между дерев
цами ве 3—4 арш. При употребленш посадоЧнаго матер!ала, ве 
однолетнеме возрасте, расходе, по заложешю одной десятины 
сада карликовыми или кустовыми деревцами, лишь немногиме 
превысите расходе, сопряженный се посадкой, сажаемыхе на 
3 саж. друге оте друга, полуштамбовыхе деревьеве трехлетняго 
возраста (260 штуке на десятине а ) . Необходимо заметить, од
нако, что xopoinie результаты культура карликовыхе и кусто-
выхъ яблонь даете лишь на самыхъ плодородныхъ почвахъ, какъ, 
напримере, неистощенный степной черноземе. 

Для получешя карликовыхе или кустовыхе грушевыхъ де
ревьев -]., груши прививаютъ на айве или на сеннцахе слаборос-
лыхъ сортовъ груше, каке Bon Chrétien Williams  и Bon Chrétien 
Napoléon (Beurré Napoléon);  последшй сорте растете таке слабо, 

') У. Ii . К л а у о - н ъ , г а м ь же, ст]р. 3—4. 
'-') I. Неттнерт», К у с т ш т е п.юдоводстпо, <• т[>. (il (¡2 ( п р и л о ж и т е кт. 

журналу i 'Xi i . ) ;n i [ [ -b» ,ча Ш'п гиде) . 
: ) Т а м ъ Ж"-, стр. 2. 
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что даже на дичке не образуете настоящаго ствола, а даетъ, на-
противъ, очень красивый кустъ 

Какъ для грушъ и яблонь, такъ и для косточковыхе породъ, 
залогомъ успеха культуры въ карликовой форме являются: 
выборе слаборастущихе и раноплодоносящихе сортове, при-
витыхе на слабыхе подвояхе, густая посадка и плодородная 
почва. 

При посадке карликовыхе или кустовыхе яблонь и груше, 
однолетшя прививки подрезываются, по крайней мере, до поло
вины ихе длины или еще короче; такое укорачиваше необходимо, 
чтобы вызвать сильные молодые побеги, составляюшде основаше 
последующей формы. Ве дальнейшеме обрезка сводится лишь 
к е прореживашю и укорачивашю, ве случае надобности 2). 

При разрешенш вопроса о томе, сажать ли деревья однихе 
и техе же сортове вместе, целыми участками, или отдать пред
почтение смешанному насажденш, полезно руководствоваться дан
ными относящихся к е этому вопросу новейшихе наблюдешй, сде-
ланныхе въ Северо-Американскихе Штатахе и ве Германии. Заме
чено, что сплошныя односортныя насаждешя менее урожайны и 
даюте плоды более низкаго качества, нежели насаждешя смешан
ный, ве которыхе различные сорта одной и той же породы плодо-
выхе деревьеве посажены ве близкоме разстоянш друге оте друга, 
на одноме и томе же участке. Явлеше это обеясняется теме 
обстоятельствоме, что мнопе сорта плодовыхе деревьеве, ве 
особенности же, наиболее облагороженные культурою, т. е., 
главныме образоме, искусственныме опылешеме Цветове одного 
сорта пыльцею другого, отчасти теряюте способность самоопы-
лешя и нуждаются, для образовашя завязи, ве перенесенш на 
рыльце ихе Цветове пыльцы другихе, близкихе сортове; по
нятно, что, какиме бы способоме ни совершалось это перене
с е т е : пчелами и другими насекомыми, или ветроме, оно совер
шается теме легче, чеме ближе находятся друге к е другу де
ревья разныхе сортове, Далее, замечено, что всего более стра
даете ве односортныхе насаждешяхе урожайность груше; за-
теме идуте яблоки, сливы, вишни, абрикосы и персики. Изе 
-4 

*) Т а м ъ же, стр. 69. 
2) Т а м ъ же, стр. 110—117. М. Н. Р а е в с ш й (Плодовая школа и плодовый 

с а д ъ , V изд. , 1903 г., стр. 124) совътуетъ , для получешя деревьевъ ку
стовой формы, д а в а т ь однолетнему прививку «первую обрезку н а крону», 
в ы ш е пяти, к а к ъ можно ниже поставленныхъ, г л а з к о в ъ , а побеги и х ъ н а 
следующие годъ о б р е з ы в а т ь вновь, ч е м ъ , собственно, и з а к а н ч и в а е т с я 
воспиташе плодоваго куста, если не считать последняго п р о р е ж и в а ш я 
ветвей . 
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грушъ наиболее чувствительными въ этомъ отношенш оказы
ваются: Beurré Clairgeau, В. d'Anjou, Bon Chrétien Williams, 
Bonne de Malines (Зимняя Нелисъ), Doyenné d'hiver, Duchesse 
d'Angoulême, Souvenir du Congrès,  мнопе сорта бергамотовъ 
и т. д. 

Въ виду такихъ данныхъ, при заложенш сада изъ наиболее 
облагороженныхъ культурою сортовъ, не смотря на удобства, 
представляемый односортными насаждешями, въ смысле облег-
чешя ухода (благодаря одновременности созръвашя и сбора), 
лучше сажать плодовыя деревья разныхъ сортовъ въ такомъ 
порядке, чтобы два смежный дерева принадлежали къ различ-
нымъ сортамъ, выбирая, для такой смешанной посадки, сорта, 
цвътупце въ одно и то же время *). 

Если на молодыхъ деревьяхъ, предназначенныхъ къ пере
садке, листья еще не осыпались, то, передъ выкопкой каждаго 
деревца, необходимо удалить на немъ все листья; если послъдше 
не опадаютъ сами собою, при легкомъ встряхиванш ветвей, слъ-
дуетъ перерезать садовыми ножницами черешки, пониже листо-
выхъ пластинокъ, а не срывать листья рукою, чтобы не повре
дить сидящихъ въ пазухе ихъ почекъ. Если пересадить дерево, 
безъ соблюдешя этой предосторожности, оставш1еся на немъ 
листья будутъ продолжать, более или менее долгое время, испа
рять влагу и притягивать соки, изъ сосудовъ вътвей, ствола и 
корневой системы, тогда какъ корни, поврежденные и укоро
ченные при пересадке, не въ состоянш будутъ доставлять соки, 
необходимые организму, для возмъщешя потери, черезъ испареше 
листьевъ; вслъдств1е этого, начнется высыхаше тканей, которое 
повлечетъ за собою гибель самаго дерева и, притомъ, тъмъ ско
рее , чъмъ больше на немъ останется, после пересадки, листьевъ. 
Обръзываше листьевъ применяется иногда осенью и какъ сред
ство ускорешя вызръвашя еще не одеревеневшихъ молодыхъ 
побътовъ у нежныхъ, чувствительныхъ къ холоду плодовыхъ 
деревьевъ. 

У дичковъ, предназначаемыхъ къ прививке въ ближайшую 
весну, полезно осенью обрезать нижнш ветви, вплотную у кам-
б1альнаго кольца, чтобы подготовить штамбъ къ усиленной дея
тельности после прививки 2). 

' ) Подробнъе о B.iÎHHÎif  перекрестпаго опы.тешя н а урожайность и 
качество нлодовъ см. Pomologische Monatshefte, 1902, Л» 8. 

2 ) С а м ы е позднте сорта яблокъ н г р у ш ъ , дозр-Ьвакяше л и ш ь зимою 
или к ъ н а ч а л у весны, д о л ж н ы в и с ъ т ь н а д е р е в ь я х ъ т а к ъ долго, пока 
есть еще з е л е н а я листва , которая все еще доставляетъ п м ъ п н т а ш е и 
т ь м ь способствует!, и х ъ с о в е р ш е н с т в о в а в ^ . 
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Продолжать сборъ позднихъ сортовъ грушъ, яблокъ, перси-
ковъ, сливъ, айвы, каштана, инжира и т. п. и убирать, до бу-
дущаго урожая, подпорки подъ ветвями деревьевъ, съ которыхъ 
уже сняты плоды. 

Если имеется въ виду произвести посъвъ зеренъ или косто-
чекъ плодовыхъ деревьевъ собственнаго сада, семена и косточки 
очищаютъ отъ мякоти, перетираютъ, просушиваютъ, сортируютъ, 
отбрасывая слишкомъ мелтя и испорченный и приступаютъ къ 
посеву немедленно или стратифицируетъ до весны (см. выше, 
стр. 158). 

Осенью полезно произвести общую перекопку или мотыженю 
земли, подъ ВСЕМИ деревьями,—молодыми и старыми и, въ то же 
время, глубокое удобреше органическими или минеральными 
туками. 

Производить, по мъръ- надобности, общую обрезку, прочистку 
и проръживаше кронъ у плодовыхъ деревьевъ всъхъ формъ, 
устраняя cyxifl, слабыя, больныя, перекрещивающаяся, отвислыя 
и растушдя внутрь кроны ветви '). Начинать осеннюю обрезку 
слъдуетъ съ породъ раноцвътущихъ. Если на деревьяхъ обна
ружено присутств1е грибныхъ болезней (Fusicladium, Monilia, 
Exoascus, Gnomonia и др.), въ виде желтыхъ, бурыхъ, коричне-
выхъ, черныхъ или бълыхъ пятенъ на листьяхъ, плодахъ и по-
бъгахъ, или въ виде закручивашя листьевъ, все опавппе листья 
и больные плоды следуетъ сгребать и уничтожать огнемъ. Пора
женные однолетше побеги необходимо срезать и также сжечь, 
а деревья, на которыхъ замечены малейппе признаки заразы, 
опрыскать 1% растворомъ меднаго купороса. 

По окончат и сбора плодовъ, можно приступить къ обмазке 
стволовъ и толстыхъ ветвей известью (см. выше стр. 43 и 57) и 
къ очистке коры, стволовъ и ветвей отъ мха, лишаевъ и омелы 
(Viscum album 2). Паразитъ этотъ, пропускающей свои корешки 
сквозь кору, глубоко въ древесину, однажды поселившись на дереве, 
не поддается никакимъ мерамъ истребленш, кроме полной ампутащи 
пораженной имъ части. Созреваюпця осенью ягоды омелы охотно 
поедаются дроздами, вместе съ семенами, которыя, пройдя черезъ 
пищеварительный аппаратъ птицы и попавъ въ кору живого 

.дерева, прорастаютъ и укореняются, и зараза, такимъ образомъ, 
распространяется все дальше и дальше. Корни омелы, поселившейся 

См. выше, стр. 29—35. 
2) Въчнозеленый "чужеядный кустарникъ , и з ъ семейства ремнецвът-

никовыхъ (ЬогапШасеае) . и з ъ я г о д ъ котораго в а р я т ъ т а к ъ н а з ы в а е м ы й 
«птичШ клей». 
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на ветви или нетолстомъ ствол* дерева, перехватываютъ въ свою 
пользу питательные соки, вслъдств1э чего ростъ вътви, выше места 
нахождешя чужеяднаго растешя, останавливается, и ветвь 
засыхаетъ; когда поражено молодое деревцо, оно гибнетъ ц-в-
ликомъ, если омела поселилась на штамбе или на разветвления 
главныхъ ветвей кроны. Изъ плодовыхъ деревьевъ, всего более 
подвержены нападешямъ омелы ябоня, груша, персикъ и муш
мула. Не застрахованы отъ нея тополь, кленъ, липа, акащя 
(Robinia pseudo - acacia), сосна, пихта и друпя декоративный 
деревья. Въ виду такого вреда, причиняемаго омелой (особенно 
же, въ мъстностяхъ съ более влажнымъ климатомъ, способ-
ствующимъ прорасташю съмянъ паразита), ее слъдуетъ истреблять 
во всякое время и повсюду, особенно же, осенью, до созръвашя 
ягодъ, срубая и сжигая пораженныя ею вътви. Если растеше 
это поселилось на толстой, плодоносящей вътви, которую жалко 
принести въ жертву тотчасъ же, его нужно срезывать вплотную, 
ВМЪСТБ СЪ корою, а рану смазывать дегтемъ *). 

Для уничтожешя личинокъ майскаго жука, местами нано-
сящихъ чувствительный вредъ плодовымъ питомникамъ и мо-
лодымъ садамъ, во время осенней перекопки, полезно примеши
вать къ земле рубленые стержни, корни и отбросы листьевъ 
овощей, принадлежащихъ къ семейству крестоцветныхъ: кочанной, 
цветной и другихъ сортовъ капусты, брюквы, репы и т. п. 2). 

Если применять это средство несколько летъ подъ рядъ, 
можно совершенно избавиться отъ личинокъ майскаго жука. 

Оранжереи и теплицы. 
У большинства тропическихъ растешй вегеташонный перюдъ 

продолжается круглый годъ, но перюдъ цветешя и плодоношешя 
связанъ и унихъ,какъ у растешй нашихъ широтъ,съ какимъ нибудь 
определеннымъ временемъ года. Для облегчешя этихъ процессовъ, 
въ оранжерее и теплице, следуетъ ставить те растешя, у кото
рыхъ перюдъ цветешя приходится на осенше или 3HMHÍe  месяцы, до 
уровня верхняго края горшка, въ горяч]й навозъ, т. е. такой, въ ко¬

') A lmanach Gressent pour 1903, essentiellement agricole et horticole, 
pp. 108—111 H Gaucher, ibidem, p. 324. 

2) См. Nouveau Jardinier i l lus t ré pour 1903, p. 193. ВсЪ растевтя н з ъ се
мейства к р е с т о ц в ъ т н ы х ъ содержатъ в ъ большемъ пли м е н ы п е м ъ коли
ч е с т в * с-Ьру и, потому, прп р а з л о ж е н ш , в ы д ъ л я ю т ъ сЬроводородъ—смер
тельный ядл, для л и ч и н о к ъ м а й с к а г о жука. Н а з в а н н ы е в ы ш е огородные 
отбросы, п е р е г н и в а я в ъ з емлъ , составляютъ, в м ъ с т ъ съ т ъ м ъ , прекрасное 
удобрен1е для деревьевъ . 
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торомъ происходить еще брожеше, поднимающее его температуру, 
производимое навозомъ долговременное я равномерное нагреваше 
земли, окружающей корневую систему растешй, 6лагопр1ятствуеп» 
бол-te обильному и продолжительному цвътешю. 

Растешя, не подвергаемый зимней выгонке, размещаются про
сто по полкамъ, но, непременно, въ такомъ порядке, чтобы бо
лее мелюя стояли спереди, а более крупный, соответственно 
росту, дальше въ глубине; при такомъ размещенш, голые штамбы 
и стебли крупныхъ растешй закрыты зеленью более мелкихъ. 
и всемъ растешямъ, въ одинаковой степени, обезпеченъ доступъ 
воздуха и солнечнаго света. Когда все разставлено по местамъ, 
разрыхляютъ саговой вилкой землю въ горшкахъ и кадкахъ, и, 
если нужно, поливаютъ, особенно, болёе крупные экземпляры 
растешй, корни которыхъ могли пострадать при переноске и. 
поэтому, более нуждаются въ воде. Вообще же, осенью и зи
мою поливку следуетъ производить умеренно, за нсключешемъ 
растешй, подвергаемыхъ ВЫГОНКЕ ИЛИ вступающнхъ въ перюдъ 
цветешя. 

Къ концу октября все оранжерейный и тепличный растешя 
должны быть уже на чп.мнпхъ мьстахъ. 

0 

Н о я б р ь . 

Декоративный садъ. 

Въ ноябре въ саду пора приступать къ работамъ, подгото-
вительнымъ къ зиме: сметать и сгребать опавцпе листья, отпи
ленные и срезанные сучья, cyxiH ветви, прутья и т. п., окучивать 
нежпыя травяннстыя и кустарный растешя, какъ бамбуки, Gym-
riuni, Fonniuin, Gunnera и др., связывать въ пучки ваи знмующнх ь 
и ь грунту пальмъ (нзъ родовъ Cliamaerops, Trachyearpus и Phoeirix) 
п других ь односьмянодольныхъ растешй (Musa, Cycas и т. п,), а 
также кроны более чувствн гельныхъ къ холоду деревянистыхъ ра-
стешй съ неопадающей листвой: Aralia (Falsía) japónica,  Liquidani-
har orientale, гнмалайсше виды азалей и рододендроновъ, казу-
арпны, эвкалипты, Sterculia, Lajrerstremia, Edjreworthia, Fitz-Roya, 
Saxo-Golliaea, Dammara и т. п. 

Продолжать обрезку и посадку деревьевъ и кустовъ, спили
вать, не дожидаясь весны, засыхаюнце или вообще*, предназна
ченные къ удалению толстые сучья и ветви, чтобы не пропа
дали напрасно соки, поднимающееся къ ветвям ь, подлежащим!, 
устранешю. 
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Продолжать ВСЕ неоконченный въ сентябре и октябре зем-
ляныя работы: выкопку ямъ, для будущихъ посадокъ, перекопку 
и унаваживате земли, работы по разбивке и планировке, про-
ложеше дорожекъ и т. п. 

Время еще вполне благопр1ятно для обрезки и пересад
ки розъ, для составлешя изъ розъ или изъ шиповника живыхъ 
изгородей и т. п. (см. выше, стр. 25). Для насаждешя изгоро
дей можно пользоваться местными разновидностями шиповника 
(въ Крыму—Rosa táurica, на Кавказе—Rosa caucásica), выкапы
вая ихъ осенью по холмамъ, горнымъ склонамъ, и леснымъ опуш-
камъ, где оне встречаются почти повсеместно, въ изобилти. 
Можно производить посевъ семянъ шиповника, для получешя, 
безъ всякихъ затратъ, къ концу лета следующаго года, произ-
вольнаго количества сильныхъ, здоровыхъ дичковъ, для прививки 
благородныхъ сортовъ розъ или для составлетя живыхъ изго
родей. Всего более пригодна, для этой цели, обыкновенная Rosa 
canina, которую легко отличить отъ другихъ видовъ шиповника, 
по ея высокому росту, достигающему нередко двухъ саженъ, 
прямымъ, сильнымъ побегамъ, толстымъ, кривымъ шипамъ, оваль-
но-заостреннымъ зубчатымъ листьямъ, розовымъ цветамъ и 
гладкимъ, лишеннымъ волосковъ, ягодамъ. Ягоды шиповника 
собираютъ тотчасъ по созреваши ихъ и, разложивъ на доске, 
разбиваютъ деревяннымъ молоткомъ; ударять следуетъ лишь слег
ка, чтобы не повредить семянъ; обработанный такимъ образомъ 
ягоды освобождаютъ отъ лопнувшей оболочки, перетирая рука
ми. Сеять следуетъ не откладывая, такъ какъ семена шипов
ника требуютъ для прорасташя несколько месяцевъ; высевать 
необходимо двойное или тройное количество семянъ, сравнитель
но съ действительной потребностью, такъ какъ всхожесть ихъ, 
даже при наилучшихъ услов1яхъ, достигаетъ лишь 25—50% ')• 

Въ саду продолжаютъ еще цвести бенгальсшя розы, индеп-
CKie хризантемы, северо-американсшя астры, левкои, львиная 
пасть (Antirrhynum majus), георгины, циннш, гелютропъ, аконитъ, 
резеда, кобеа, анютины глазки, бархатцы (Tagetes) и др.: за-
цветаютъ: несполи (Eriobothrya japónica), Anemone Bissoana (A. 
chrysanthemiflora), Anemone Rose de Nice. Sternbergia lutea. 

Цветникъ. 
Въ начале ноября можно сажать въ грунтъ подснъжники 

(Galanthus nivalis), опалки и морозники (Helleborus niger, H . cau-
') См. статью Cochet «Semis d ' ég lant ie r» ,  в ъ Лг 521 Le Petit Ja rd in 

з а 1903 г., a также книгу Cannon «Le p ropr ié ta i re -p lan teur .  Semer et 
p lan te r» , 1894. 
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casicus, H . odorus, H . abchasicus, H . corsicus и др.). Морозникъ 
обыкновенный (Helleborus niger) и ф1алки (Viola odorata) зацвъ-
таютъ часто уже въ декабре, подснежники—въ январе, а дру-
rie виды морозника, (названные выше) — въ феврале, марте и 
апреле. Взаменъ отошедшихъ осеннихъ цветовъ и многолетни-
ковъ съ орнаментальными листьями, можно сажать, для зимняго 
украшешя грядокъ, кусты выносливыхъ вечнозеленыхъ растешй, 
какъ Mahonia aquifolium, Rhamnus alaternus, Viburnum tinus, 
пестролистный бересклетъ (Evonymus japonicus albo - marginatus, 
aureus и др.). Чтобы содействовать пышному зимнему цвететю 
хризантемъ (которому не вредятъ кратковременные легше моро
зы), ихъ крепко подвязываютъ вверху и внизу къ тычинамъ, 
чтобы сильные ветры съ дождями не могли растрепать кустовъ. 

Для предохранешя отъ холода оставляемыхъ на зиму въ грунту 
травянистыхъ и деревянистыхъ растенш, употребляются различ
ный средства: укутываютъ растешя пеликомъ рогожами или со
ломой, покрываютъ землю вокругъ корней сухими листьями, на-
возомъ и т. п. веществами, связываютъ ветви пучками, а осно-
в а т е растешя окучиваютъ, закапываютъ растете целикомъ въ 
землю, ставятъ надъ более крупными растешями ящики или бо-
ченки, а надъ мелкими—две или три черепицы, втыкаемый въ 
землю крышеобразно, покрываютъ сплошь целыя грядки ветвями 
хвойныхъ деревьевъ, рогожами, грубымъ холстомъ или склеен
ными по краямъ другъ съ другомъ листами газетной или обер
точной бумаги и т. д. Применяя эти средства на юге, где не 
бываетъ настоящихъ продолжительныхъ морозовъ, следуетъ 
иметь въ виду, что растешя, большею частью, страдаютъ, зимою 
не столько отъ абсолютно низкой температуры, сколько отъ рез-
кихъ ея колебашй, какъ это бываетъ, напримеръ, въ ясное, 
солнечное утро, наступающее вследъ за холодной ночью, когда 
сильно охлажденныя клеточки листьевъ, коры и древесины сразу 
быстро нагреваются, вследств1е чего заключаюпцяся въ нихъ 
частицы воды внезапно расширяются и, не успевъ оттаять, раз • 
рываютъ окружаюпця ихъ ткани. Въ виду этого, приспособлешя, 
применяемый на ЮГЕ, ДЛЯ защиты растешй отъ замерзатя, должны 
скорее представлять собою преграду отъ солнечныхъ лучей, не
жели отъ холода. Въ местностяхъ съ мягкой зимой, обильной 
атмосферными осадками, какъ западное Закавказье, где скопляю
щаяся въ земле и подъ защитными покровами чрезмерная сы
рость, при недостаточно высокой температуре, для возбуждешя 
растительныхъ процессовъ, которые могли бы использовать из
лишнюю влагу, вызываетъ загниваше растешй, полезно прове
тривать кусты и многолетники, укрытые на зиму, освобождая 



нхъ отъ покрышекъ по утрамъ, въ теплую, пасмурную погоду 
или при солнцъ, если ночью не было мороза 1). На южномъ же 
берегу Крыма, гдъ не бываетъ продолжительнаго избытка сы
рости зимою, достаточно снимать по временамъ, въ теплую по
году, ящики, служапце футлярами для болъе нъжныхъ растешй, 
а также друпе защитные покровы, чтобы подъ ними не пръла 
листва. 

Фруктовый садъ. 

Время для пересадки деревьевъ еще вполнъ багопр1ятно, если 
только не стоитъ морозная погода. Можно пересаживать, для 
лучшаго развита корневой системы, однолтл-ше СЕЯНЦЫ яблонь 
и грушъ или СЕЯНЦЫ ТЪХЪ же породъ, посвянные весною того 
же года. Друпя породы фруктовыхъ деревьевъ въ повторной 
пересадит? не нуждаются, такъ какъ онъ и безъ того образуютъ, 
при правильномъ уходъ, сильную и хорошо развитую корневую 
систему. Въ ноябръ можно сажать также черенки плодовыхъ 
деревьевъ (см. выше, стр. 14), сръзывая ихъ, для этой ц-Ьли, ПО
СТЕ опадешя листвы. 

Продолжать сборъ позднихъ породъ яблокъ и грушъ и на
чинать сборъ плодовъ, прюбрътающихъ вкусъ, толко ПОСТЕ пер-
выхъ заморозковъ, каковы крымская рябина, мушмула и япон
ская хурма (Diospyros kaki). Можно продолжать посъвъ въ грунтъ 
зеренъ и косточекъ всъхъ плодовъ. 

Обръзку плодовыхъ деревьевъ, неоконченную въ октябръ, 
можно продолжать въ ноябръ, придерживаясь того же порядка, 
т. е. подвергая образке сперва породы и сорта съ раннимъ цв'Ь-
тешемъ и переходя постепенно къ цвътущимъ поздно. На вре
мя, когда морозитъ, или идетъ снътъ или дождь, обръзку с.ть-
дуетъ прекращать. 

Въ мъстностяхъ съ влажнымъ климатомъ, какъ западное За
кавказье, древесная растительность нерЕдко страдастъ отъ из
бытка воды въ почвъ\ 

Съ этимъ явлешемъ необходимо вести такую ж е упорную 
борьбу, какъ и съ недостаткомъ влаги. Продолжительное наеы-
щеше водою почвенныхъ слоевъ, въ которыхъ находятся корни 
деревьевъ, оказываетъ на нихъ губительное в.пнн1е, такъ какъ 
вода, заполняющая пустоты между частицами почвы, по даетъ 

') О B.TÍHHÍII  ч р е з м е р н о й зимней влажности на и р о н з р а с т а ш е акклп-
м а т н з н р о в а п н ы х ь у н а с ъ т р о и и ч е с к н х ъ р а с т е ш й см. соответстиуюнна 
монографии н е «Сборнике с в е д е н п ! по к у л ь т у р е ц е н н ы х ъ pacTeiiii'i н а 
К а в к а з е » за 1S95—1S99 гг. 
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мъе.та необходимому, для жизненныхъ функщй корней, воздуху 
и способствуетъ образовашю вредныхъ для нихъ газовъ, какъ 
свободный азотъ, свободный водородъ, углеродистые водороды 
и т. п., всл1здств1е чего загниваютъ корни и засыхаютъ листья 
п ветви, стволъ заболеваетъ ракомъ или выгоняетъ волчки и, 
въ конце концовъ, дерево погибаетъ. 

Закладывая садъ при такихъ условшхъ, следуетъ избирать 
пространства, безусловно свободный отъ застаивающейся въ 
почвенномъ слое и въ подпочве воды и избегать местъ, забо-
лачнваемыхъ, хотя бы временно, т. е. участковъ, на поверхности 
которыхъ перюдически скопляется и стоитъ вода. 

Если скоплеше воды на поверхности почвы обусловливается 
стокомъ дождевыхъ или снеговыхъ водь, съ вышележащихъ про-
странствъ, необходимо, прежде всего,- прекратить такой стокъ, 
посредствомъ проложешн, по границамъ участка, соответствую-
щихъ водоотводныхъ канавъ или возведешя защитительныхъ 
плотинъ, дамбъ или насыпей. Если излишняя влажность проис
ходить отъ чрезмернаго количества атмосферной воды, выпада
ющей непосредственно на данную площадь, что обусловливается 
обыкновенно залегашемъ на незначительной глубине водонепро-
ницаемаго пласта, необходимо перерезать всю площадь осуши
тельными канавами, открытыми (канавное оеушеше) или закры
тыми (дренажное оеушеше). И въ томъ и въ другомъ случае, 
следуетъ предварительно произвести въ разныхъ пунктахъ 
участка пробное буреше, посредствомъ земляного бурава, для 
определешя свойствъ почвы и подпочвы, характера залегашя 
водонепроницаемыхъ пластовъ, ихъ глубины и толщины и т. п 
После такихъ разведокъ, необходимо пронивеллировать мест
ность т. е. найти и обозначить въ натуре колышками гори
зонтали; при производстве нивеллировки, отыскиваютъ и обо-
значаютъ вехами тальвеги (линш стока водъ по естественному 
уклону) — сперва главный, а затемъ боковые. 

При осушеши открытыми канавами, по главному тальвегу на
мечается коренной или магистральный каналъ, по которому 
должна стекать вся вода съ осушаемаго участка, а по боковымъ 
тальвегамъ—второстепенный канавы или такъназываемый стрелки, 
назначеше которыхъ — собирать и проводить воду въ коренную 
канаву. Часто направлеше главнаго тальвега совпадаетъ съ про-
резывающимъ участокъ ручьемъ или потокомъ; въ такомъ слу
чае, магистральный каналъ проводится по самому ручью (или 
потоку), для чего последшй расчищается на известную глубину, 

') См. статью „Нпвеллировка" в ъ V томъ Полной Энциклопедии рус-
скаго сельскаго хозяйства , изд. Девршна, 1902 г. 

Л. РомановокШ-Романько. Южно-рус-коо гадоводство. 13 
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а русло его, по возможности, спрямляется. При определена сте
пени спрямлешя, с .тБдуетъ избегать закруглешй. съ радпеами 
менее 15 саженъ. Если результаты нивеллнровки покажутъ. что 
уклонъ проектированнаго магистральнаго канала везде не менее 
0,0004 или 0,0005, то, на всемъ его протяжент, ему придаютъ 
одинаковую глубину; въ противномъ случав, для увеличены 
уклона, необходимо либо увеличивать глубину канала, но мере 
его приближешя къ устью, либо спрямить его, если онъ криво
линейный или ломаный. Наиболее выгодный уклонъ для маги
стральнаго канала 0,0015—0,001. Осушительнымъ каналамъ, во 
избежаше размыва и осыпашн нхъ боковъ, придаютъ (въ попе-
речномъ разръзе) форму трапещи, обращенной широкой сторо
ной кверху, причемъ непараллельный ея стороны (откосы) те,чъ 
более отлоги, чемъ шире каналъ и чемъ менее надеженъ грунт ь. 
въ смысле устойчивости противъ размывовъ и осыпашя. Иногда, 
съ целью уменьшить количество земляныхъ работъ, каналамъ 
придаютъ более крутые откосы, но, вътакомъ случае, для укреп-
лешя послЬднихъ, ихъ необходимо одевать дерномъ, хиоростомъ 
или булыжннкомъ. Размеры магистральной канавы должны быть 
достаточными, для того, чтобы она могла, въ данный промежу-
токъ времени, напримеръ, въ сутки, отвести все количество во
ды, которое можетъ выпасть на осушаемый участокъ въ самый 
сильный ливень + количество нагорной воды, которое не успеютъ 
отвести ограничивающая участокъ отводныя канавы или на
сыпи + то количество воды, которое протекаетъ по ручью въ 
самую высокую полую воду, если магистральный каналъ провс-
день по руслу ручья. Съ приближешемъ къ устью (пр1емнп-
комъ котораго можетъ служить речка, река, озеро или море), 
размеры магистральнаго канала должны постепенно увеличи
ваться, сообразно количеству воды, впадающей изъ боковыхъ 
канавъ или стрелокъ. Основашемъ для определешя направлешн 
боковыхъ канавъ служатъ найденный, посредством-!, нивеллн
ровки, горизонтали, т. е. лиши, проходяпця черезь точки оди
накова™ возвышешя: стрелки должны пересекать горизонтали 
подъ прямымъ угломъ; такимъ образомъ, каждая стрелка прой-
детъ по направлен^ наибольшаго ската местности. Для осушешн 
одной десятины, необходимо прорыть, средннмъ числомъ, около 
500 иогонныхъ сажень канавъ ')• Дли опредьлешн разстоншп 

') <'м. „< !су шоше Солоть' иь Справочной кнпгь русекаго сел ьс к а т 
хозяина, состпвл. Н. А. Паталнным ъ , 18!») г., стр. 575—582, а также А. с. 
ГребппцкпТ. .Ухчд'ь ли илодоиымъ садом -!.-, стр. 74—^и, и П. Динг'-.и.-
штедть. ,<'сльско-хозяПствснпая гидравлика' , Н'04 г., стр. 10.1—14*. 
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между стрелками, а, следовательно, и необходимаго, для осуше-
тя участка, минимальнаго числа ихъ, проводятъ пробную осу
шительную канаву предполагаемой глубины и ширины, а на нъ-
которомъ отъ нея разстоянш просверливаютъ землянымъ бура-
вомъ рядъ скважинъ, расположенныхъ на одной лиши, перпен
дикулярно къ пробной канаве, на одинаковомъ разстоянш сква
жина отъ скважины. Сначала, до спуска воды по пробной ка
наве, все скважины сами собою наполняются водою до уровня, 
на которомъ стоитъ грунтовая вода, но, по мере перехода во
ды изъ почвы въ канаву и стекашя по ней въ какой либо п р ь 
емникъ, уровень воды, скопившейся въ скважинахъ, будетъ темъ 
сильнее понижаться, чемъ ближе будетъ находиться скважина 
отъ канавы. Когда установится равновес!е, то уровень грунтовой 
воды, а следовательно, и осушительное в л 1 я ш е канавы опреде
лится лишей, проходящей черезъ уровни воды въ скважинахъ. 

Стрелки выгодно делать глубокими, такъ какъ при этомъ 
разстояше между ними, безъ ущерба для осушешя, можетъ 
быть увеличено во столько разъ, во сколько увеличена глубина 
канавы. 

Закрытый или дренажныя канавы отличаются отъ откры-
тыхъ большею глубиною и меньшею шириною. Проложеше ихъ 
не сопряжено съ потерею культурной поверхности почвы и съ 
устройствомъ мостовъ, въ местахъ пересечешя съ дорогами г). 

Существуетъ несколько способовъ устройства дренажныхъ 
канавъ; наиболее употребительны: 1) фашинный дренажъ, 2) ка
менный дренажъ и 3) дренажъ посредствомъ гончарныхъ трубъ. 

При устройстве фашиннаго дренажа, на дно глубокой и уз
кой канавы (съ уклономъ отъ 0,01 до 0,001) кладутся фашины — 
плотно перевязанные черезъ каждые 1% аршина пучки хвороста 
длиною въ 2 саж., д!аметромъ въ 4 — 5 вершк.; вязанки кла
дутся плотно на самое дно, комельками въ сторону ската, а 
верхушками хворостинъ въ сторону вершины канавы, и засы
паются землею, сначала трамбованною, а потомъ — просто на
сыпною. 

Каменный дренажъ состоитъ изъ кусковъ дикаго камня, плит
няка или булыжника, насыпаемыхъ на дно канавки (которой 
даютъ такой же уклонъ, какъ п для фашиннаго дренажа), и 

1) В ъ а а п а д н о м ъ З а к а в к а з ь е д р е н а ж н ы м ъ к а н а в а м ъ п р и д а ю т ъ глу
б и н у в ъ 2 арш., при р а з с т о я н ш между к а н а в а м и , среднимъ числомъ , в ъ 
5 саж. н а тяжелыхъ глинистыхъ почвахъ , 6—7 саж. н а н ъ ж н ы х ъ глини-
« т ы х ъ и сильно и л и с т ы х ъ почвахъ , 7—10 саж. н а песчано-нлистыхъ и 
12—15 саж. на чисто п е с ч а н ы х ъ почвахъ . 
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слоя щебня или гальки; все вместе утрамбовывается и засы
пается землею. 

Дренажъ изъ трубъ состоите изъ различнаго д1аметра хо
рошо обожженныхъ гончарныхъ трубъ; начиная отъ вершинъ 
канавъ на 30—40 саж., кладутъ трубы съ внутреннимъ д1амет-
ромъ въ 3 сантиметра, затъмъ, если канавы имъютъ большую 
длину, закладываютъ последовательно трубы въ 4, 5, 6 и 7 сан
тиметровъ въ д1аметръ\ Это такъ называемый всасываюпця ИЛИ 
собирающая трубы. Вода, благодаря претерпеваемому ею давле-
нш, просачивается въ трубы, сквозь пористыя стенки ихъ, а 
также черезъ щели, въ местахъ соединена трубъ, стекаетъ по 
нимъ и следуетъ далее по отводнымъ трубамъ, до выхода въ 
какой либо естественный пр]'емникъ. ВнутреннШ д1аметръ отвод
ныхъ трубъ, начиная съ 7 сантиметровъ, доходитъ до 13. При 
большей длине дренажной сети, вместо увеличен! я д1аметра 
отводныхъ трубъ свыше 13 сантиметровъ, закладываютъ по две 
трубы рядомъ. Соединеше всасывающихъ трубъ съ собирающи
ми производится следующимъ образомъ: всасывающая труба 
кладется поверхъ отводной, причемъ въ нихъ обеихъ проби
ваются отверст1я (по одному въ стенке каждой трубы, въ ме
сте ихъ соприкосновешя) и затемъ, свободный конецъ всасыва
ющей трубы закупоривается пробкой изъ мятой глины и закры
вается плоскимъ камнемъ; для того, чтобы обе трубы не изме
нили взаимнаго своего положешя, место соединешя ихъ закре
пляется кругомъ дерновыми пластами или плотной глиной. От-
верст1я отводныхъ трубъ, въ месте ихъ входа въ пр1емникъ, 
нередко засоряются обвалами земли или проникающими въ нихъ 
мышами, лягушками, жабами и др. животными; во избежаше 
этого, выходныя отверст1я трубъ снабжаютъ проволочной сет
кой или же концы ихъ выдвигаютъ на несколько вершковъ изъ 
земли, такъ что эти концы свободно торчатъ надъ пр^емникомъ. 
Въ местахъ соединешя трубъ, засореше причиняется иногда про
никающими въ щели между трубами мелкими корешками де-
ревьевъ; чтобы воспрепятствовать этому, края трубъ густо сма-
зываютъ каменноугольнымъ дегтемъ, соприкосновеше съ кото-
рымъ останавливаетъ ростъ корешковъ или заставляетъ ихъ 
принимать другое направлеше. 

Правильно устроенный дренажъ изъ гончарныхъ трубъ не 
только осушаетъ почву скоро и совершенно, но и способствуете, 
въ большей степени, чемъ всЬ остальные способы осушешя зем
ли, циркулящи воздуха въ почве, вследств!е чего сильно уве
личивается нагрвваше и плодород1е ея *). 

') А. С. ГреГиншюп, т а м ь же, стр. 79. 
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Если расположеше пластовъ на площади осушаемаго сада 
таково, что, тотчасъ всл1здъ за поверхностнымъ слоемъ почвы, 
лежитъ слой глины или другой непроницаемой породы, подъ 
которымъ расположенъ толстый слой песка, хряща или щебня, 
то, въ такомъ случае, легко достигнуть полнаго осушешя дан-
наго участка, если пробить непроницаемый слой въ несколькихе 
местахе вертикальными скважинами, для пропуска въ нижше 
проницаемые пласты всей застаивающейся въ почве и подпочве 
воды. Скважины пробиваютъ толстымъ заостреннымъ или снаб-
жсннымъ железныме наконечникоме коломе (который вбиваюте 
ручною бабою до соответствующей глубины и, затеме, выдерги-
ваютъ) или же просверливаютъ землянымъ буравомъ. Во избе-
жан1 -е засоренш и осыпей стеноке, отверспя заполняются бу-
лыжникоме или щебнеме; д!аметре ихе обыкновенно не превы
шаете 2—3 вершкове, а число ихе зависите оте пространства 
осушаемой площади и количества отводимой воды. Обыкновенно, 
разстояше между осушительными скважинами колеблется, ве 
пределахе между 5 и 15 «аженями. 

Если осушаемый участоке граничите со склонами, изобилу
ющими ключевыми водами, просачивающимися внизе поде землею 
и вызывающими заболачинаше, то, для преграждешя последниме 
доступа ке участку, можно применять осушеше по способу 
Элькингтона. Сущность этого способа состоите ве томе, чтобы 
не допускать ключевыхе воде до осушаемаго участка, что дости
гается проложешеме одной или несколькихе узкихе канаве 
такой глубины, чтобы оне прорезали водоносные слои, до не-
проницаемаго пласта. Канавы прокладывайте по горизонталяме 
местности или се небольшиме уклономь, не превышающиме 
0,002—0,006. 

Открытые осушительные каналы или канавы требуюте еже
годно некотораго ремонта, состоящаго ве укрепленш откосове, 
расчистке русла оте наносове ила и песка и ве удаленш во-
дяныхе траве. 

Закрытый или дренажныя канавы достаточно ремонтировать 
разе ве 10—15 лете ; ремонте ихе состоите ве удаленш засо-
реннаго или заплывшаго дренажнаго матер1ала, и ве замене 
его новыме, если не представляется возможности прочистить 
его и снова употребить ве дело ! ) . 

') Подробнее о способе з а к л а д к п дреналсныхъ- трубъ и прочнхъ , 
относящихся к ъ дренажу, техннческихъ вопросахъ см.: 1) А. И. Поповъ, 
„Курсъ сельскаго инженернаго искусства" , вып. I, 1889 г. 2) В. Дингель-
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Ве местностяхе, где дождевыя и снеговыя воды несутъ 
много щебня, rpaeia и ила, можно превратить болотистый ни
зины, галечныя и песчаный части речныхе долинъ и каменистые, 
безплодные участки въ плодородный площади земли, посред-
ствомъ кольматажа Съ этою целью, тамъ, где имеются на 
званныя услов1я, мутныя дождевыя или снеговыя воды напускаютъ 
на требуюпн'й улучшешя участокъ, задерживая ихъ на немъ, до 
т е х е поръ, пока оне не осветлятся, вследств!е естественнаго 
процесса оседашя взвешенныхе въ нихъ твердыхъ частицъ; 
после этого воду спускаютъ. Если, после перваго кольматажа, 
слой осадкове не достиге желаемой толщины, напуске повто-
ряюте, пока поверхность улучшаемаго участка не повысится, оте 
отложешй илистыхе наносове, на сколько нужно, чтобы слой 
ихе моге служить почвой для сада. Время, которое потребуется 
для такого превращешя, можете быть вычислено се достаточной 
точностью, по определенш отношешя количества влекомыхе по-
токоме твердыхе частице к е общему количеству содержащей 
ихъ воды 2 ) . Напускъ воды на улучшаемый участокъ произ
водится черезъ вырытую для этой цели отводную (дериващонную) 
канаву, направляющуюся поде более или менее острыме угломе, 
оте берега реки к е кольматируемой площади; чеме острее 
этоте уголе, теме се большею силою устремляется ве канаву 
вода изе потока. Ве голове канавы устраивается шлюзе, для 
о т к р ь т я и прекращешя доступа воды на улучшаемый участоке. 
Для того, чтобы ве канаву и на кольматируемую площадь по-
падале не только иле , но и более тяжелые наносы, каке пе-
соке и гравш, голова канавы должна быть прокопана на глубину, 
равную глубине средней части русла потока, а продольный 
уклоне дна канавы должене быть на столько велике, чтобы 
скорость течешя воды ве немъ была не менее 4 футове ве се
кунду, таке каке, при меньшей скорости, грав1й и песоке осаж
даются и засоряюте канале. Чеме больше поперечное с е ч е т е 

ш т е д т ъ „Сельеко-хозяйственная г и д р а в л и к а " , 1904 г., 3) Pereis, „Hand
buch des landwirtschaftlichen Wasserbaues", 1884; 4) Kreuter, „ H a n d b u c h 
der Drainage", 1887, 5) Fr iedr ich , „KuHurte 'chnischer Wasserbau", 1897 н 
E. Risler et G. Wery, „ I r r iga t ions et drainages", 1904. 

M OTT, и т а л ь я н с к а г о слова c o l m a r e — н а п о л н я т ь . 
s ) Н е р е д к о , в ъ горнстыхъ местностях!», количество напосовъ в ъ дож

девых! , в о д а х ъ д о с т н г а е т ъ отъ 0,01 до 0,04 (по объему) . Во Ф р а н ц ш 
принято с ч и т а т ь воды, с о д е р ж а т с я н а н о с о в ъ о т е 0,002 до 0,003, уже при
годными для к о л ь м а т а ж а . При более же з н а ч н т е л ь н о м ъ содержапш на
носовъ, к о л ь м а т а ж ъ способен!, п о в ы ш а т ь почву на 1—4 в е р ш к а въ г о д е . 
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канала, темь меньше можетъ быть его продольный уклонъ, для 
достижешя той же скорости и наоборотъ. Изъ главной отводной 
канавы воду направляютъ на кольматируемую площадь по вто-
ростепеннымъ канавкамъ, проводимымъ, соответственно рельефу 
местности, или же, посрёдствомъ земляныхе валиковъ, имеющихе. 
на всеме своемъ протяжен!'и, одинаковую высоту (отъ % до 
.2 арш.). Гребень дамбы делаюте такой же ширины, какова 
высота дамбы; основание последней должно быть ве 3—4 раза 
шире ея гребня. Если дамбы насыпаются не по горизонталяме, 
лишя гребня ихе должна быть во всякоме случае горизон
тальна, соответственно уровню воды, причеме высота одной 
и той же дамбы наде уровнеме почвы будете изменяться, ве 
зависимости оте рельефа местности. Такими же дамбами 
должна быть ограничена вся кольматируемая площадь и се боковъ, 
вследств1е чего образуется ряде мелкихе осадочныхе бассейнове, 
площадью оте 300 до 400 квадратныхе сажене, дно которыхе 
будете повышаться после каждаго затоплешя. 

Обыкновенно, на целую группу осадочныхе бассейнове, при
ходится по нескольку водоспускове и на несколько группе 
бассейнове—по одному водосливу ве нижнеме бассейне. Мутныя 
воды реки, попадая ве верхнш бассейне, отстаиваются, вследств1е 
уменыпешя скорости течешя, затеме попадаюте весоседшй нижшй 
бассейне, ве котороме отлагается уже меньшее количество на-
носове и т. д., пока не дойдуте до последняго бассейна, изе 
котораго по водосливу, черезъ продольную дамбу, попадаюте 
обратно ве потоке. Таке каке ве первоме бассейне, снабжен-
номе водоспускоме, отстаивается значительно больше наносове, 
то, после поднятая ве неме почвы до требуемой высоты, про
капывается, ве образованноме наносе, канава, по которой мутныя 
воды направляются ве нижшй, менее занесенный бассейне. 
Устроенные ве главныхе продольныхе дамбахе водосливы, для 
спуска изе бассейнове осветленныхе воде обратно ве потоке, 
служате, вместе се теме, для провода ве него воде, изе бо-
ковыхе второстепенныхе ручейкове бассейна. 

Устройство одного водослива для несколькихе группе оса
дочныхе бассейнове, каждая изе которыхе снабжена несколь
кими водоспусками, сопряжено се уменыпешеме, при последова-
тельноме переходе мутныхе воде изе бассейна ве бассейне, 
кольматажной ихе способности. Поэтому, для достижешя более 
быстраго заполнешя наносами осадочныхе бассейнове, ращо-
нальнее устраивать, для каждой изе группе ихе, отдельный во
досливе, черезе который осветленный воды вливались бы ве 
особый наружный канале, служашдй водоотводоме для всехе 
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группъ бассейновъ и для боковыхъ незначительныхъ протоковъ. 
Наружный каналъ долженъ соединяться съ потокомъ, питающимъ 
кольматируемую площадь, въ достаточно низкомъ пункте, для 
получешя соответствующая уклона. 

На Ю Г Б , уже начиная со второго года отъ начала кольма-
тажа, въ осадочныхъ бассейнахъ появляются различный.водяныя 
растешя, способствующая более быстрому осаждешю наносовъ. 
На третьемъ году обыкновенно выростаетъ тростникъ (Агипс1о 
fгagmites), заглушаюшдй всякую другую растительность, и тогда 
отложеше наносовъ происходитъ еще энергичнее. На четвертомъ 
году тростникъ уже образуетъ настолько густую массу, что въ 
нижшй бассейнъ попадаютъ воды съ весьма незначительным?., коли-
чествомъ наносовъ, такъ что на пятомъ году приходится прокла
дывать черезъ наносъ верхняго бассейна каналъ, для непосред-
ственнаго провода мутныхъ водъ отъ водоспуска къ смежному 
нижнему бассейну. 

Кольматажъ составляетъ самый дешевый и действительный 
способъ улучшешя безплодныхъ песчаныхъ и каменистыхъ про-
странствъ и галечныхъ или щебенистыхъ частей овраговъ, по
крывая ихъ слоемъ плодороднейшей почвы, до требуемой куль
турою толщины. Въ этомъ последнемъ смысле, такъ сказать, въ 
смысле удобрения, кольматажъ, по своей относительной, незна
чительной стоимости, является незаменимымъ средствомъ улуч-
шешя земель 1). 

Осушительныя работы и кольматажъ можно предпринимать 
во всякое время года, но удобнее пр]'урочивать ихъ къ поздней 
осени и зиме, въ виду большей дешевизны, въ эту пору, рабочихъ 
рукъ и отсутствхя другихъ сложныхъ и хлопотливыхъ работь, 
по уходу за садомъ. 

Осенью въ щели и углублешя коры фруктовыхъ деревьевъ 
забираются, на зимовку, всевозможный вредныя насекомыя и 
тамъ же откладываютъ свои яички. Для уничтожешя техъ и 
другихъ, следуетъ очистить жесткой щеткой и скребкомъ стволы, 
сучья, и ветви деревьевъ, и смазать известковымъ молокомъ, для 
приготовлешя котораго въ 8 ведрахъ воды распускаютъ 7'/2 

') Подробности о к о л ь м а т а ж ъ см. 1) Nadault de Buffon, „Colmatage , 
l imonage etc.", 2) Tolkmit t , „Grund lagen der Wasserbaukunst", 3) Pereis, 
„ H a n d b u c h des landwirtschaftlichen Wasserbaues", 1897, 4) Ш а р п а н т ь е де 
Коссиньи, „ З е м л е д е л ь ч е с к а я г и д р а в л и к а " , 5) В. Дингельштедтъ , „Сельско
хозяйственная г и д р а в л и к а " 1904 г., а также статьи Кнзенкова : „ З а и л е ш е " , 
„Движев1е воды в ъ водосливахъ , к а н а л а х ъ , рЪкахъ и т р у б а х ъ " и „Кана
л ы " в ъ „Полной э н ц н к л о п е д ш русскаго сельскаго хозяйства" , 1900—1902 гг. 
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фунтовъ негашеной навести. Къ молоку, предназначаемому для де
ревьевъ, страдающихъ паршей ( Р и э к к а ш т ) и другими грибными 
болезнями, прибавляютъ, на каждыя 8 ведеръ молока, приго-
товленнаго, какъ указано выше, по % фунта меднаго купороса. 
Смазываше это полезно производить даже въ томе случае, если 
деревья были смазаны известью весною того же года *). 

Для защиты деревьевъ отъ зимней пяденицы (СпешгаЬоЫа 
Ьгшпа1а), гусеницы которой ранней весною выходятъ изъ отло-
женныхъ бабочками въ течете зимы на молодыхъ побъгахъ 
яичекъ и обеедаюте почки и листву, на деревья накладываютъ 
въ ноябре липшя кольца. Мазь для колецъ приготовляется изъ 
разбитой на куски виноградной (константинопольской) смолы, 
деревяннаго масла и неочищеннаго рыбьяго жира, следующиме 
образомъ: 4 весовыхе части смолы обливаютъ 2 частями дере
вяннаго масла и 1 частью рыбьяго жира и подогреваюте, пе
ремешивая, пока все не обратится въ однородную массу. Стволъ 
дерева окружается полоскою толстой бумаги, вершка въ 3—4 
шириною, удерживаемою посредствомъ тугой перевязки, а на 
бумагу наносится (въ горячемъ виде) упомянутая смесь 2). 

Оранжереи и теплицы. 

Въ ноябре постепенно начинаютъ, сообразуясь съ температурой 
яаружнаго воздуха, зимш'й уходъ за тепличными и оранжерей
ными растешями. Если наружная температура, какъ это неред
ко случается, въ эту пору года, на юге, держится между 10° и 
15° Цельз1я, можно совсеме не отапливать теплицы и, теме бо
лее—оранжереи. При более низкой температуре, не мешаете 
слегка протапливать теплицы; отоплеше же оранжерей следуете 
начинать лишь тогда, когда наружный термометре держится, ве 
течеше несколькихе ночей подряде, ниже нуля. Поливку сле
дуете производить более умеренно, чеме ве предеидущеме ме
сяце, заменяя ее возможно более частыме опрыскивашеме ли
ствы изе пульверизатора; каке для поливки, таке и для опры-
скивашя лучше всего употреблять воду, температура которой 
не ниже температуры того помещешя, ве котороме находятся 
растешя. Листья, ветви, стебли и стволы растешй, а также зем
ля ве кадкахе и горшкахе и наружный ихе стенки должны 

') См. Лнстокъ для борьбы съ болезнями р а с т е ш и з а 1902 годъ, № 2. 
2) См. А. С. Гребницюй^Уходъ з а п л о д о в ы м е садомъ, изд . 2, 1901 г., 

стр. 280—281. 
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быть содержимы въ возможно большей чистоте, ибо, при отсут-
ствш постояннаго, внимательнаго ухода, растешя, содержимыя 
подъ стекломъ, подвергаются нападешямъ многочисленныхъ пара-
зитовъ, лишаевъ и плесени, отъ которыхъ, подчасъ, очень труд
но, а иногда даже невозможно бываетъ избавиться, если не вести 
съ ними безпрестанной борьбы предупредительными мерами. Каж
дый разъ, когда позволяетъ погода, оранжереи и теплицы слъ-
дуетъ проветривать, открывая окна или двери. 

Д е к а б р ь . 

Декоративный садъ. 

На южномъ берегу Крыма и въ западномъ Закавказье де
кабрь нередко бываетъ теплее ноября. Термометръ иногда въ 
въ течете двухъ-трехъ недель, даже по ночамъ, не опускается 
ниже несколькихъ градусовъ надъ точкой замерзашя. Въ 
саду, по склонамъ горъ и леснымъ опушкамъ распускаются цве
ты, зеленеетъ молодая трава, и солнце греетъ, какъ весною. 
Въ такую погоду, съ успехомъ можно производить почти все 
осеншя и весеншя садовыя работы: копать ямы, для посадки де-
ревьевъ, перекапывать и унаваживать грядки, группы и мас
сивы, пересаживать и обрезывать деревья, сажать и прививать 
черенки, сеять семена декоративныхъ растешй, продолжать не
оконченный земляныя и друпя работы, по закладке и разбивке 
сада, разрабатывать рельефъ поверхности, настилать камнемъ и 
трамбовать дорожки, одевать пластами дерна откосы, произво
дить все работы по орошенш или осушешю сада и т. п. 

Въ теплую погоду, въ декабре отлично удается посадка въ 
грунтъ корневыхъ черенковъ декоративныхъ деревьевъ и ку-
стовъ *). Легко поддаются размножешю корневыми черенками 
въ зимнее время следуюипя растешя: Anona triloba, Afrum, Са-
lycanthus floridus, Oestrum foetidissimum, Chaenomeles japonica, 
Glerodendron, Coriaria myrtirolia, Daphne, Dirca palustris, неко
торые виды рода Elaeagnus, Guillandina dioica, Itea virginiana, Lau-
rus Sassafras, Marsdenia erecta, Menispermum, Nandina domestica, 
Periploca graeca, Phellodendron amurense, Planera, большинство 

') Черенки, имъюпце форму простого отръзка , с а ж а ю т ъ в ъ землю, при 
помощи с а ж а л ь н а г о к о л ы ш к а , черенки же, в зятые отъ р а з в ъ т в л е н н ы х ъ 
•частей корня и с н а б ж е н н ы е п у ч к а м и корневыхъ волосковъ, лучше з а 
к а п ы в а т ь в ъ землю р у к а м и . (См. в ы ш е , стр. 47). 
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видовъ рода Populus и некоторые виды рода Prunus, Plerocaryа, 
Rhus elegans, R. glabra и R. typhina, некоторые виды родовъ 
Spiraea, и Ulmus, Xanthorhiza apiifolia, Xanthoxylon, Zizyphus 
и т. д. l ) . 

При наступленш холодове,следуете закрывать листьями, со
ломой, рогожами и т. п. матер1алами гряды съ посевами и мо
лодыми всходами вечнозеленыхе лиственныхъ и нежныхе хвой-
ныхъ породъ (см. выше, стр. 191). 

Если погода благопр1ятна, можно еще въ декабре съ успе-
хомъ пересаживать и подрезывать розы. Можно также сеять 
(ве грунте или ве плошки ве комнате) семена карликовой розы 
Rosa polyantha semperflorens (multiílora)  nana, для посадки в е 
начале весны на грядахе, клумбахе и рабаткахе. Семена розы 
этого вида, при комнатноме посеве ве декабре, вскоре прора-
стаюте, и молодые сеянцы развиваются таке быстро, что, при 
тщательноме уходе, уже черезе несколько месяцеве после по
сева, кустики покрываются цветами, непрерывно чередующимися 
се ноня до поздней осени; мёлше изящные цветы принимаюте 
различный формы и окраску; между ними встречаются простые, 
полумахровые и махровые, чисто белые, розовые и красные. 

При более или менее -продолжительной теплой погоде, въ 
саду цветуте: Galycanthus floridus, Ghimonanthus fragrans, Jasmi-
num fruticans, Cydonia japónica, Iris alata, морознике (Helleborus 
niger), хризантемы, левкои, ф1алки, анютины глазки, зимшй ге-
лютропе (Nardosmia fragrans). 

Цветнике. 
Продолжать ,тоте же уходе за многолетними и однолетними 

цветами и травянистыми растеншми се орнаментальными листьями, 
что и ве ноябре. 

В е начале месяца пора закончить ве саду приготовлешя к е 
встрече зимы, 'если это не было сделано раньше; сгрести граб
лями се гряде и дорожеке опавппе листья, срезать, собрать и 
сжечь все засохппе стебли и увядпне цветы и основательно очи
стить весь саде. Опавппе листья можно использовать для защи
ты оте Х о л о д о в е гряде се нежными многолетниками и остав
ляемыми ве земле луковицами, если же, и после этого, остается 
запасе сухихе Листьеве , ихе можно, для получешя листовой 
земли, сваливать ве яму или канаву, где нибудь ве отдаленномъ 
углу сада. 

') Е. A. Carrière,  Guide pratique du jardinier multiplicateur, 2 édition, 
pp. 208—210. 
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Постепенно убирать въ оранжерею или въ комнаты растешя, 
бояпцяся мороза. 

Еще не поздно сеять въ грунтъ более выносливые однолет-
Hie цветы г), и семена многолетникове и деревянистыхе растешй. 
требующихъ, для прорасташя, несколько месяцеве. 

Луковицы труберозъ и Amaryllis formosissima и корневища 
и клубни Tropaeolum Lobbianum, T. Smithi и T. Moritzianum 2), 
a также всехе видовъ бегошй, вынутые изъ грядъ, для посадки 
въ грунтъ весною, начиная съ декабря, нужно хранить вт 
отапливаемомъ помещеши; для луковицъ и клубней шпажника 
(Gladiolus), тигридщ (Tigridia pavonia и T. conchiflora), Oxalis. 
каннъ и георгинъ достаточно легкой покрышки изъ сухихъ ли-
стьевъ или ветоке хвойныхъ деревьевъ. Въ местностяхе же съ 
дождливой зимою, где луковицы и клубни могутъ сгнить, отъ 
долговременнаго лежашн въ сырости, ихъ лучше всего вынуть 
изъ грядъ и хранить въ ящикахъ или цветочныхе горшкахъ съ 
пескомъ. 

По прошествш, приблизительно, шести недель, со времени 
осенней посадки въ грунтъ луковицъ пацинтове, тюльпановъ и 
амариллисовъ (Amarillis formosissima, A. lutea, A . vittata, A . pur
purea), можно ихъ выкопать и, если окажется, что на нихъ по
явились молодые корешки, а листья еще не тронулись въ ростъ, 
что, въ эту пору года, служитъ признакомъ предстоящаго обиль-
н а г с ц в е т е т я , луковицы можно посадить ве горшки и поставить 
ве парнике, ве оранжерею или ве комнату, вследств1е чего цве
ты стануте появляться, уже начиная се января (смотря по по-
родаме), т. е. гораздо раньше, чеме если бы луковицы были 
оставлены ве грунту. 

Фруктовый садъ. 

В е первой половине декабря следуете заканчивать посадку 
фруктовыхе деревьеве, таке каке деревья, посаженный позже 

*) З а м е ч е н о , что, при п о з д н е м ъ п о с е в е , о д н о л е т ш е ц в е т ы весною 
р а з в и в а ю т с я п ы ш н е е н . ц в е т у т ъ л у ч ш е , ч е м ъ п о с е я н н ы е б о л е е р а н о . 
См. Nouveau Jard in ier i l lus t ré pour 1903, p. 76. 

2) Клубни и к о р н е в и щ а Tropaeolum pentaphyllum, T. speciosum n T. 
azureum, н а южномъ берегу К р ы м а , можно оставлять в ъ грунту, п о к р ы в ъ 
и х ъ т о н к и м ъ слоемъ с у х и х ъ листьевъ или соломистаго навоза . Въ з а п а д -
н о м ъ З а к а в к а з ь е , г д е , н е р е д к о , оставляемые н а зиму в ъ з е м л е клубни, 
л у к о в и ц ы и к о р н е в и щ а с т р а д а ю т ъ , в ъ п е р ю д ъ остановки роста, отъ из
л и ш н е й влажности , осторожнее в ы н и м а т ь и х ъ и ставить в ъ о р а н ж е р е я х ъ 
пли в ъ к о м н а т а х ъ . 
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указаннаго перюда принимаются ужо плохо. Приводить въ по-
рядокъ и чинить шпалеры, трельяжи и садовые инструменты, 
пополнять и возобновлять садовый инвентарь. 

Въ теплую погоду можно производить обрезку высокостволь-
ныхъ, полуштамбовыхъ, карликовыхъ, кустовыхъ и шпалерныхъ-
деревьевъ. У низко привитыхъ деревьевъ, не образовавшихъ на 
второмъ или третьемъ году достаточно высокаго штамба, слъ-
дуетъ срезывать верхше побеги, кроме верхушечнаго, чтобы, 
такимъ образомъ, усилить ростъ послъдняго. 

Въ декабре можно спиливать сучья на деревьяхъ, у которыхъ, 
вследств!е неправильнаго ухода, или благодаря случайнымъ при
чинами какъ вътеръ, градъ и т. п., крона чрезмерно развита, 
по сравнешю со стволомъ, или получила одностороннее развит!е,. 
такъ что основныя ветви слишкомъ свешиваются внизъ, или об
ращены въ одну и ту же сторону. Въ эту же пору можно спи
ливать толстыя ветви, съ целью произвести перепрививку всего-
дерева. 

Къ перепрививке прибегаютъ въ техъ случаяхъ, -когда 
желательно получить на молодомъ или взросломъ дереве какого 
нибудь сорта, не соответствующаго местнымъ климатическимъ-
или экономическимъ условщмъ, плоды другого, лучшаго сорта. 
Съ этою целью, спиливаютъ зимою все главные сучья въ ме-
стахъ, где они имеютъ отъ 1 до 2% верщковъ въ д1аметре, 
притомъ такъ, чтобы остаюпцяся части ихъ образовали крону 
такой же формы, какую дерево имело раньше, если крона его 
была развита правильно; если же крона неправильной формы, 
удалять сучья следуетъ съ такимъ разсчетомъ, чтобы придать-
новой кроне форму, вообще свойственную данной породе: пира
мидальную, шатровую, куполообразную и т. п. 

Обыкновенно, съ наступлешемъ весны, на оставленныхъ ча 
стяхъ спиленныхъ ветвей появляются въ изобилш молодые по
беги, такъ что, въ течеше ближайшей осени, зимы или весны, 
приходится часть ихъ удалять. Если же основаш'я переприви-
тыхъ сучьевъ, вследсше неблагопр!ятныхъ условш питашя де
рева, развиваютъ незначительное количество побеговъ, съ уда-
лешемъ последнихъ лучше подождать до следующаго года. 

Вообще же, успехъ операщи зависитъ, не только отъ акку-
ратнаго исполнешя самой прививки (что, во всякомъ случае, со-
ставляетъ непременное услов1е удачи), но и отъ времени моложешя 
кроны. Если моложеше произведено слишкомъ поздно, т. е. тог
да, когда уже началось сокодвижеше, здоровье и даже жизнь 
дерева подвергаются большой опасности. Съ другой стороны^ 
моложеше, предпринятое слишкомъ рано (напримеръ, въ нояб-
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ре , когда на Ю Г Е , В Ъ иные годы, еще продолжается движете 
соковъ), также можетъ иметь поеледств1еме заболеваше и ги
бель дерева *). 

Когда моложеше кроны, для перепрививки, предпринимается 
надъ старыми, истощенными деревьями, для успеха операцш 
весьма важно, чтобы оно сопровождалось и моложешемъ корней 
(см. выше, январь, стр. 7). 

Самую перепрививку можно производить или тотчасъ же по 
удаленш ветвей, или же месяцеме или двумя позже. Въ тепломъ 
климате, черенки, привитые среди зимы, не только не погибаютъ 
отъ этого, каке думаюте до сихе поре мнопе, но, наобороте, 
великолепно принимаются и опережаюте ве развитш экземпля
ры, привитые весною 2). 

Ве первыхе числахе декабря можно приступать к е размно-
ж е н ш фиговаго дерева, посредствоме закапывашя черенкове. 
Для этой цели, се дерева срезаюте молодые, сильные побеги, 
зарываюте ихе, ве горизонтальноме положенш, на свежеприго
товленной гряде питомника, на глубину 9 или 10 вершкове и 
оставляюте таке до весны следующаго года. Ве конце апреля, 
побеги вынимаюте, р е ж у т е на черенки длиною ве 3—4 вершка, 
оставляя накаждоме верхушечную почку нетронутою, и сажаюте 
ве ту же грядку, уже ве вертикальноме положенш, на такую 
глубину, чтобы верхушка каждаго черенка была прикрыта слоеме 
земли ве 2/з вершка. Ради сбережешя места, удобнее всего са
жать черенки ве шахматном ь порядке, на разстояши 6 вершкове 
друге оте друга. Тотчасе после посадки, даюте легкую поливку. 
Черезе несколько времени, изе земли появляются ростки и раз
виваются се такой быстротой, что к е осени достигаюте высоты 
отъ % до \Ы аршина и приносите первыя фиги. Хотя плоды не 
успеваюте дозреть, но, зато, по пересадке, ве ту же осень, изе 
питомника на места, молодыя деревца, уже со второго года, всту-
паюте ве пору правильнаго плодоношешя 3 ) . 

Ве старыхе садахе, а при небрежноме уходе и ве садахе, 
недавно заложенныхе, нередко встречаются дуплистыя деревья. 
Росте и плодоношеше такихе деревьеве ослабеваете, достав-

») См. Gaucher, „Handbuch der Obstkultur", 1902, pp. 256—258, 328—333 
и 599; M. H. Раевскгй, „Плодовая школа и плодовый саде", 1903 г., стр. 
200—201 и А. С. Гребницюй, „Уходе за плодовымъ садомъ", 1902 г., стр. 
166—171. 

2) N. Gaucher, тамъ же, стр. 72—74. 
3) См. Revue Horticole 1892, № 6, Almanach Gressent pour 1893, p. 164 

я G. Bellair, „Le iiguier, le framboisier, les groseillers", 1890, p. 10. 
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ляемые корнями соки безполеано расходуются на образована 
многочисленныхъ волчковъ, а дупло годъ отъ году увеличивается 
въ ширину и глубину, подъ влшжемъ скопляющейся въ немъ 
дождевой воды и другихъ веществъ, благопрштствующихъ раз
вита гнилостнаго процесса, пока, наконецъ, вътеръ не сломитъ 
дуплистый стволъ или сукъ. Предупреждать образоваше дуп.тъ 
можно ращональнымъ уходомъ, вообще, и правильной обръзкой. 
въ особенности (см. выше, стр. 29 и 33). Лъчеше пораженныхъ 
сердцевинной гнилью стволовъ и сучьевъ не представляетъ за-
труднежй. Если дупло не велико, его выскабливаютъ. чтобы 
удалить всю гниль и труху, и затыкаютъ деревянной втулкой, 
такой длины и толщины, чтобы она заполняла собою всю пу
стоту; втулку заколачиваютъ молоткомъ, воаможно плотнее, до 
уровня краевъ дупла и, все вместе, смазываютъ густой масляной 
краской или садовымъ варомь. Если дупло глубоко, его зонди-
руютъ проволокой, на которую насаженъ кусокъ губки;, если 
окажется, что губка стала мокрою отъ скопившейся на дне 
дупла воды, последнюю удаляютъ, или посредствомъ повторныхъ 
опускажй^ве дупло зонда съ губкой или, если воды много, про-
сверливаютъ снаружи, въ месте, соответствующеме дну дупла, 
отверст1е, черезъ которое вода вытекаетъ сама собою. Осушивъ 
дупло, его заполняютъ щебнемъ или битымъ кирпичемъ, а сверху 
заливаютъ гипсомъ или цементнымъ растворомъ '). 

Въ последнее время во Франши большое распространеше 
получилъ новый зимшй инсектисидъ—лизолъ 2). Преимущества его 
передъ другими инсектисидами заключаются: 1) въ крайней ле
тучести, благодаря которой онъ приникаетъ въ тончайппе ходы, 
трещины и скважины, служащее прдатомъ, для вредныхъ насе-
комыхъ и ихъ зародышей и 2) въ едкихе, щелочныхъ свой-
ствахъ, обусловливающихъ раствореше и разрушеже жировыхе 
оболочекъ, воскового налета, пушка и другихъ защитныхъ по-
крововъ, которыми снабжены мнопе гусеницы, червецы, тли и 
друпе вредители. 5% раствора лизола, применяемаго, въ виде 
опрыскивашя деревьевъ, вь перюдъ после опаденж листвы, до
статочно для уничтоженш всехе мелкихъ паразитовъ изъ Mipa 

') См. N. Gaucher, тамъ-же, стр. 334 — 335; М. Н. Раевсьчй, тамъ-же. 
стр. 217. 

*) Препаратъ, добываемый иаъ богатаго нрезоломъ дегтярнаго масла 
<креэолъ содержится въ каменноугольной и древесноугольной смо.тв). 
50% растворъ крезола въ мыл т. образуете лизолъ — нейтральную, масля-
вистую, бурую жидкость съ карболовыыъ запахомъ; водная смесь лизола 
даете жирную, п-Ьнящуюся эыулыню. По антисептически мъ свонствамъ. 
лизолъ щ>евосход11гъ карболовую кислоту, уступая en въ ядовитости. 
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ж и в о т н ы х ъ и р а с т е ш й , не и с к л ю ч а я м х о в ь и с п о р ъ г р и б о в ъ *). 
Способъ п р и г о т о в л е н ш р а с т в о р а н е п р е д с т а в л я е т ъ н и к а к и х ъ за-
т р у д н е ш й : въ с о с у д ъ съ д о ж д е в о й или и н о й мягкой (не извест
к о в о й ) в о д о й в л и в а ю т ъ п о т р е б н у ю дозу л и з о л а (5 ч а с т е й на с т о 
ч а с т е й воды) и с л е г к а в з б а л т ы в а ю т ъ . 

Д л я о п р ы с к и в а ш я л и з о л о м ъ , л у ч ш е у п о т р е б л я т ь п у л ь в е р и з а 
т о р ы , не б ы в п п е еще въ д ъ й с т в ш ; п р и у п о т р е б л е ш и ж е аппа-
р а т о в ъ , с л у ж и в ш и х ъ , д л я б о р д о с с к о й ж и д к о с т и и д р у г и х ъ р а с -
т в о р о в ъ , с л ъ д у е т ъ , п р е д в а р и т е л ь н о , о б м ы т ь в н у т р е н н о с т ь камеры 
и р е з и н о в ы х ъ т р у б о к ъ г о р я ч е й в о д о ю с ъ п р и м е с ь ю 10% х л о -
р и с т о - в о д о р о д н о й к и с л о т ы 2). 

Зимняя д е з и н ф е к щ я д о л ж н а р а с п р о с т р а н я т ь с я не т о л ь к о на 
с а м ы й д е р е в ь я , но и на к о л ь я и п о д п о р к и , б ы в п п е въ у п о т р е 
б л е ш и и с о х р а н я е м ы е до б у д у щ а г о г о д а , т а к ъ к а к ъ въ щ е л я х ъ 
и х ъ н а х о д я т ъ себе убежище на зиму м н о п е о п а с н ы е в р е д и т е л и 
с а д а . Колья удобнее всего п о г р у ж а т ь , на н е с к о л ь к о ч а с о в ъ , въ 
б о ч к у или к о р ы т о съ 5% в о д н ы м ъ р а с т в о р о м ъ л и з о л а , а п о д 
п о р к и , с л и ш к о м ъ д л и н н ы й д л я п о г р у ж е ш я , о п р ы с к и в а т ь т а к ъ ж е г 

к а к ъ д е р е в ь я . 

Оранжереи и теплицы. 

Въ т е п . ш ц а х ъ въ декабре с л е д у е т ъ п о д д е р ж и в а т ь т е м п е р а 
т у р у н а уровне +12 — + 15° Цельз1я; в п у с к а т ь н а р у ж н ы й в о з -
д у х ъ , к а ж д ы й р а з ъ , к о г д а н е м о р о з и т ъ ; в с е г о л у ч ш е п р о и з в о 
д и т ь п р о в е т р и в а ш е в ъ п о л у д е н н ы е ч а с ы . Поливать о б и л ь н о т о л ь к о 
р а с т е ш я , н а х о д я щ а я с я в ъ п е р ю д в р о с т а , о с т а л ь н ы я ж е — л и ш ь 
на с т о л ь к о , ч т о б ы н е д а в а т ь земле с о в е р ш е н н о з а с ы х а т ь . По¬

') По удостовърентю Gressent (Almanacli Gressent pour 1903, essen
tiellement agricole et horticole, p.p. 121—122), во Фрапцш з.тмъчепо, что, 
при зимнемъ опрыскиванш деревьевъ лизоломъ, плоды не бываютъ 
червивы, п даже не представляется надобности въ .тЬтннхъ опрыскн-
вашлхе какими либо инсектисидами. 

Фунтъ лизола въ Петербурге стоитъ 34 коп. (съ посудой); при опто
вой же покупке, ц е п а его значительно ниже, такъ что ннсектнсидъ 
нтотъ принадлежите къ числу недорогихъ. 

г) После промывки полезно еще прополоскатьвнутрениость аппарата3%. 
растворомъ той же кислоты. Промывку необходимо производить быстро, во 
нзбежаше повреждешя т.дкиме раствороме м е д н ы х е частей аппарата, 
такъ какъ названная кислота, при продолжительномъ сопрнкосновеши 
съ металлами, образуетъ хнмичесюя с о е д и н е н а . З а неимЬшемъ хлорн-
сто-подородиой (соляной) кислоты, можно употреблять, для промывки 
аппаратов!. , кристаллическую соду. 
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ливку растворами минеральныхъ солей или навозной жижей 
можно давать только растешямъ, приближающимся къ перюду 
цветешя. 

Въ оранжереяхъ следить только, чтобы температура не па
дала ниже 0 и не препятствовать солнечнымъ лучаме нагревать 
воздухе помещенш до + 1 2 — + 1 5 ° ; такиме пригревоме нужно 
даже пользоваться, для перемены воздуха ве оранжерее и уда-
лен1Я изе нея сырости, на долго открывая окна или двери, на 
двухе противоположныхе сторонахе оранжереи, ве тихую по
году и на одной стороне, если погода ветреная. Оранжерейный 
растешя зимою поливаюте еще менее, чеме тепличный, таке 
каке они ве зимше месяцы или Совсеме не даюте прироста, 
или растуте весьма слабо. Апельсинный, лимонныя и мандарин
ный деревья, гранаты и олеандры зимою почти совсеме не 
нуждаются ве поливке. 

Ве очень холодную погоду, для поддержашя равномерной 
температуры ве теплицахе и оранжереяхе, недостаточно печей, 
таке каке оне слишкоме нагреваюте ближайпия ке топке и 
трубаме растешя, тогда каке остальныме, особенно, стоящиме 
у самыхе стеколе, не хватаете тепла. Поэтому, зимою хорошо 
иметь наготове, ве достаточноме количестве, рогожи или соло
менные щиты, чтобы, во время большихе М о р о з о в е , закрывать на 
ночь крышу и даже стены, ве особенности, северную и восточ
ную; это сберегаете топливо и способствуете сохранешю более 
равномерной температуры во всеме помещенш. Простая рогожа 
изе липоваго мочала, наложенная на стекла ненатопленной 
оранжереи, препятствуете обмерзанпо ихе, при наружной тем
пературе — 7 ИЛИ — 8° Цельз1я; две рогожи, положенный одна 
на другую, предохраняюте стекла оте обмерзашя, даже во время 
исключительныхе на юге холодове оте —10 д о — 15°. 

А. РомавовскШ-Роыанъко. Южно-русское садоводство 14 



Породы и сорта плодовыхъ деревьевъ для крайняго 
юга. 

Хотя помещаемое ниже перечиелеше ') сортовъ плодовыхъ 
деревьевъ, собственно говоря, не должно бы им-вть места въ 
К Н И Г Е объ уходе за садомъ, но здесь оно представляется умест-
нымъ, такъ какъ подъ уходомъ, въ шнрокомъ смысле, следуете 
разуметь не только тв работы, которыхъ требуетъ существую
щей уже садъ, но и заботы объ уеовершенствованш состава на-

1 ) Къ с о ж а л е ш ю , сохрансше нронорцюнальностн частей н а с т о я щ а г о 
руководства было бы невозможно, при нзложснш характеристики сортовъ; 
поэтому, вт, настоящемъ с п и с к е приводится л и ш ь одпнъ нхъ пере
чень. Синонимы у к а з а н ы , для облегчешя р а з ы с к а ш я т о ю или иного 
сорта, в ъ к а т а л о г а х ъ и руководствах! , , г д е , въ oTHoiiienin номенклатуры, 
до снхъ п о р ъ нТ.те желательнаго едннообраз1я, т а к ъ что, нередко , одни 
п т е л;е сорта в с т р е ч а ю т с я п о д ъ р а з н ы м и и а з в а ш я м п , о д и н а к о в ы й на-
звавЬ1 даются р а з н ы м ъ сортамъ и т. п. Характеристики сортовъ, приво
димых! , в ъ н р е д л а г а е м о м ъ с п и с к е и е в е . т в ш я о географическомъ рас-
npocTpaiieHin ихъ интересующееся н а й д у т ъ въ с л е д у ю щ и х ъ с о ч и н е ш я х ъ , 
ж у р н а л а х ъ и монограф1яхъ: 1) Уснковъ , „Краткая п о м о л о п я " , 1900 г.; 
2) Л. II. Симиренко, „Опыть и з е л е д о в а ш я Крымского п р о м ы ш л с и и а г о 
плодоводства н плодоторговлн", 1891 г.; 3) Его же „Иллюстрированное 
oniicanic м а т о ч н ы х ъ коллекцш питомника Л. П. Симиренко" , 1901 г.; 
4) Ж у р в а л ъ „Плодоводство" з а 1900— 1904 годы; 5) А. X . Ролловъ , „Разве
дшие маслины-", 1899 г.; 6) С. Вуколовъ, „ Р а з в е д е т е м а с л и н ы во Фраи-
ц ш " — в ъ ж у р н а л е „Сельское Хозяйство н Лесоводство" з а 1903 г., ЛЬ Л 1: 
7) В. Аггеенко, „О к у л ь т у р е м а с л и н ы въ Крыму ' - —въ томъ же ж у р н а л е , 
з а 1901 г., № VII; 8) Н. Ш а в р о в ъ , „О раз ведено ! смнрпской винной яго
д ы " — в ъ ж у р н а л е „ К а в к а з с ш й Вест.никъ практическаго садоводства" , 
з а 1902 г., №№ 130 п 131; 9) А. Романовсюй , „Фиговое дерево н его куль
т у р а " — в ъ ж у р н а л е „ В е с т п п к ъ Императорскаго PoccificKaro Общества Са
доводства" з а 1902 г., Л"» IX: 10) Н. Полевнцкчй, „Сортименты плодовыхъ 
р а с т е ш й для р а з л и ч н ы х ь р а ю н о в ъ Pocc in"—въ ж у р н а л е „Плодоводство", 
з а декабрь 1903 г.; 11) Catalogue déscriptif  des fruits adoptés par le 
Congrès Pomologique, 1897 и дополнеше к ъ нему: Supplément au 
catalogue déscriptif  des fruits, adoptés par le Congrès Pomologique; оба эти 
т р у д а п з д а н ы Ф р а и ц у з с к и м ъ Помологическим! , Общсствомъ; 12) Pomologie 
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сажденлй, насколько это зависите отъ желашя и денежныхъ 
средстве владельца и оте климатическихе условШ. При такоме 
взгляде на дело, позволительно надеяться, что указаше надле
жащего сортимента облегчите южныме садовладельцаме выборе 
лучшихе, по местныме услов1яме, сортове плодовыхе деревьеве. 
При составленш предлагаемая списка сортове для юга, обра
щено внимаше на основное правило, обезпечивающее успехе 
акклиматизацш растешй—заимствовать новыя, для данной мест
ности, породы лишь изе стране, обладающихе климатическими 
услов!ями, сходными се местоме, где производится акклимати
зация. Правило это, к е сожалешю, не ве достаточной степени 
соблюдается нашими южными пепиньеристами, снабжающими 
Крыме, Кавказе и Туркестане посадочныме матер!аломе. Боль
шинство этихе фирме довольствуются обыкновенно указашеме 
ве каталоге, что данный сорте выносливе или требуете теплаго 
местоположешя и, лишь ве исключительныхе случаяхе, отме-
чаюте место его происхождешя или местность, для которой оне 
наиболее пригодене. Независимо оте того, сортименты нашихе 
южныхе пепиньеристове весьма мало соответствуюте услов1яме 
юга, таке каке среди нихе господствуете, каке это видно изе 
ихе каталогове, ошибочное представлеше, будто растете нель
зя переносить, безе вреда для него, только се юга на севере, 
а ее севера на юге—вполне возможно. Наилучшиме опровер-
жешеме этого мнешя служите истор1я возникновешя и развит1я 
Крымскаго плодоводства. 

Тотчасе же по присоединен^ Крыма к е Россш, ве 1783 г., 
начались заботы правительства и частныхе лице о насажденш 
ве неме более высокой земледельческой культуры. Ве числе 
меропр!ят1й, преследовавшихе эту цель, однимь изе главней-
шихе было разведете культурныхе сортове плодовыхе растен.й. 
Еще во времена Потемкина, ихе начали выписывать изе за границы 
и разводить ве горной части полуострова, наиболее благопр!ят-
ствующей плодоводству. Такая деятельность продолжалась 
около 50 л е т е и достигла наивысшаго своего развшчя, во 

de France (восемь томовъ); 13) „La Pomologie f r a n ç a i s e " ( ежегоднике ) ; 
13) Ж у р н а л е „Revue Horticole" з а 1868—1904 годы; 14) Ж у р н а л е „Le 
Petit J a rd in" з а 1902—1904 годы; 15) Decaisne et Naudin, „Manuel de 
l 'amateur des jardins . Tra i té généra l  d'horticulture", томъ IV; 16) Le Nou
veau Jardinier i l lustré pour 1903; 17) Ed . André , „Les olives de Tunisie"— 
в ъ Revue Horticole з а 1892 г., стр. 317; 18) A . Coutance, „L 'o l iv ie r" 
19) Prof. Dr. Wi l lkomm, „Ueber Südf rüch te , deren Geschichte, Verbrei tung 
und Kultur, besonders in S ü d - E u r o p a " , 1877 r. 

* 
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время управлешя краемъ княземъ М. С. Воронцовымъ. В ъ 
г в времена, когда еще торговыхъ питомниковъ на Ю Г Е не 
существовало, посадочный матер1алъ для Крыма выписывался, 
по почину князя Воронцова, изъ Г Б Х Ъ странъ Европы, кото
рый имъютъ съ Крымомъ, въ климатическомъ отношенш, наи
большее сходство, т. е. изъ Францш, Италш и Испаши. Де
ревья прекрасно акклиматизировались, давали великолепные 
плоды, и дъло было поставлено, повидимому, прочно. При 
дальнъйшемъ же развитш отечественнаго промышленнаго пло
доводства, возникли торговые питомники и садовыя заведешя, 
выписывавппе матер1алъ, безъ разбора, чуть ли не изъ всъхъ странъ 
Европы, заботясь не столько о соотвътствш породъ мъстнымъ 
услов1ямъ и о выборе сортовъ, испытанныхъ на западъ про
должительной культурой, сколько о томъ, чтобы сортъ былъвъ 
модъ на европейскихъ рынкахъ и чтобы назваше его произво
дило побольше эффекта. Заведешя эти действовали и продол-
жаютъ действовать въ этомъ направленш такъ усердно, что, въ 
настоящее время, въ Крыму и въ промышленныхъ и въ любитель-
скихъ садахъ, встречаются сорта, происходяпце какъ изъ юж
ной Европы, такъ и изъ Германш, Англш и Голландш ( съ ихъ 
дождливымъ климатомъ и облачнымъ небомъ. 

Естественно, что, при такихъ услов!яхъ, въ настоящее время, 
урожайность плодовыхъ деревьевъ въ Крыму, если принять въ 
соображеше все существующее тамъ сорта, въ общемъ, значи
тельно понизилась въ количественномъ, а главное, въ качествен-
номъ отношенш. 

При такомъ положенш дела, неопытнымъ садовладельцам^ 
выписывающимъ для Крыма плодовыя деревья, приходится, зача
стую, получать, въ виде сортовъ, требующихъ теплаго местопо-
ложешя, таюе, которые, кроме этого, требуютъ и влажности 
воздуха, такъ какъ происходить съ дальняго северо-запада, 
вследств1е чего сорта эти оказываются совершенно непригод
ными для данной местности, темъ более, что ихъ часто можно 
разводить—и съ болыпимъ успехомъ, чемъ въ Крыму—въ Закав
казье или даже въ местностяхъ, лежащихъ гораздо север
нее и ближе къ главнымъ рынкамъ. Понятно, что выборъ 
такихъ сортовъ для крайняго юга лишаетъ владельца возмож
ности использовать наилучшимъ образомъ самое ценное свой
ство имешя — его географическое положеше, что, въ такой 
необъятной и холодной стране, какъ Росшя, имеетъ первосте
пенное значеше. 

Значительное большинство приводимыхъ въ настоящемъ СПИС
КЕ плодовыхъ деревьевъ уже акклиматизировано на нашемъ 
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юге. Что касается плодовыхъ деревьевъ тропическихъ, какъ 
апельсины, мандарины, несполи и др., а равно новъйшихъ 
сортовъ европейскихъ и американскихъ и недавно введенныхъ 
въ культуру плодовыхъ деревьевъ дальняго востока, то все 
они акклиматизированы и успешно произрастаютъ въ мъстно-
стяхъ, сходныхъ, въ климатическомъ отношенш, съ нашими юж
ными окраинами, а именно, по берегамъ Средиземная моря и, 
въ частности, на французской Рив1еръ, а потому, можно разсчи-
тывать, что они будутъ хорошо развиваться и плодоносить и 
въ соответствующихъ областяхъ нашего юга, въ мъстахъ, гдъ 
средняя температура зимы достаточно высока 

') См. предисловие, стр. XVIII—XX. 



Сортиментъ плодовъ для местностей крайняго юга 
съ теплой зимой и сухимъ климатомъ 

Г р у ш и . 
л е т н i я . 

Аманли 2) (Amanlis, Beurré Amanlis.  Hubard, Delbart, Kaissoise, 
Tiessoise, Wilhelmine).— Archiduc Charles (Caillot rosat).—Bergamofte 
d'été (B.  de la Beuvriere, Milan de la Beuvrière,  Milan blanc, Beurré 
Blanc d'été,  Fondante de Brest). — Beurré  Dilhj (B. Dellannoy, B. de 
Jollain)— Beurré  du Mortier (Verte du Mortier, Beurré Dumoustier, 
Fondante de Tirlemont).— Beurré  Giffard. — Beurré gris (B. doré, B. 
roux, B. d'Amboise, B. d'Isambart). — Beurré  Hardi/. — Beurré  Six. — 
Beurré  Superflu. — Bon Chrétien Xapoléon (Beurré Napoléon, Beurré 
Liard, Poire Médaille. Captif de Sainte Hélène,  Charles X, Belle 
caenaisei. — Bon chrétien Williams (см. ниже Williams). — Bonne d'Ezée. 
(Charles Frédéric, Belle  excellente, Bonne des haies, Belle des Zéesi.  —-
Brune Gasselin.— Brute bonne (Grise bonne). — Charneu (Fondante de 
Charneu, Duc de Brabant, Beurré des Charneuses, Désirée Van Mons, 
Léiripont,  Miel de Waterloo). — Citron des Cannes (Saint Jean, Saint-
Jean vert, Gros Saint-Jean, Trompe-Chasseur, Trompe-Valet, Madeleine. 
Sainte-Madeleine, Poire précoce).— Clairgeau (Beurré Clairfïeau.  Ктержо, 
Масляная Клержо). — Col таг d'Arenherg.— Comte de Chamhord.— 

') В с е плодовый деревья , рекомендуемый въ настоящем!» с п и с к е , для 
шжпаго берега Крыма, в п о л н е пригодны для р а з в с д е ш я въ централь-
пом!, и восточном!» З а к а в к а з ь е ( въ г у б е р ш я х ъ Тифлисской, Эри папской, 
Клнсаветпольской и Б а к и н с к о й ) н в ъ других!» местностях! , К а в к а з а , с ъ 
с у х и м ъ к л и м а т о м ъ н теплой зимой, а также въ З а к а с ш й с к о п , С а м а р 
кандской и Ферганской областях!» Т у р к е с т а н с к а г о края . 

-) Наиболее уиотребнтельныя н а з н а ш я н а п е ч а т а н ы курсивом!», сино
нимы же заключены въ скобки. 
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Crémesine (Brisarelle, Klunquet long. Gros Blanquet, Camoujin).  — Dear¬

born's Seedling (Dearborn's Samling).— Délices  de Loueujoul (Docteur 
(îall,  Jules Bivort). — Des Canourgues. — Docteur Jules Guyot. — Double 

Philippe (Doyenné de Mérode, Beurré  de Mérode, Doyenné Boussoch, 
Doppelte Philippsbirne, Деканка Мерода) — Doyenné de juillet (Jolimont 
précoce, Leroy Jolimont, Saint Michel d'été).  — Duchesse de Berry. — 

Favorite Joanon.— tondante des bois (Beurré Davy, B. Deftinghem, B. de 
Bourgogne, B. des bois, B. Spence, B. Saint-Amour, Mouille-bouche 
nouvelle, Brissanté, Belle des bois. Nouvelle gagnée à Heuze, Excellen-
tissime. Poire de Persil, Belle des Flandres, Flemsch beauty, Bosch 
l'eer. Лесная красавица; въ Крыму неправильно называется 
„MapiH Луиза", а иногда „Масляная Дэпи"). — Giram. — Керезъ-

Армутъ ')—Madame Treyve (Souvenir de Madame Treyve).—Monsallard 
(Monchallard, Belle épine fondante, Epine rose). — Museadetteprécoce.— 

Poire dorée de Nice. — Poiré vert de Provence. — Précoce de Trévoux.  — 

Rousselet d'août (Gros  Rousselet d'août). —Sans-peau.— Сары-Армутъ — 

Sénateur Vaïsse.  — Steyuata.— Suinmer Beauty (изъ Техаса).— Tyson.— 

Williams (Bon chrétien Williams, Bartlet de Boston, Вилл1амсъ; въ 
Крыму этотъ сортъ иногда называется „Лътшй Дюшессъ"). 

О с е н н i я. 

Aléxandrine Dou'dlard (Poire Douillard). — Angoulême (Duchesse, 
Duchesse d'Angoulêine, Poire des Eparonnais, Poire de Pézenas. Poire 
de Pézeusas).— Apremont (Beurré d'Apremonti. — Aurore (Beurré aurore. 
Beurré Capiaumont, Poire de la Glacière).  — Bachelier (Beurré Bachelier, 
Chevalier). — Beryamotte Crassane (Crassane d'automne. Beurré plat).— 
Henoist (Beurré Benoist, Doyenné  Benoistl. — Beurré  d'Apremont (Beurré 
Bosc, B. de Humboldt, Caneile, Paradis d'automne, Carafon de Bosc: 
въ Крыму иногда называется Бёре Александръ). — Bonne Louise 

(Louise bonne d'Avranches, Bonne de Longueval, Jersey). — Délices 

') Керезъ-Армутъ— по татарски значите „черешневая груша": 
поспеваете тотчасе же в с л е д е за черешпямн—около середины 1юня. Къ 
г о ж п л е т ю , сорте этотъ не выдержнваетъ перевозки. Надлежащая гнбри-
лнаацн1 съ другими ранними сортами могла бы, можетъ быть, придать 
ему большущ прочность, что, при сохранено! скороспелости, сделало бы 
его цт.инымъ рьпючпымъ сортомъ. Керезъ-Армутъ разводится въ боль
ш и м , размерах! , въ татарскпхъ садахь. въ окрестностях!. Судакскоп 
долины, для местиаго потреблетя. 
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d'Hardenpont (Délices d'Hardenpont belge, Archiduc Charles, Kronprinz 
Ferdinand; въ Крыму известна подъ именемъ Фердинандъ). — Diel 
Beurré Diel, В. magnifique, В. Royal, В. du Roi, В. incomparable, 
В. de Gelle, В. des Trois-Tours, Grosse Dorothée, Melon;  въ Крыму 
иногда называется „Импер1алъ"). — Doyenné blanc (Beurré blanc 
d'automne, Bonne Ente, Saint-Michel, Citron de septembre, Poire de 
limon, Poire de neige, Carliste, DoyennéduSeigneur,  Valencia, Kaiser¬
birne, Деканка, Осенняя деканка, Бланковая груша. Желтое масло).— 
Doyenné gris (Doyenné crotté,  D. galeux, D. rouge, D. roux, Saint Michel 
crotté,  Saint Michel doré, Saint-Michel gris, Neige grise, Philippe strié).— 
Duvergnies (Beurré Duverny, Belle Devergnies, Prince de Ligne). — 
Дюшессъ Питмастона (Дюшессъ Вилл1амса). — Eva Baltet. — Favorite 
Mor el. — Fondante du Panisel (Délices d'Angers, Délices d'Hardenpont 
d'Angers). — Fondante Thirriot. — Fortunée Boisselot.^-Fouqueray (Beurré 
Fouqueray). — Hélène Grégoire.  — Idaho. — Kiefer's Seedling (СЪянеце 
Киферса).— La France. — Madame Chaudy. — Marguerite Marillat.— 
Marie-Louise Delecourt (Marie Louise, Marie Louise de Jersey, Marie 
Louise Duquesne, Vraie Marie Louise Duquesne, Marie-Louise Nova, 
Marie-Louise Van-Mons, Van Donkelaar).— Kec plus ultra Meuris 
(Nec plus Meuris, Beurré d'Anjou,  Miel d'hiver, Winter Meuris).— 
Poire d'Albert (Beurré d'Albert, Calebasse d'Albert, Fondante d'au
tomne).—Poire du Comice (Doyenné du Comice).—Prémices  d'Ecully.— 
Professeur Hotolès.  — Saint Michel Archange. — Saint Nicolas (Beurré 
Saint Nicolas, Duchesse d'Orléans) —Seckel (New-Jork red cheek. Seckle 
pear, Shakes pear). — Seigneur (Seigneur Espéren, Fondante d'automne, 
Fondante de Mauberge, Grésillier).—Soldat laboureur (Beurré de Blumen¬
bach). — Souvenir du Congrès  (Память конгресса, Берлинск1й кон
грессе, Генерале Скобелеве). — Thompson (Van Mons, Vlesembeek, 
Crassane Althorp).—Triomphe dejodoigne (Императорсюй Дюшессъ),— 
Triomphe de Tournai. — Triomphe de Vienne. — Van Mons de Léon 
Leclerc. 

З И М Н 1 Я . 

Aléxandrine  Mas. — Alphand (Directeur Alphand). — Avocat Tonne
lier.— Belle Angévine (Bolivard, Belle de Jersey, Beauté de Terveren, 
Duchesse de Berry d'hiver. Très grosse de Bruxelles, Royale d'Angle
terre, Poire d'Angora). — Baronne Leroy. — Barry. — Belle Picarde. — 
Bergamotte Hérault.  — Bergamotte Hertrich. — Bergamotte Sannier. — 
Bési  de Chaumontel (Bon Chrétien Chaumontel, Beurré de Chau-
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montel, Beurré d'hiver de Chaumontel, Winter Beurré,  Guernesey 
Chaumontel).—Beurré  d'Hardenpont (B. d'Arenberg, B. de Kent, B. 
Lombard, Goulu morceau). — Beurré  Dubuisson.— Beurré  Millet. — Bon-
Clirétien d'hiver (Bon-Chrétien, Bon-Chrétien  de Tours, Poire d'angoisse, 
Poire de Saint-Martin). — Bonne de Malines (Docteur Nélis, Colmar, 
Nélis,  Nélis d'hiver, Beurré de Malines).—Broom Park (Brum-Park).— 
Cliarles Cognée.—Charles-Ernest.—Colonel Wilder.—Comtesse de Paris.— 
Curé  (Monsieur le Curé, Chion. Bon papa, Belle de Berry, Belle 
Héloise, Belle Andreïne, Vicaire  de Winkfield, Comice de Toulon, 
Pastorenbirne, Зимнлй Вшипамсъ, Длинный Дюшессъ). — Dorset. — 
Doyenné  d'Alençon (Doyenné d'hiver nouveau, Doyenné gris d'hiver 
nouveau, Doyenné marbré, Saint-Michel  d'hiver). — Doyenné de Mont-
jean. — Doyenné d'hiver (Beurré de Pâques, Bergamotte de Pentecôte, 
Pastorale de Louvain).—Doyenné  Madame Cornueau.— Echassery (Bési' 
de l'Echassery, Bési Landrin,  Verte longue d'hiver, Épine  longue 
d'hiver). — Figue d'Alençon (Figue d'hiver, Silvange d'hiver, Bonissime 
de la Sarthe). — Fondante de Noël (Belle après  Nôel).  — Fondante Fou
gère.— Goulu morceau (Gloumorceau). — Jalousie de Fontenay (Belle 
d'Esquermes). — Jeanne d'Arc. — Joséphine de Malines (Joséphine von 
Mecheln). —- Le Lectier. — Lincoln Coreless winter pear. — Madame 
Bonnefond. — Notaire Lepin. •— Nouvelle Fulvie. — Olivier de Serres.— 
Orpheline d'Enghien (Beurré des orphelins, B. Deschamps, Colmar 
Deschamps, d'Arenberg parfait, Duc d'Arenberg, Beurré d'Aren
berg). — Passe Colmar (Passe Colmar gris, P. C. doré, P. C. vineux, 
P. C. tardif, Ananas d'hiver, Fondante de Paris, Cellite, Impératrice,  Re¬
gentin). — Passe Crassane. — Poire de Lacroix. — Poire de Luçon (Beurré 
de Luçon, Beurré gris d'hiver nouveau, Серая масляная зимняя, 
Сърая зимняя Бёре). — Poire de Pentecôte (Doyenné  d'hiver, Berga
motte de Pentecôte, Dorothée  royale). — Poire Fortunée (Fortunée 
Parmentier, Fortunée de Rhaisme, Bergamotte Fortunée).  — Président 
Drouard. — Président  Mas. — Prince Napoléon.  — Boyale d'hiver (Du
chesse de Montébello,  Pera Casentina, Pera Passana, Spina di Carpi).— 
Royale Vendée.  — Saint-Germain (Inconnue la Fare. Saint Germain doré, 
Artelloire, De l'Arthéloire).  — Saint-Germain gris (Saint-Germain brun).— 
Sénateur  Belle. — Soeur Grégoire.  — Souvenir de Du Breuil père.  — Sou
venir de Jules Guindon — Souvenir de Leroux Durand. — Souvenir de 
Renault père.  — Tardive de Toulouse. — Vauquelin (Saint-Germain Vau-
quelin). — Virgouleuse (Virgoulée,  Virgoulette, Paradis d'hiver, Bujaleuf, 
De Glace, De Laborie, Chambrette). — Zéphirin Grégoire. 
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Я б л о к и . 

Л гЬ т н i я . 

Azéroli  anisé.  — Beauty of Bath (Прелесть Бата). — Fleiner royal 
(Fleiner du Roi, Королевсюй Флепнеръ). — Jefferies (Джефферисъ). — 
Juneating white (Ьоньское белое). — Lord Suffield. — Parmain strié 
d'été  (Парменъ летнШ полосатый). — Pfirsichrother Sommerapfel 
(Персиково-красное летнее).— Rambour franc (Rambour d'été,  Rambour 
blanc, De Rambure, Charmant blanc, De Lorraine, De Notre-Dame).— 
Scarlet pippin (Шарлаховый нипине). — Violette des quatre goûts (Rei
nette des quatre goûts).  — Виргинское розовое. 

О с e н н i я . 

Belle-fleur (Belle-fleur de France, Belle-fleur double, B. f. rouge, , 
Belle-Femme, Auberive, Crotte). —Blenheim Pippin (Blenheim Orange, 
Orange pippin, Kempter's pippin, Northwitch pippin, Woodstock 
pippin, Perle d'Angleterre, Бленгеймсшй золотой ренете). — 
Châtaignier (De Chastignier). — Dean's Codliti (иногда ошибочно на
зывается Cox's Pomona). — De l'Estre.—Гуль-Пембе. — Graefenstein 
(Gravenstein, Calville Grafensteiner, Гравенштейнское). — Jeanne 
Hardy Ménagère (Mère  de ménage, Gros Rambour d'hiver, De livre).— 
Princesse noble (Reinette d'Orléans, Reinette princesse,|OpfleaHCKift ренете 
Шафранный ренете).—Принцевое. — Reinette de Baumann. — Reinette 
grise de Grandville (Reine de Grandville). — Reinette de Hollande. — 
Ренетъ испанский. — Transparente de Croncels. — Челеби. 

3 И M H i Я. 

Ананасный ренетъ (Reinette ananas).-—Baldwin (Red Baldwin, 
Calville Butter, Pecker, Woodpecker). — Beauty of Kent (Beauté de 
Kent, Pépin de Kent). — Bec d'oie. — Bedfordshire Foundling (Cambridge 
pippin, Mignonne de Bedford). — Belle de Boscoop (Reinette Belle de 
Boscoop). — Belle de Longue. — Belle de Pontoise. — Belle-fleur jaune 
(Gelber Belle-fleur, Metzger's Calville, Linneous pippin, Jellow Belle-
fleur, Желтый Бель-флере, Желтый колоколецъ, Красоцветъ). — 
Егьлый розмаринъ. — Boston Russet (Putnam Russet, Roxburgy Russet, 
Shippen's Russet, Russet, Reinette rousse de Boston). — Calville blanc 
Calville blanc d'hiver, C. b. à côtes,  De Calville, Bonnet carré,  White 
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Calville, Winter white Calville, Белый кальвиль, Белый зимшй 
кальвиль). — Calville de Finale. — Calville de Maussion. — Calville de 
Saint-Sauveur (Pomme Saint-Sauveur, Reinette Saint-Sauveur). — Cal
ville du roi (Citron d'hiver, Five Crowned Pippin, Königs Calville. 
London Pippin, New London Pippin) — Calville Madame Lesans (Каль-

„ вилъ Лезанъ). — Calville rouge d'hiver (Calville rouge, C. d'automne, 
C. rouge d'automne, C. rouge normand, C. musqué, C. sanguinole. 
Passe-pomme d'hiver). — De Salé.  — Capucine. — Кандиль - Синапъ. — 
Köstlichster (Наполеоне). — Lagrange (Reinette Lagrange).—Monstrueuse 
de Nikita. — Pearmain d'Adam (Adam's Pearmain, Pépin de Norfolk, 
Rousse de Norfolk). — Pearmain Herefordshire (Merveille pearmain, 
Pearmain royal, Royal pearmain d'hiver). — Pépin  de Londres (Reinette 
de Londres, Calville du roi. Citron d'hiver, London pipin). — Pépin 
d'Oelkof. — Pépin gris de Parker (Parker's pippin). — Pigeon blanc (Pi
geon blanc d'hiver, Pigeon rayé, Coeur de pigeon blanc). — Pigeon 
rouge (Gros Pigeon, Coeur de pigeon, Pigeon commun, Pigeon de 
Rouen, Pigeon d'hiver, Pigeon rose, Jérusalem). —Piochon de Vendègre 
Belle fille de Vendègre).  — Pomme Framboise d'Holovous (Himbeer
apfel von Holovous, Jaolko Malinove ZHolovous, Богемское мали
новое, Малиновое изъ Головуса). — Reinette d'Anthézieux  (Reinette 
ИиЬоих, Reinette Menoux, Musi). — Reinette Desvlanches. — Reinette du 
Canada (Grosse Reinette d'Angleterre, Grosse reinette du Canada, Reinette 
blanche du Canada, Pariser Rambour-Reinette, Белый канадстй ре
нетъ). — Reinette des Carmes (Reinette rousse, Carmeliter-Reinette)—Rei
nette de Saintonge (Reinette grise de Saintonge, Haute bonne, Haute 
bonté).—Reinette dorée  (R. jaune tardive).—Reinette de Harbert — Reinette 
franche (Reinette blanche, Edelreinette. Благородный ренетъ; ве Крыму, 
этотъ сорте иногда называюте „Белый шафране"). — Reinette grise 
(Reinette grise extra, R. g. française, R. g. d'hiver, R. g. haute bonté, 
Belle fille, Ренете серый французсшй). — Reinette grise de Parmentier 
(Parmentier, Reinette Parmentier, Gris de Parmentier, Reinette grise 
d'hiver). — Reinette grise du Canada (Canada gris). — Reinette du Vi-
gan. — Reine des Reinettes (Reinette de la Couronne, Pearmain doré 
d'hiver, King of the pippins, Queen of the pippins, Golden winter 
pearmain, Hamshire yellow Jones Southampton pippin, Winter gold-
pearmain1. Ренете золотой зимнГй, Полосатый шафране).— Rossignol.— 
Royal Russet (Leather Coat, Roussette royale, Roussette enveloppée de 
cuir, Reinette grise royale. Passe - Pomme du Canada, Königlicher 
Russet) — Сары - Синапъ. — Stürmer's pippin (Pépin de Sturmer). — 
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Sylvester (Сочельниковое).— ШампанскШренетъ (Бумажный ренетъ).— 
Weisser Winter-Taffet-Apfel (Тафтяное белое зимнее). — Winter pear-
main (АнглШсклй зимшй парменъ). 

А й в а . 
Алжирская. — Champion. — Chinese Quince (Hong-Kong Quince).— 

Coing d'Anger. — Coing de Bourgeaut. — Coing de Portugal. — Coing 
femelle. — Coing maliforme. — Coing pyriforme. —• Cydonia sinensis. — 
Константинопольская.— Mammoth. — Meech (Meech's prolific).— Orange 
(Apple Quince). — Santa Rosa. — Судакская.— Von Deman. 

П е р с и к и . 
I. П е р с и к и с ъ п у ш и с т о й к о ж и ц е й . 

А. Персики uarsie, пушистые, съ мякотью, отделяющеюся отъ косточки 
(настоящее персики). 

Admirable (Admirable hâtive, A. longue. A. rouge). — Admirable 
jaune. — Alberge jaune (Pêche jaune).—Alexis Lepère.  — Avant-pêche 
blanche (созреваете во 2-ой половине шня).—Baltet.—Baron Dufour.— 
Belle Bausse (Mignonne tardive, Pourprée hâtive  vineuse). — Belle de 
Saint Geslin blanche. — Belle de Vitry (Admirable tardive). — Belle Henri 
Pinaud. — Blondeau. — Bonouvrier (Bon Ouvrier). — Bourdine (Bourdin, 
Narbonne). —• Chair Choice. — Chancelière.  — Chevreuse hâtive. — Clémence 
Isaure. -— Comtesse de Montijo. — Crawford Early. — Crosby. — Domer-
gue. — Early Impérial.  — Early Rivers. — Edouard André.  — Elberfa. — 
Fine Jaboulay. — Galande (Bellegarde, Grosse de Mon treuil, Grosse 
Noire de Montreuil). — Général  Bidwill. — Globe. — Greensboro Peach. — 
Grosse Mignonne (Mignonne, Veloutée de Merlet, Mignonne veloutée, 
Hâtive de Perrières).  — Grosse Mignonne hâtive (Mignonne hâtive. 
Mignonne durable). — Hale's Early. — Honey. — Lemon Freestone. — 
Lowett's White. — Madeleine à moyennes fleurs (Madeleine rouge 
tardive). — Madeleine blanche. — Madeleine bonne - Julie. — Madeleine 
rouge (Madeleine d'Audibert, Madeleine de Courson, Grosse Made
leine). ^- Miss Lolo. — Montigny. — Morris White (Morris White 
Rareripe). — Muir. — Nevalis. — Nivette veloutée  (Nivette veloutée 
tardive). — Nobless. — Parker. — Pêche à bec (Mignonne à bec). — Pêche 
Baltet. — Pêche de, Bergame. — Pêche de Malte (Belle de Paris, Pêche 
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d'Italie). — Pêche d'Oignies. — Pêche pourprée hâtive.  — Pêche pourprée 
tardive (Chevreuse tardive). — Pêche Royale. — Pêche de Syrie (Pêche 
(Michal, P. Baral. P. de Tullins, P. d'Egypte). — Pêche tardive du Mont 
d'Or. — Pêche unique (Pêche de Smyrne à feuilles dentées, New Ser
rated, Emperor of Russia, Unique Peach). — Précoce Chevallier. — 
Précoce de Hale. — Red Cheek Melocoton. — Reeves Favourite. — Reine 
des tardives (одинъ изъ наиболее крупныхъ позднихъ персиковъ).— 
Sainte Eulalie. — Salway. — Shumaker. — Sieulle. — Snow. — Souvenir de 
Jean Denis Couturier. — Staley. — Stevens Rareripe. — Stump. — Superbe 
de Choisy. — Susquehanna. — Tardive Chevallier. — Tardive d'Oullins. — 
Teissier. — Téton de Vénus.  — Thurber. — Troth Early. — Vilmorin. — 
Vineuse de Fromentin. — Waterloo. 

Б. Персики пушистые, оъ мякотью, неотд'Ьляющеюся отъ косточки 

(Павгйсше персики). 

Burke. — Gates Cling. — La Reine (поспеваете во Флориде въ 
конце мая). — Lemon Clingstone. — Pavie Alberge (Persais d'Angoumois, 
Pavie jaune, Persèque jaune). — Pavie Bonneuil de Fontainebleau (Pavie 
Bonneuil). — Pavie muscat. — Pavie rouge de Pomponne (Pavie Camu).— 
Pavie rouge monstrueuse. — Pavie tardive (Pavie Royale). — Pêche Opoix.— 
Persique (Persèque, Gros Persèque).  — Pomponne rouge. — Saint Lau¬
rent. — Seller's Golden Cling. — Tuskena. 

И. П е р с и к и с ъ г л а д к о й к о ж и ц е й . 

А. Гладше персики, съ мякотью, отделяющеюся отъ кооточки 

(нектарины или аработе персики). 

Boston. — Bowden, — Desprez. — Galopin. — Grosse violette hâtive. — 
Hardwick's Seedling — Incomparable.—Jaune lisse (Jaune abricotée 
Lissée jaune).—Jaune magnifique de Padoue. — Josemite. — Lord Napier 
(Лорде Нэпиръ).— Pitmaston Orange. — Stan wick. — (Stanwick Necta
rine).— Victoria.— Violette hâtive (Petite violette hâtive). 

Б. Гладые персики, оъ мякотью, неотд'Ьляющеюся отъ косточки 

(брюньоны). 

Brugnon bronzé.  — Brugnon d'Italie. — Brugnon Newington hâtif.— 
Brugnon violet musqué  (Violet musqué, Brugnon de Rome, Romaine 
rouge). 



СОРТИМЕНТЪ ПЛОДОВЪ ДЛЯ ЫТЗСТНОСТЕЙ 

А б р и к о с ы . 
Abricot à trochets. -- A. commun (A. commun blanc, A. pommant, 

A. crotté,  Gros A. ordinaire, Roman, Comice de Toulon, Transparent 
Turkey). — A. (VAlexandrie (Précoce d'Aléxandrie).  — A. du Chancelier.— 
A. du Clos (A. de Clos, A. précoce du Clos).  — A. de Hollande (Amande 
aveline, A. à amande douce, A. d'Ampuis). — A. de Jacques. — A. de 
Joui. — A. gros rouge hâtif. — A. pêche (A. de Nancy, A. de Wurtemberg. 
A. de Tours, Gros pêche, Royal Peach). - - A. pêche de Villevieille. — A. de 
Portugal. — A. de Provence. — A. de Syrie (A. d'Aléxandrie, Kaï'sha, 
Kaïska,  Кайша, Кайси, Александр!йсклй абрнкосъ).—A. de Versailles.— 
Alberge (Albergier de Tours, Alberge jaune, Albergier commun, à fruit 
rond, Petit Abricot). — Albergier de Mongamet. — Allison.-—Angoumois 
(Angoumols rouge, Angoumois hâtif). — Angoumois d'Oullins.— Beaugé.— 
Boucarande. — Eyâau. — Claude Bidant. — Джау-ТГазакъ. — Eurêka. — 
Fertile de Chatenay.— Gros précoce  (Précoce de Sardaigne, Hâtif de la Saint-
Jean, Gros hâtif de la Saint-Jean, Hâtif gros Saint-Jean, Orange pré
coce).— Gros précoce de  Boullon. — Harris. — Кандакъ.—Laujoxdet.— 
Liabaud. — Лючакъ (Голый урюкъ). —Mexico. — Mille. •— Moor park. — 
Muscatello. — Musch (Musch de Turquie, Musch-Musch, Мушъ). — Пакъ-
Пакъ (Исфаринсшй урюкъ). — Paviot — Pointu de Roquevaire. — 
Pourret. — Précoce de  Monplaisir. — Soutier. — Royal. — Royal hâtif. — 
Smith's Early. — Sparks. — Vestal. 

С л и в ы . 
A. Оливы для стола и варенья. 

Autumn Gage. — Basilicata. —- Belle de Louvain. — Belle de Sep
tembre, — Belsiana. — Cochet. — Cochet père.  — Сое's Golden Drop (Coe's 
Bury Seedling, Goutte d'or de Coë, New Golden Drop). — Columbia.— 
Cooper's large. — Damas blanc (Gros Damas blanc). — Damas de Mau-
gerou. — Damas musqué  (Prune de Chypre, Prune de Malte). —• Dame 
Aubert (Яичная желтая).— Dame Aubert blanche.— Des Bétonnières. — 
Diaprée rouge (Roche-Carbon, Prune de Briancon, Impératrice-Diadème 
Red diaper).—favorite précoce.—Gloire d'Epinay.—Impériale de  Milan.— 
Impériale  Ottomane. — Jefferson. — Kirkes (Prune de kirke). — Lawrence 
Gage (Lawrence favourite, Reine-Claude de Lawrence). — Mirabelle 
tardive.—Monsieur hâtif (Prune du roi, Monsieur hâtif de Montmorency, 
New early Orléans, Wilmot's Orléans).  — Monsieur jaune (M. à fruits jau-

222 
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nés. Jaune de Monsieur, D'Altesse blanche). — Pêche. — Pond's Seed-
Цщ. — Prune d'automne de Schamal. — Prune Chapron (Prune de 
Roumanie. Prunus Chapronii, Mirobolan Chapron). — P. Decaisne. — 
Prime japonaise Chabot. — P. j. Mariana. — P. j. Шаги.—P. de Mont-
fort. — Prune Monarque. — P. de Pontbriant. — P. de Saint-Pierre 
<созръваетъ въ первой половине шня). — P. tardive musquée.  — 
Perdrigon blanc. — Perdrigon rouge. — Perdrigon violet. — Reine-Claude 
Comte d'Althann (Prune d'Althann, Graf Altha.nn's Reine-Claude, Ренъ-
Клодъ Графъ Альтанъ). — Reine Claude de Bavay (Monstrueuse de 
Bavay). — Reine Claude (Dauphine, Grosse Reine-Claude, Abricot vert. 
Verte bonne, Reine Claude dorée,  Green gage, Зеленый Ренъ-Клодъ). — 
В. С. d'Ecnlly. — R. С. diaphane (Prune diaphane, Transparent gage).— 
R. C. Gabriel Combes. — JR. G. d'Oullins (R. C. précoce, Massot, Oullins 
golden). — R. C. précoce de  Razimbaud. — R. C. violette (Purple gage' 
Violet gage).— Reine Victoria (Queen Victoria, Alderton, Sharp's empe¬
ror). — Royale de Tours (Royale, Royal red Plum). — Royale hâtive. — 
Surpasse Monsieur. — Tardive musquée.  — Washington. 

Б. Сливы для сушки. 

Алъ-Эрекъ. —Акъ-Эрекъ.— Балъ-Эреьь.—Гузъ-Алъ-Эрекъ.—Изюмъ-
•Эрекъ. — Кербаръ-Эрекъ. — Кизилъ-Зрекъ. — Стамбулъ-Эрекъ.— Султа-
тэ-Эрекъ. — Урахъ-Эрекъ. — Prince Engelbert (Engelbert). — Prune 
•d'Agen (Prune d'Ente, Prune Datte, Datte violette, Robe de sergent, 
Ente impériale,  Ажанская венгерка, Антская венгерка). — Prune 
d'Agen nouvelle.—Quetsche d'Allemagne (Altesse ordinaire, Early Russian, 
•Quetsche de Metz). — Quetsche de Francfort. — Quetsche d'Italie (Bleue 
d'Italie, Altesse double). — Q. d. Wangenheim. — Q. hâtive. — Q. nouvelle 
de Dorrel (Grosse nouvelle de Dorrel). — Sainte Catherine. 

Ч е р е ш н и . 

Bigarreaux, Guignes 1). 
Акъ-Керезъ.—Bigarreau à grande feuille (B. à feuilles de tabac, 

€erise des  quatre à la livre, Guigne de quatre à la livre, Guigne à 
feuilles de tabac, Tabacco Leawed 2). B. à gros fruits rouge (Gros 

•) У бигарро мякоть плотная, хрустящая, сокъ не окрашенъ или 
•слабо окрашенъ; у гинь, паоборотъ* ягоды мягки; сокъ часто окрашенъ. 

а) Созр'Ьваетъ въ августе. 
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Bigarreau, Knorpelkirsche, Monstrous heart). — В. commun (Cerise cro
quante, Graffion, Graffion des Anglais, Coeur de poulet).—B. Elton 
(Cerise Elton). — В. d'Espcren (В. des vignes). — В. de Mézel  (B. mon
strueux de Mézel).  — B. de Trie. — B. Gros coeuret (Coeur de Pigeon, 
Marcelin, B. de Hollande). — B. Jaboulay (B. hâtif d'Oullins) — B. de 
mai.--B. de septembre (Merveille de septembre '). — B. Napoléon 
(B. royal. Gros B. de princesse de Hollande, Grosse cerise de prin
cesse).— B. Reverchon. — B. tardif de Rians. — B. Walpuryis (Durnoi 
de Saint Walpurgis). Bing. — Centenial. — Gelbe Büttnerkirsche (Jaune 
Büttner, Büttner s jellow).—Данберъ. — Guignier à gros fruit noir lui
sant (Grosse Guigne noire luisante. Guigne luisante, Bullock's heart, 
Lion's heart). — Guigne à courte queue (G. noire tardive). — Guigne 
blanche (Guignier à gros fruit blanc». — G. Early Black. — G. Garcine 
(Aventurière). —G. la plus hâtive. — G. marbrée — G. noire de Tartaric 
(Circassienne. Xoire de Fraser, Black Tartarian). — G. Ohio beauty.— 
G. pourpre hâtive (Cerise de mai de Cobourg, G. noire de Cobourg, Early 
purple gean. Grosse Mourette, Mora grossa). — G. précoce du Luc 
(G. hâtive de Bâle, G. de Tarasconi. — G. toupie (Hedelfinger Riesen-
kirschei.— Hopkins.— Lambert. — Roman Oliva.— Салгирсчая черегиня.— 
Сары-Kepeih. — Стамоулъ-керезъ. -- Хызъ-Касапъ (Киска-сапъ, Кисъ-
Кацапъ).— Zöschener October - Knorpelkirsche (Цешенская октябрь
ская). 

В и ш н и . 

А. Оладшя вишни. 

Belle de Choisy (Ambrée, Dauphine, De Palembre, Doucette). — 
Belle de Magnifique (B. de Chatenayi. — Belle d'Orléans.—Anglaise 
hâtive (Duchesse de Palluau, May Duke).—Anglaise tardive (Cerise 
anglaise, Angleterre tardive. Late Duke). — Cerise du Bicentenaire.— 
C. de Montmorency (Montmorency à longue queue, Amarelle royale).— 
Cerise rouge de mai (C. précoce de mai. Duc de mai, Angleterre 
hâtive, — C. royale iJeffrey Duke, Royal Duke, Royal hâtive). — 
C. transparente double (C. double de verre, Double transparente. 
Guindolière,  Grosse Guindolle)—Griotte douce royale (Cerise du 
Docteur, Griotte de Portugal, Royale de Hollande, Cerise portugaise. 
Courte queue de Bruges). — Hâtive de Prin.— Gros Gobet (De Mont-

') Созръваетъ къ середин* сентября. 
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morency à gros fruit, Gobet à courte queue, Cerise de Kent, C. de la 
Reine, Montmorency à courte queue). — Impératrice Eugénie.  — Reine 
Hortensc (Belle Hortense, Belle de Bavay, Monstrueuse de Bavay, 
Hybride de Laecken, Belle de Laecken, Reine des Cerises, Belle Audi-
geoise, Grosse de Vagnelée, Belle suprême,  Cerise d'Arenberg, 
Louis XVIII). — Véritable  cerise anglaise (Anglaise tardive, Royale tar
dive. Merveille de Hollande, Monstrueuse de Jodoigne). — Royale 
(Koyal Duke). 

Б. Кислыя вишни. 

Amarelle royale (Admirable de Soissonsi.—Cerisier île  la Toussaint 
(C. de la Saint Martin, C. toujours fleuri) '). — C. nain à fruit rond pré
coce (Précoce de Montreuil, Petite cerise ronde précoce) 2). — Griotte 
d'Espagne. — Griotte du Nord (Grosse Cerise do plomb longue, G. C. 
à ratafia, Morello, Cerise à l'eau de vie, Picarde, Griotte seize à la 
livre). 

М и н д а л ь . 
A. Миндаль съ твердой скорлупой, сладюй. 

Amandier à flots (A. à trochets). — A. à gros fruit dur (Grosse amande 
à coque dure). — A. à très  gros fruit plat. — A. de Tours. — A. commun 
a coque dure (A. à petit fruit). — A. nain de Perse. — Grosse verte — 
Petite verte. 

Б, Миндаль съ мягкой скорлупой, сладкш. 

Aberanne. — Blanquette. — Amandier à fruits ronds, fins. — A. à fruits 
rugueux.A. des Dames (A. mi-fin, A. à coque tendre). — A. hété-
rophylle.— A. Princesse (A. à la Princesse, A. fin, A. à la Reine, A. 
Sultane). 

B. Миндаль съ твердой скорлупой, горькш. 

Amandier amer. — A. à fruit courbé. 

1 ) Дерево цв'Ьтъ съ н а ч а л а л ъ т а до осени; ц в ъ т ы появляются посте
пенно на молодыхъ п о б ъ г а х ъ и постепенно же р а з в и в а ю т с я в ъ плоды 
(Le Nouveau Jardinier pour 1903, p. 364). 

') С о з р ъ в а е т ъ в ъ середиьгЬ м а я . 

А. Романовскш-Ромппько. Южно-русское с а д о в о д с т в о . 15 
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М а с л и н а . 
А. Закавкавонле оорта. 

Вутко. — Гурвала. — Маслина Нажминскан. — М. Талгунекая. — 
М. ТассШская. — М. Тифлисская. — Отуръ. — Чамишъ. 

Б. Оорта, разводимые по берегамъ. Средивемнаго моря. 

Amélan.— Arabanier ( A r a b a n ) . Blanquetier. — Blavier.— Bombo-
lotta. — Bouquetier ( R a p u g n i e r ) . Cayon ( B é c u d e ) .  — Cayon d'Ai.v. -
Corniaou ( O l i v i e r d e G r a s s e ) . — Empeltre.— Espagnole. — Favera.— 
Frantoio. — Gargna. — Leccino. — Lucques. — Manzanillo. — Mozaiola 
( M o r i n e l l a ) . — Négrette  ( M o u r e t t e d ' A i x ) . — Nostrano.— Oliverole. — Oli
vier de Marseille. — Olirière.  — Picholitie ( S a u r i n e , O l i v e l o n g u e d e 

B e l g e n t i e r ) . Pigaou ( P i g a l e ) . — Piynole. — Racimal. — Razzo. — Redon¬
dillo. — Redonna» ( A u l i v o r e d u n o , O l i v i e r à f r u i t a r r o n d i ) . — Ribier.— 

Rose. — Turquoise. — Venlale. 

Г р е ц к 1 й о р - Б х ъ . 

A. KpbiMCKie сорта. 

Джелтеръ-джевюсъ. — Каба - джевюсъ ( Б о м б а ) . — Карга - бурунь-
джевюсъ. — Яглы-джевюсъ. 

Б. Французсюе сорта. 

Cliaberte. — Franquette.—Mayette blanche. —Mayette longue et rouge.-
Noyer à coque tendre ( N o i x à m é s a n g e s , N o i x m é s a n g e ) .  — Noyer à 
grappes. — Noyer à gros fruit ( N o i x d e j a u g e ) . — A o i / e r à gros fruit long. 
Noyer de Barthère  ( X . B a r t h è r e , N o y e r f e r t i l e ,  N . p r o m p t e m e n t a d u l t e , 

J u g l a n s r e g i a v a r i e t a s p r a e - a d u l t a , J u g l a n s p r a e p a r t u r i e n s ) . — Pari

sien» С 

Ор-Ьшникъ ( Ф у н д у к ъ ) . 

Ба<>смъ-фун1)укъ. — Г н ь л ы к ф у н О у к ъ . Нбденъ-фундукъ — Ilcnipiii-
CKiii ifjyHiiyhù . -Керасундск1й ф у н д у к ъ — Н е а п о л и т а н с к и й длинный tfiyu-
ihjKb.— l'uM'Kiù  ф у н д у к ъ . Т р а п е з у н О с к ш ф у н О у к ъ . -Noisettier avelinier 
à grappes. — N. a. à gros fruit. — Л*. à noir striée.  — N. franc à feuille 
pourpre Blanche longue ( X o i s e t t e f r a n c h e b l a n c h e , N o i s e t t i e r f r a n c à 

f r u i t b l a n c ) . — Rouge longue ( N o i s e t t e t r a n c h e ' r o u g e , N o i s e t t i e r I r a n c 
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à fruit rouge). — Grosse ronde de Piéinont  (Aveline à gros fruit de 
Piémont,  Noisette de Provence). — Merveille de Bolwiller. 

СладкШ каштанъ (Castanea vesca). 
Châtaigne Combale. — Châtaigne de Vesseaux. — Châtaigne Exalade.— 

Châtaigne Groussaudo. — Châtaigne Marron. — Châtaigne Pourtalonne. — 
Châtaigne verte du Limousin. 

Фиговое дерево. 
A. Омирнсие сорта. 

Айдинъ. — Бардаджикъ. —• Бардакса. — Гекъ-Лопъ. — Довлекъ-Ка-
311. — Сары-лопъ (Лопъ, Лота). — Эрбеили (Нновасси). 

Б. Сорта, разводимые по берегамъ Оредизеынаго моря. 

Aubiquc blanche (Bouche-barrique). — Aubique noire (Aubique violette, 
Grosse violette longue, Abicou, Arbicone). — Barbilloune. — Barnissotte 
Manche (Bourjassotte noire, Brogiotto bianco). — Bellone. — Bernissen-
que.—Bourjassotte grise.—Bourjassotte noire (Barnissotte noire, Brogiotto 
nero). — Blanquette (Marseillaise, Figue de Marseille, Figue de Lipari, 
Bouton de guêtre). — Buissonne (Mouissonne noire). — Célestine  (Figue 
de Beaucaire. F. grise). — Col de Senora (Col de Dame, Col de 
Signore). — Coucourelle blanche. — Coucourelle brune. — Dauphine.— 
Doucette.—Excellente.—Figue à trois récoltes  (Trifère).—F. d'Adam.—F. 
d'Espagne (Espagnole). — F. de Nice (Douqueira, Monginenco).— 
F de Jérusalem  (F. de Nébian).  — F. de San Pietro (De Saint-Dominique, 
de la Dalmatie). — F de Versailles (F. d'Argenteuil, Blanche 
d'Argenteuil, Madeleine). — F d'Or (F. Dorée).  — F. pédonculée. — 
Franciscaine (Fico unico, Robado). — Franque-Paillarde (Franche 
Paillarde, Franque Pagarde, ^igue d'Abondance, Ravalayra). — Gour-
reau noir (Gouraou, Bouraou, Bouraillère).— Grosse Marseillaise.— Grosse 
Sultane. — Hospitalière.  — La Gentille ('Fico d'Oro). — Mahonnaise. — 
Messonyue. — Monaie. — Mouissonne. — Napolitaine. — Panachée (Père 
Hilarion). — Peaudure (Dure peau). — Poulette. — Quasse blanche. — Ro¬
landine (Coasco, Cortese). — Rouge de la Frette. — • Rose blanche. — Sang 
de lièvre.  — Servantine (Observantine, Cordelière,  Figue grise, Cotig-
nane). — Tiboulenque. — Toulousienne. — Verdate. — Vemissangue (Vernis-
senque). 



2 2 8 СОРТИМЕНТЪ плодовъ для М-ЬСТНОСТЕЙ КРАЙНЯГО ЮГА. 

В. Крымсше сорта. 

Кара-ннжиръ. — Лопъ-инжиръ. — Моръ-инжиръ. — Сары-инжнръ. 

Фиеташникъ (Pistaeia vera). 
Прованскш фиеташникъ (Pistachier de Provence). — СицилшскШ 

фиеташникъ. — Тунисск1й фиеташникъ. 

Гранатникъ (Puniea granatum). 
Grenadier d'Espagne. — Grenadier de -Jaffa. — Grenadier de Provence.— 

Гюлоша. — Кирмзы-Ь'абухъ. — Малясъ (Валясъ-наръ). — Тарумъ. — 
Саваланъ-наръ. —Ширинъ-наръ '). 

Мушмула (Mespilus germanica). 
Néflier  à fruit précoce.  — Nefiier à gros fruit (Grosse ancienne. 

Broad leaved dutch, Large dutch). —Néflier  h fruits monstrueux (Néflier 
de Hollande à fruit monstrueux). — Néflier  sans noyaux. 

Кизиль (Cornus mas). 
Cornouiller à fruit jaune (пъ Крыму этотъ сортъ называется 

Султански'!, Цареградсклй и Шпанскш кизиль). — Cornouiller à gros 
fruit rouge. — Cornouiller franc. 

') Первые четыре сорта культивируются в ь Елисаветпольской и Б а 
кинской гуоершях-ь, а поелъдвле два — в ь ст.верпоп Ilepciii. 



Сортиментъ плодовъ для влажныхъ областей Закавказья 
съ теплой зимой х). 

Разведеше европейскихъ сортовъ плодовыхъ деревьевъ въ за-
падномъ Закавказье началось, сравнительно, такъ недавно, что 
практикою еще не выработано опредъленнаго сортимента ихъ, 
типичнаго для мъстныхъ климатическихъ условш. Ттзмъ не ментзе, 
применительно къ ПОСЛ-БДНИМЪ И, отчасти, на основаши произве-
денныхъ уже и постоянно продолжающихся опытовъ, могутъ 

быть указаны слъ\дуюипе сорта. 

Г р у ш и . 
А, Европейские и американке сорта. 

Bolviller. — Broom Park. — Englische Butterbirne. — Fertility. — 
Frédéric  de Wurtemberg. — Helman's Melonenbirne. — Зимняя деканка.— 
Зимняя Лигеля. — Kamper Venus. — Marie Guisse. — Profésseur Opoi.r.— 
Saint- Waast (Bézi,  Vast, Bézi de Saint Waasti. — Virgoideuse. 

Б, Закавказье сорта 2), 

Акиро.--- Алюна, —AnOpiami. — Бозъ-Доганъ. — Бостанъ-армутъ.— 
Гаердцители. — Гени-Тандзъ. — Гуляои. — Гуммъ-армутъ. — Дашъ-
армутъ. — Дырныси-армутъ. — Запа-мсхали. — Кабахъ-армутъ.—Ка-

1 ) К ъ э т и м ъ областямъ относятся местности, имътоштя среднюю тем
пературу з и м ы отъ - f 6 до 4 - 8 ° Ц., съ годичной суммой о с а д к о в ъ отъ 
1,200 до 3,000 миллиметровъ (см. Л е т о п и с и Главной Физической Обеер-
ваторш или Е ж е м е с я ч н ы й м е т е о р о л о г и ч е с к и бюллетень Тифлисской 
Физической Обсерваторш). В ъ ра1онъ этотъ входятъ: Т у а п с и н с к ш и Со-
ч и н сшй округа Черноморской губерпш, Кутапсская губершя н Ленкоран-
CKift у Ь з д ъ Б а к и н с к о й губершп. 

2) Характеристики з а к а в к а з с к н х ъ плодовъ, см. в ъ „Сборнике с в е 
д е н о ) по плодоводству в ъ З а к а в к а з с к о м ъ к р а е " , ч. 1 — 1895 г. и ч. 2— 
1899 г. 
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цисъ-тава. — Корхъ-мазы. — Ла-Тандзъ. — Малачи ордубатская. — Ма-
лачи оршанская.—Мичакъ Тандзъ. — Нана-армутъ (Бабушкина гру
ша).— Наръ-армутъ (Нухинская, Вандамская, Гранатная груша).— 
Оршимо-мсхали. — Пейванъ-армутъ. — Пейгамбаръ-армутъ (Груша про
рока). — Пшикъ-баши. — Саквитлга. — Сасела-мсхали. — Сасела-мсхви-
ли-мсхали. — Серсела. — Сина - армутъ. — Сини ордубатская. — Сина 
эриванская. — Тавризули (Таври-Жуль, Хечачуръ, Хечачури, Кре
щенская). — Хаджи-Mexmu (Шаллахъ-Тандзъ). — Хаджинъ Миринъ 
(Хаджи-Миринъ). — Шабрани. — Шакаръ-бири (Шакяри, Сахарная).— 
Ширванъ-гиай. 

Я б л о к и . 
А. Европеисте и американск1е сорта. 

Aliens Everlasting (Eternelle Allen). — Ананасный ренетъ.— Апортъ 
(Grand Aléxandre).  — Бисмаркъ. — Борсдорфское благородное. — Бгълый 
зимнгй кальвиль. — Бгълый зимнш розмаринъ. — Гери/>гиня Ольга. — 
Friandise (Aagt de Hollande, Fyne Croon, Lekkerbeetje). — Gloria 
mundi. — Голландскт ренетъ. — Голубокъ красный зимтй. — Grüner 
Fürstenapfel. — Harbert's Reinette. — Hoover.— Доменемты. — Damiger 
Kantapfel. — Dean's Godlin. — Englische Spital-Reinette (Ренетъ Сайхъ-
гаузъ, Госпитальный ренетъ). — Findling von Bedfordshire. — Jeffe-
ries. — Jonathan (Джонатанъ). — Кандиль-Синапъ. — Кармелитстй 
ренетъ. — Кассельскш ренетъ. — Cox's Pomona. — Lüxemburger Reinette 
(Люксембургский ренетъ). — Oberdieck's Reinette (Ренетъ Обердика). — 
Орлеанскш ренетъ (Шафранный ренетъ, Красный ренетъ). — Parker's 
Pepping.—Reinette calvillée  (Кальвильный ренетъ, Испанск1й ренетъ).— 
Ренетъ Баумана.—Ренетъ Бреда. — Reinette de Burchard (Burchard's 
Reinette, Ренетъ Бурхарда).—Reinette de Chênée. —Ренетъ Ландсберга.— 
Reinette musquée  (Мускатный ренетъ,». — Сары - Синапъ. — Seiden-
hemdchen. — Virginischer Rosenapfel (Виргинское розовое, Виргинская 
розовка). — Wellington. 

Б, Закавказские оорта, 

Аалали. — Абелаури (Пашъ-алма).—Абхазское.—Агбяри.—Акска.— 
Бомбора - вашли. — Бора - вашли. — Геокчай-алма. — Гямъ - алмаси (со-
зрт}ваетъ въ шнъ). — Дараги (Гребешковое). — Дашъ-алма (Ташъ-
алма, Каменное). — Джаннадъ-алмаси. — Дзмернухъ. — Долма-ал-
маси. — Зертули. — Пспиръ.—Кабали. —Кара-алма (Севъ хнзоръ, 
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Черное яблоко). — Каранфиль-алма (Гвоздичное яблоко). — Каркара-
вагили.— Кармиръ-хнзоръ.—Китра-вашли.— Кюмари.— Логазъ-беги.— 
Марукъ. — Нафти (Нафли).—Нифъ-али-джиры.— Путинское яблоко.— 
Оромъ-хнзоръ. — Памбуги. — Парвани. — Пшахахезъ (Черкесское зим
нее). — Раджаби. — Рачула. — Русетъ. — Самепо-вагили. — Сирма-ваш-
ли. — Соба. — Сонгли-джиры. — Султаны. — Тареканъ (Иль-алма, Го
довое яблоко). — Тура-гиаури. — Тура-гиеули. — Хаджи-баба. — Хе-ва-
шли. — Хамандули. — Хыдыри. — Шахъ-алма (Царское яблоко). — 
Юнузъ (Зунузъ). — Язлыкъ. 

А й в а . 
Закавказье сорта. 

1уршъ (Кислая айва). — Шакаръ (Сладкая айва). — Ширинъ. 

П е р с и к и . 
A, Eeponeficsie и американсгае сорта. 

Alexander. — Amsden (Amsden-june). — Angel.—Арканзасскгй ран-
нШ. — Belle Impériale.  — Brugnon précoce de Croncels. — Brigg's Red 
May. — Chair Choice. — Chelfnsword Wunder. — Conclind. — Coolidge's 
Favourite. — Crawford Late. — Cumberland. — Daun.— Domergue.— Dow
ning. — Early Beatrix. — Early Richmond. —• Early Rivers. — Greensboro 
peach. — Honey. — Montigny (Pêcher amygdaliiorme). — Muir. — Mus¬
ser. — Nevalis. — Peek's Orange Cling. — Peen-To (Plat peach). — Pêche 
tardive du Mont d'or. — Picket Laie. — Précoce de Hale. — Rouge de mai. — 
Salway. — Stanwick Elruge.— Waterloo.— Wlieatland. 

Б. Закавказье сорта. 

Арабули. — Айдиновскш кармиръ (Красный). — Айдиновскш про
долговатый. — Вашлъ атами. — Гули красный. — Зафранн (Шафра
новый). — Карди. — Кезевадтсъ-атами.—Кирмзы - кярды (Кармиръ-
лодзъ). — Кюшди (Кюшды, Поздшй осенвлй). — Махмари. — Назлу 
бплый. — Назлу красный, — Нарынджи. — Новрастъ-гули (Ранн1й б*-
лый Гули). — Пайзи - гули (ЗимнШ б-влый Гули). — Пагуны - дехцъ 
(Кишъ-шафтали).— Пауни. — Салами (Поздравительный, Приветствен
ный).— Сахлечи бгълый.— Сахлечи красный.— Сахрави бгълый.— 
Сахрави желтый. — Сиптакъ-дехцъ (Б1элый персикъ). —• Тарали. — 
Тибатвиса.— Чугури.— Чхури дехцъ.— Шарали тёмнокрасный.— Ша-
рали бгьловатый. — Шафталн. — Ярма. 
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А б р и к о с ы . 

Абрикосы въ южной части Черноморскаго побережья Кав
каза зацвътаютъ слишкомъ рано и, поэтому, часто повреждаются 
весенними заморозками, а также страдаютъ отъ избытка почвен
ной влаги, всл,вдств1е чего почти не завязываютъ плодовъ. Въ 
северной же части побережья возможна культура встзхъ сортовъ 
абрикосовъ, разводимыхъ въ Крыму (см. выше стр. 222), а также 
сортовъ, разводимыхъ въ Эриванской и Бакинской губерншхъ, 
а именно: 

Аатпаи. — Абуталиби (преимущественно для сушки). — Агаи-кня-
жестй (для сушки). — Агджанабадъ. — Ахверды (размножается посЪ-
вомъ косточекъ безъ прививки). — Бадамъ-арикъ (Нушициранъ, Мин
дальный абрикосъ). — Балъ-ярыми (для сушки).—Гасанъ-бекъ (Га-
бали). — Геъджанабадъ. —- Кяргяри. —• Новрастъ (РаннШ ')• — Тарба-
зеи. — Тухумъ тамсъ. — Фидги. — Шалагы. 

Пшатъ (Лохъ, дикая маслина, Elaeagnus 
edulis, Е. hortensis). 

Хурма-пгиатъ (Финиковый пшатъ; плоды достигаютъ отъ 3 до 
4 сантиметровъ длины; ц-внятся на М Ъ С Г Б , въ Эриванской губ., отъ 
2 р. до 2 р. 50 к. за пудъ). — Пампалъ-пшатъ (Унабъ-пшатъ). — 
Бедани-пшатъ. — Мевези-пшатъ. 

С л и в ы . 

А. Европейсюе и аиериканоше сорта. 

Anna Spaeth. — Burbank. — Сое s golden drop. — Columbia. — Damas 
d'Italie. — Duke of Edinburg. — Frühe Bühler Zwetsche. — Monarch. — 
Ontario, — Prune d'Agen nouvelle. — Prune de Brignol (Бриньольская 
венгерка). — Prune d'Ente. — Quetsche commune (Quetsche d'Allemagne, 
Q. de Metz). — Quetsche grosse nouvelle de Borrel. — Quetsche hâtive.— 
Quetsche de Wangenheim. — Shipper's Pride. — Washington. 

') С о з р в в а е т ъ въ концъ мая . 
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Б. Японеюв сорта '). 
Botan. — Burbank, — Chabot. — Gold. — Hale.—Hatankyo — Kelsey.— 

Mariana. — Mazu. — Ogden. — Red june. — Satsuma. — Shiro-Smomo. — 
Ura-Beni. — Wickson (Perfection). — Yosebe (Earliest of all). 

Б. SasaBEascEie сорта. 
Алма-гявалы. — Альбухари. — Банашъ-гявалы. — Бегляръ-али. — 

Вазирали. — Зри. — Мзрахи-церъ. — Отури. — Сары-али. — Сары-гава-
лы. — Тамари-инди. — Тамбюль. — Петръ Кл1ави. — Ткемали. — Тхля-
пи. — Фиолетовая Норкская слива. — Хатунъ-барма. — Хатыни. — 
Цкалъ-Клгави. Чанчури. 

Алыча (Prunus insititla) 2). 
Гегджа (Гегджа-султанъ). — Егазаръ. — Мама. — Раджаби. — 

Сваанъ (Спаанъ-салоръ). Табарза —Язъ-маласи. — Яй-маласи. 

Ч е р е ш н и . 
ЗакавЕазск1е сорта. 

Акъ-гилязъ (Ы}лая черешня). — Алыкъ-байли. — Гортская че
решня. — - Закатальская черешня. — Исфанъ - байли. — Кара - бай ли. — 
Кара-гилязъ (Севъ-гилязъ). — Каха-байли. — Кирмзы-гилязъ Акулис-
CKÍÜ. — Кирмзы-гилязъ Нуснусскгй.— Кирмзы-гилязъ Эриванскгн.—Нов-
растъ (Ранняя). — Сары-гилязъ. — Ситанъ - гилязъ. — Тетои - каха-
байли. — Шави-байли '). 

Г р е ц к и й О Р ' Б Х Ъ . 

SaxaBsascEie сорта. 
Бахва-нигозм. — Верцхла. — Дорбигиъ-попокъ. — Закъ крупноплод

ный.—Закъ тонкокожШ.—Кркитъ-попокъ (Кру-попокъ, Чуалъ-дузи).— 
Кятанъ-тонахъ. — Хечегикени (Кягизи).—XiapKenu (Огуречный).— 
Цицибуа. 

г) Сорта эти акклиматизированы въ Калифорнш и друтихъ штатахъ 
Съверной Америки, а въ настоящее время начинаютъ все бол*е и бо.тве 
распространяться въ Европе. 

а) По татарски „алымча", по армянски „салоръ" или „шлорени". 
') Европейские сорта черешенъ, — см. выше стр. 223, сорта вишенъ, 

миндаля, маслины, сладкаго каштана, мушмулы и кизиля — стр. 224—228. 
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Ор'вшникъ (Лещина, Фундукъ). 

А. М4отные сорта. 

Закатальскгп фундукъ. — Керасундскгй фундукъ. — ТрапезундскШ 
фундукъ. 

Б. Европейсв1е сорта. 

Burchardt's Zellernuss. — Daviana. — Duke of Edinburgh. — Ficht-
werdersche Zellernuss. — Gosford. — • Hallesche Riesennuss. —Louisens-Zel
lernuss.—Neue Riesennuss. — Schlesierin.—Vallkugel.— Weisse Lambertnuss. 

Фиговое дерево (Инжиръ). 

Зававвазоюе оорта. 

Бакинстй инжиръ. — Вердзнули-легви. — Геокчайстй бгълый ин
жиръ. — ГеокчайскШ черный инжиръ. — Саквиркобо-легви. — Тапла-
левги. — Чапла. — Чппга-легви. 

H е с п о л и. 

Несполи,1) Японская мушмула (Eriobothrya japónica) до сихъ поръ 
разводилась въ Закавказье и на южномъ берегу Крыма, только какъ 
декоративное растете, въ Италш же (гдт> оно носитъ назваше 
Nespoli) и въ южной Франщи (Néflier du Japon, Bibacier или Bibassier) 
давно заняло прочное положен1е на рынкъ\ какъ плодовое деревцо 
промышленной культуры, особенно ценное, благодаря раннему созр*-
вашю плодовъ (съ середины мая до середины ÍIOHH)  и пригодности 
ихъ даже для дальней перевозки въ корзинахъ съ бумажной 
рЪзкой '). Въ южной Франщи разводятъ два сорта несполи: Eriobo-
thria japónica cordata и E. j . latifolia; последняя разновидность бол+>е* 
вынослива, въ отношенш холода, чЪмъ предъидущая. Несполи не 
терпитъ образки. 

') OnncaHie растешя, плодовъ и культуры, см. у Sauvaigo, „Les cultures 
sur le littoral de la Méditerranée,  p. 132 и въ Nouveau jardinier illustré, 
1903, p. 866. 
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Д i О С П И р Ъ . 

Дгоспиръ, •) Японская хурма (или фурма) (Diospyros japónica, 
D. Si-Tche, Plaqueminier du Japon)--также вполне акклиматизиро
ванное на нашемъ крайнемъ юпв плодовое дерево, выносящее въ 
грунту кратковременный понижешя температуры отъ—10 до—12° С , 
разводимое въ западной части бассейна Средиземнаго моря съ про
мышленной ц-влью. Лучппе сорта изъ числа культивируемыхъ въ 
южной Франщи и Алжир*: 

Diospyros costata (Plaqueminier à fruits côtelés).  — Diospyros au-
rantium. — D. lycopersicon (Plaqueminier tomate).—D. Mazeli (Plaque-
minier de Mazel). — D. Raempferi. — D. Tidemon. — D. Hatchiya. — D. 
Wieseneri. — Docteur Turrel (Tsouroumarou, Цурумару). — Guibochi 
(Гибоши). — Кигокита (Курокума). — Mino-Gàki. — Ochyro-Gaki. — 
Sahuti. — Yakoumi (Hiakoumi, Ingénieur Dupont). 

Мен-fee выносливъ къ холоду, чт>мъ нредъидущДй, но также 
вполне пригоденъ, для разведешя во влажныхъ областяхъ Закавказья, 
китайскШ видъ Diospyros sinensis (Diospyros sinensis Kaki, Plaque
minier de la Chine, Plaqueminier Kaki, Kaki chinois, Figue-Caque s). 

А п е л ь с и н ы . 

Апельсинъ сладюй ») (Oranger à fruit doux, Citrus aurantium L . , 
Citrus aurantium vulgare, Risso) далъ въ культуре слЪдуюшДя разно
видности съ хорошими дессертными плодами. 

*) Т а м ъ же, стр. 129, более подробно у L . Henry, „Les Kak i s , culture, 
mode de floraison, taille, va r i é t é s "  1900. 

J) CM. Sauvaigo, тамъ-же , p. 129—132, a также Revue Horticole з а 
1887 г., стр. 348, з а 1888г. , стр. 60, з а 1893г. , стр, 157 — с т а т ь и E . A n d r é , 
Е. Car r iè re и Koller . 

') Апельсины у с п е ш н о разводятся в ъ грунту, безъ в с я к а г о п р и к р ь ш я 
н а зиму, в ъ Л а з и с т а н ъ , в ъ Б а т у м с к о м ъ о к р у г е , в ъ с е л е ш я х ъ Махин-
ж а у р и с ъ окрестностями, Гошя , С а р п ъ , Л и м а н ъ и Макр1алъ. Промышлен
ный х а р а к т е р ъ н а ч и н а е т ъ также приобретать, въ п о с л е д н е е время , куль 
т у р а а п е л ь с и н о в ъ в ъ Ново-Аеонскомъ м о н а с т ы р е , б л и з ъ Сухума. Вообще, 
для у с п е ш н о й культуры апельсиновъ пригодны в с е местности , г д е 
средняя температура л е т а достигаетъ 22—23° С , а средняя т е м п е р а т у р а 
з и м ы не ниже -|- 9° С , п р и ч е м ъ , д а ж е с л у ч а и понижения т е м п е р а т у р ы 
до — 10° С. могутъ пройти безъ вреда для а п е л ь с и н н ы х ъ деревьевъ , если 
п о н и ж е т е непродолжительно и не сопровождается с н е г о м е , п р о м е р э а ш е м ъ 



236 СОРТИМЕНТ* плодовъ 

(franger h feuilles d'Yeuse (Citrus aurantiuin ilicifolium. Rissoi; раз
водится, преимущественно, въ Сардинш. — О. à feuilles longues (С. а. 
longitblium, Risso); въ Италш и Алжир*.— О. à fleurs doubles (С. а. 
duplex, Risso); по берегамъ Средиземнаго моря. — О. à fruits bosselés 
(С. a. gibbosum, Risso); по берегамъ Средиземнаго моря. — О. h 
fruits charnus (С. a. carnosum, Risso); въ Снцилш и Прованс*. — 
О. à fruits cornus (С. a. corniculatum, Duh.i; въ Италш и Прованс*.— 
О. a fruits mamelonnés  (С. a. mammiferum, Risso); по берегамъ Среди
земнаго моря.— О. à. fruits oblongs (С. a. oblongum, Risso); иъ Про
ванс* и на Италянскоп Pneiep*. — О. à fruits pyriformes (С. а. ру-
riforme, Risso); въ окрестностяхъ Ниццы.—О. à fruits rugueux (С. а. 
rugosum, Risso); происходитъ съ острова Санъ-Доминго, акклнмати-
зированъ во всей средиземно-морской области. — О. à fruits sans 
2>êi)ins (С. a. aspermum, Risso); въ Алжир*. — О. à. fruits tardifs (C. a. 
tardum, Risso); въ Прованс*. Испанш, Португалж и Алжир*. — 
О. à larges feuilles (С. a. latitolium, Duh); въ Алжир* и изредка въ 
Прованс*. — О. à pulpe rouge (С. а. Hieroehunticum, Risso); въ Про
ванс* и Алжир*.— О. du Japon (Koum-Kouat, С. a. japonicum. Hort); 
въ Японш, Кита* и южной Европ* — карликовое деревцо, высо
тою отъ 1% до 2 арш., обильно плодоносящее; плоды сладюе, npiflT-
наго вкуса, по виду совершенно похож1е на обыкновенный апельсинъ, 
но разм*ромъ не больше крупной вишни, съ такой тонкой кожицей, 
что ихъ *дятъ, не. очищая ея; они даютъ превосходные консервы, 
распространенные во вс*хъ большнхъ городахъ Европы и Америки. 
Деревцо устойчивее вс*хъ другихъ видовъ апельсиновъ противъ 
холода (разводится въ большихъ размЪрахъ въ окрестностяхъ 
Шанъ-Хая, гд* морозы въ 1 2 ° — 1 5 ° С. нередкость), но, для созр*-

земли и резкимъ пероходоыъ къ оттепели (вообще же, апельсинное де
рево страдаетъ уже при—4° С, лимонное— при—2° С). Этимъуслов1ямъ 
более всего удовлетворяетъ Батумсюй округъ. Въ самомъ город* Батуы*, 
более открытомъ для холодных ь ветровъ, ч*ые некоторый сосед нш ст. 
нимъ местности, расположенныя подъ непосредственной защитой отрогове 
Адхарскаго хребта, достнгающаго высоты более 5,000 фут. надъ уров
нем!, моря, средняя температура зимы, согласно Летопнсямъ Главной 
Физической Обсерваторж, составляете -+- 9° С, а средняя температура 
л*та + 22,&° С. 

Подробнее о сортахе апельсиновъ, мандариновъ и лимоновъ, см. ве 
соч. R. de Noter .Les orangers, citronniers, cédratiers  et autres Aurantia-
céee  comestibles, leur culture dans la région méditerranéenne  et dans le 
nord-, 189«, Paris. 
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вашя плодовъ, ему необходима высокая лтзтняя температура ').— 
О. du Portugal (С. a. lusitanicum); въ Португалш. - О. de Chine (С. а. 
Sinense, Volcam.) 2). — О. de Gênes (С. a. genuense, Risso); по всей 
Pneiep* и въ Алжиръ\ — О. de Grenade; въ Испаши.— О. de Jaffa; 
происходитъ изъ Сирш, акклиматизированъ на французской Ри-
siepe. — о. de Majorque (С. a. Balearicum, Risso); на Pneiepe и въ 
Алжире. — О. de Malte (С. a. Melitense, Hort.); въ Испанш, Порту
галии, Италш, на французской Pnßiepe  и въ Алжир*. — О. de Nice 
(С. a. Nicense, Risso); на французской Рив1ерт> и въ Алжир*. — 
Oranger-pommier d'Adam des Parisiens (С. a. pomum Adami Parisiorum. 
Risso); сортъ, выведенный въ Версальскихъ оранжереяхъ; разводится 
въ южной Франщи и Алжир*. — О. précoce  (С. а. praecox, Risso); на 
юг* Франши и въ Алжир* *). 

Мандаринъ (С. а. nobile Lour., С. deliciosa Ten., Oranger noble. 
Mandarinier) происходитъ изъ Кохинхины и южнаго Китая; ра-
стетъ быстрее другихъ разновидностей апельсина и превосходить 
ихъ правильностью плодоношешя и выносливостью къ холоду, но 
уступаетъ имъ въ долгов*чности 4). 

Изъ числа гибридовъ мандарина и апельсина заслуживаютъ 
разведешя: La Clémentine  (плодъ равняется по величин* крупному 
апельсину; кожица его ярко-краснаго цв*та; созреваетъ раньше 
мандарина — въ ноябр* или декабре; мякоть очень сочная и 
сладкая, съ пр1ятнымъ, своебразнымъ ароматомъ); Dancy Tangérine, 
King Siam, Mandarine sanguine, Satsuma и Unschin B). 

Горьтй ьмельсинъ (Citrus Bigaradia, Duh., Citrus Bigaradia, Risso, 
Citrus vulgaris, D. C , Bigaradier franc, Oranger amer, Arancio forte). 

!) Decaisne et Naudin , „ManueI de l'amateur des jardins" , V o l . IV, p. 575. 
2) Кожица блъдно-желтаго ц в е т а , с л а д к а я , с ъ е д о б н а я ; сортъ э т о т ъ 

лучше д р у г и х ъ переноситъ холодъ. 
3) К р о м е перечисленныхъ сортовъ, з а с л у ж и в а ю т ъ а к к л и м а т и з а ц ш в ъ 

т е п л е й ш и х ъ областяхъ Черноморскаго побережья К а в к а з а еще сл*дующ1е: 
IlepcudcKin апельсинъ (Чубаръ) ; А м е р и к а н с к ш апельсинъ (Washington Navel,) 
MeccuHCKiù  апельсинъ (Arancio grosso di Messina); П а л е р м с к ш апельсинъ 
(Arancio di Palermo) и Соррентскж апельсинъ (Arancio grosso di Sorrento). 

*) В ъ последнее время к у л ь т у р а м а н д а р и н о в ъ с т а л а з а м е т н о р а с 
ширяться на итальянской и французской Pneiepe, з а с ч е т ъ к у л ь т у р ы 
апельсиновъ , с о к р а щ а ю щ е й с я , вследств1е к о н к у р р е н щ и со стороны Ал
ж и р а и И с п а н ш . См. Sauvaigo „Les cultures sur le l i t toral de l a Méditer
ranée , 1894, p. 259 и De Noter, т а м е же, стр. 74—75. 

5) Revue Horticole 1902, p. 232. 
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Бол^ве выносливъ къ холоду, чемъ обыкновенные апельсины и, по
тому, въ мт»стностяхъ съ холодной зимой, является наилучшимъ 
подвоемъ, для всех* сортовъ сладкихъ апельсиновъ. На Pneiep* 
разводится во множеств*, ради цветовъ, на которые существует* 
постоянный, довольно значительный спросъ, для парфюмерной про
мышленности (цв*точная вода, эссенщя Neroli и т. п.) '). 

Китайскгй горькш апельсинъ (Citrus Bigaradia sinensis, Duh. 
Citrus sinensis, Risso, Bigaradier chinois, Petit Chinois, Chinetto, 
Chinotto). Деревцо не выше 1—2 саж., приносящее мелюе, горько
ватые плоды. На Pneiep* плоды эти покупаются конфектными 
фабриками. 

Бергамотъ (Citrus Bergamia, Risso, Citrus luraia Bergamia vul
garis, Desf., Citrus aurantium var. Bergamia, Wight et Arn., Berga-
mottier ordinaire, Lime bergamotte). Один* изъ гибридовъ апельсина 
и лимона. Плоды, несъедобные въ св*жемъ вид*, перерабатываются 
въ консервы. Изъ цветовъ и кожицы плодовъ добывается одна 
изъ самыхъ ароматичныхъ эссенщй — бергамотовая. 

') Парфюмерная фабрика въ Grasse, въ Департамент* Alpes-Maritimes, 
потребляетъ ежегодно около 18,000 пудовъ цветовъ горькаго апельсина, 
покупаемыхъ у землевлад*льцевъ, по ц * н * отъ 50 сантимовъ до 1% фран-
ковъ за килограмме, что составляете отъ 3 р. 8 коп. до 9 р. 24 коп. 
з а пудъ. Взрослое дерево приносить ежегодно отъ 15 до 20 килограммовъ 
(36—48 фунтовъ) цветовъ. См. Sauvaigo, тамъ-же, стр. 258 и De Noter, 
тамъ-же, стр. 150. 



С п и с о к ъ 

русскихъ и заграничныхъ садовыхъ заведешй !). 

Руеешя еадовыя заведешя. 

Крымъ. 

Императорсшп Ннкитсшй Садъ и Училище Садоводства и Внно-
двл1я, г. Ялта, Магарачъ (плодовый и декоративный растешя). 

Качинскш питомникъ нлодовыхъ деревьевъ гр. Мордвиновых!) 
г. Бахчисарай (крымсшп и южный ассортпмеитъ). 

В. И. Таюрскп'1, г. Симферополь, имЪше „Жигулина Роща" 
^плодовый деревья). 

А. И. Иастакъ, г. Симферополь (плодовый Деревья, розы, съ-
мена). 

О. П. ВяземскШ, станщя Ннкерманъ, Курско-Харьк.-Сев. ж. д. 
(плодовыя деревья, розы). 

О. Г. Бенглеровъ, г. Карасубазаръ (съмена нлодовыхъ деревьевъ 
и дички). 

Кавказъ. 

„Спнопъ",— садовое заведете Е.Н.В. Великаго Князя Александра 
Михаиловича, г. Сухумъ-Ка. е, Кутаисской губ., (южныя декоратив
ный растен!'я, вЪчнозеленыя, лиственныя и хвойныя). 

') Для п о л у ч е ш я сортовт» плодовыхъ деревьевъ , не имъющихся вт> 
р у с с к н х ъ садовыхъ з а в е д е ш и х ъ , а также р-вдкнхъ, не в о ш е д ш и х ъ еще в ъ 
массовую культуру, южныхъ плодовыхъ и декоративных! , растешй , л у ч ш е 
всего обращаться в ъ еадовыя з а в е д е ш я южной Ф р а н ц ш , И т а л ш , И с п а ш и 
и Алжира ; всъ прочее растешя , луковицы, клубни и съмена, не имъю-
шДеся в ъ п р о д а ж * в ъ Россш, можно в ы п и с ы в а т ь и з ъ с а д о в ы х ъ з а в е д е н ш 
и торговых!) питомников!» с т р а н ъ средней Европы (см. ниже стр. 243). 
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Тифлисстй БотаническШ Садъ Министерства Земл. и Госуд. 
Имущ., г. Тифлисъ (кавказсше и заграничные сорта плодовыхъ 
деревьевъ, южныя плодовый и декоративный деревья). 

К. П. Квеесъ, Тифлисъ, Михайловская ул., № 40 (семена). 
Г. Г. Ларгае, Тифлисъ, Николаевсшй (бывшш Михайловсюй) 

мостъ, № 47. 
Справочно - комиссшнное бюро Кавказскаго Отд ела Импера-

торскаго Росетйскаго Общества Садоводства, Тифлисъ, Муштаидъ, 
Кавказская шелководственная станщя (свмена и саженцы). 

П. Я. Авсаркисовъ, г. Гори, Тифлисской губ. (местные и загра
ничные сорта плодовыхъ деревьевъ). 

Гр. 0. А. Уваровъ, г. Владикавказе, контора Камбилеевской вот
чины гр. Уварова (плодовыя деревья). 

Товарищество „Кавказская флора", Геленджикъ. Черноморской 
губ., Г. М. Проценко (фруктовыя и древесныя семена мЪстныхъ 
культурныхъ и лесныхъ породъ). 

ИмЪте Юрьевичъ, Кутаисской 1'уб. (плодовыя деревья). 

Степная полоса Россш. 

Л. П. Симнренко, м. Городище, Черкасскаго уезда, Шевской 
губ. (плодовыя деревья). 

Братья Дайберъ, Одесса, за Болыпимъ вокзаломъ, близъ Ла
герной улицы (плодовыя деревья и розы). 

Кн. А. Е. Гагарине, м. Окна, Подольской губ. (плодовыя де
ревья). 

И. И. Кабештовъ, Харькове, Зм1евское шоссе, собств. дача 
(плодовыя деревья). 

В. Б. Штаммъ, Одесса, уг. Ришельевской и Дерибасовской ул., 
«N5 5 (семена). 

0. К. Роте, Одесса (декоративный лиственныя и хвойныя ра-
стешя и семена). 

Ф. Е. Раммъ, Ростовъ-на-Дону (семена). 
В. Кристеръ, Шевъ, уг. Институтской и Крещатика (семена). 
К. И. Беръ, г. Кременчугъ. Полтавской губ. (луковицы, семена). 
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Заграничный еадовыя заведешя. 

Франщя. 

Nabonnand. Golfe Juan, Alpes Maritimes (тропичесюя растешя 
грунтовой культуры). 

F. Sacco, Nice (азалеи). 
J. F. Rossignol, Nice, place de l'Église  du Voeu (плодовыя деревья). 
Martichon fils, Cannes (средиземноморская флора). 
J. Amoureux, Manosque, Basses-Alpes (плодовыя деревья). 
Evers, Marseille, rue Pierre Dupré,  l l a (луковицы). 
Maureau aîné,  Aix, Bouches du Rhône  (плодовыя деревья). 
Rolland jeune, Salon, Bouches du Rhône  (плодовыя и декоратив

ный деревья). 
J. Rougier, Marseille, chemin des Chartreux, 19 (хвойныя, в-Ьчно-

зеленыя и кактусы). 
Gueidan aîné,  Marseille (плодовыя деревья, свмена, луковицы). 
Despont frères,  Marseille (тепличныя растенш). 
L. Aumont, Aubigny par Falaise, Calvados (плодовыя деревья). 
James Boyson, Caen, Calvados (розы). 
Levasseur et fils, Orléans  (хвойныя и лиственныя декоратив

ный и плодовыя деревья). 
Rousseau frères,  Bergerac, Dordogne (плодовыя деревья). 
Balès,  Montpellier, Hérault  (плодовыя деревья). 
Dubourg, Tartas, Landes (плодовыя деревья). 
Nogue, Vernet-les-Bains, Pyrénées-Orientales  (камелш, кактусы). 
Lapresle frères,  Chasselay près  Lyon, Rhône  (плодовыя деревья). 
A. Chantin, Paris, route de Châtillon, 32 (пальмы, орхидеи, 

ароидныя). 
Lassus, Paris, rue de Grenelle-St-Germain, 130 (вьюпцяся pa-

стешя). 
Vilmorin-Andrieux et C i e , Paris, quai de la Mégisserie,  4 (свмена 

европейскихъ и экзотическихъ растешй). 
P. Tricaud, Pépinières  du Limousin, Aix-sur-Vienne, près  Limoges, 

H- , e Vienne (плодовыя деревья, каштаны, тополя). 
D. Doussain, Sannois, Seine-et-Oise (плодовыя и декоративный 

деревья). 
M. J. Lardent, Sannois, Seine-et-Oise (свмена). 

A. Ром(шпвск1й-1*омавысо. Южао-русское садоводство. 16 
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Алясиръ. 

Fontaine, Blidah, province d'Alger (плодовыя деревья). 
Nogue et C"ie, Blidah, province d'Alger (плодовыя доревья). 
Sallier, Montenotte, province d'Alger (свмена). 
Nicolas, Mondovi, province de Constantine (плодовыя деревья). 
Dublineau, Mascara, province d'Oran (плодовыя деревья). 

Египетъ. 

Rousseau, Каиръ, Villa Cicolani (декоративный растешя). 
Thierrard, Александр1я, (декоративный растешя). 

Испашя. 

Miguel Cortes, Calle dos de Maya, San Martin de Provensals (пальмы). 
J. F. Giraud, Granada (плодовыя деревья, пальмы). 

Итал1Я. 

Rovelli, Pallanza, Lago Maggiore (пальмы, музы, ф1алки). 
Winther e C i a , Bordighera (камелш). 
G. Narizzano, Genova, Corso Solferino (апельсины). 
A. Giordano, Napoli, San Giovanni e Paolo, 145 (южныя растешя). 

Аргентинская республика. 

E. Berthault, Buenos-Ayres. 

С.-А. Соединенные Штаты. 

Witt, Geneva, New-York (плодовыя деревья, свмена). 

Анппя. 

J, T. Addiscott, Exeter (плодовыя деревья). 
William Bull, London, King's road Chelsea, S. W. (новыя растешя). 
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Fischer Holmes and C°, Sheffiield (новые виды хвойныхъ). 
Hugh Low and С0, London. N. Е. (Австрал!йскля растешя, ве

ресковый). 
Maule and Son, Bristol (орхидеи). 
С. В. Saunders, Jersey (плодовыя деревья). 
J . Standish, Bagshot and Ascot Surrey (японсюя растешя). 
J . Veitch, London. S. W King's road Chelsea, Royal exotic nursery 

(экзотичесшя растешя, плодовыя деревья, розы). 
J . Waterer, Bagshot, Surrey, American nursery (рододендроны и 

хвойныя). 
J . С. Wheeler and son, Glocester (плодовыя деревья и сЬмена). 

ABCTpifl . 

M. Ordnung, Eisenberg, (Böhmen), Fürst von Lobkowitz'sche Handels-
Gärtnerei (хвойныя). 

Lang, Bozen, Tyrol (апельсины, кактусы, азалеи). 
Zallinger, Bozen, Tyrol (плодовыя деревья). 
Rottensteiner, Bozen, Tyrol (плодовыя и декоративный деревья). 
Gasteiger, Bozen, Tyrol (лимоны, азалеи, кактусы). 
Untereiner, Innsbruck (альшйсшя растешя). 
Geppert, Innsbruck (альшйсшя растешя). 

Швейцар1я. 

Barraud, Lausanne (тепличный и грунтовыя растешя). 
Steiner, Schwytz (плодовыя деревья, розы). 

Бельпя. 

De Cock, Gand, f. St. Liévin  (пестролистные деревья и кустарники). 
Jacob-Makoy et С-'е, Liègi  (пальмы, цикадеи, панданы). 
J. Linden, Gand, rue du Chaume, 52 (новыя растешя). 
С. Vuylsteke, Loochristi près Gand (пальмы). 

Голланд1я. 

Alberts, Boscoop (плодовыя деревья). 
Polman Mooy, Harlem (луковичный растешя). 
E. H. Krelage, Harlem (тепличный и оранжерейный растешя). 
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Гермашя. 

Popitz, Dessau (плодовыя деревья). 
Maenning, Karlsruhe (плодовыя деревья). 
Conrad Appel, Darmstadt (свмена лЪсныхъ деревьевъ и хвойныхъ 

растен1й). 
Spaeth, Berlin, Kopnickerstrasse, 148 (хвойныя, драцены, фикусы). 
Haage und Schmidt, Erfurt (свмена). 
Hanisch, Leipzig (апельсины, луковицы). 
Herschbach junior, Cöln (тепличный и пестролистный растешя). 
Beyrich, Leipzig (апельсины, камелж, азалеи). 
R. Behnsch, Dürrgoy bei Breslau (вьюшдяся и хвойныя растешя). 
Schleicher, Königsberg (луковицы, георгины, розы). 
Wöde, Königsberg (плодовыя деревья, свмена). 
Sterzing, Stettin (луковицы и акацш). 
W. Schlomka, Frankfurt а. d. Oder (луковицы и фикусы). 
Brocken, Lübeck (плодовыя деревья). 
Szivory, Hamburg (апельсины, камелш, азалеи). 
Otto, Hamburg (хвойныя, кактусы, пальмы). 
Menz und Sohn, Gotha (апельсины). 
Herger, Kostritz (штамбовыя розы). 
Lauche, Potsdam (плодовыя деревья). 
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Борвннокъ 26, 51, 92. 
Бордосская жидкость 83,104, 115,120. 
Бордюры 76. 
Бороздоваше коры 40, 106. 
Борщевнкъ 72. 
Боярышникъ51,73,110,117, 174. 
Боярышница 9, 42, 65. 
Бромел1евыя П. 
Бронзовка 90. 

| Букарка 43, 103. 
! Буксъ 5, 23, 76, 117. 

Букъ 107, 152, 153. 
Буссинголыпя 50. 
BarHepoBCKie туки П . 

I Варъ садовый 1, 55. 
Васильки 157, 173. 

j Ве.тлпнгтошя 152. 
¡  Вербена 52, 76, 92, ПО, 153, 170. 

Вересковая земля 5, 91. 
' Верескъ 121. 
I Весенняя обръзка плодовых!, дере-
| вьевъ 34, 57. 

— — декоративныхъ дере¬
' вьевъ 13. 
| Вилы для перекопки 12. 
i Вишня 34, 37, 112, 123, 131. 
i Влагоемкость ночвъ 63. 
j B^iflnie обрезки на ростъ 35. 
1 B.TÍHHÍe  склоновъ на растительность 
I 146. 
¡  Волчки 103, 140. 
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Выборъ места для сада 145. 
Выжимки винотрадныя 178. 
Выкопка деревьевъ 186. 

— ямъ для деревьевъ 1, 202. 
Высокоствольники 29, 34. 
Выставлеше на воздухъ оранжерей-

ныхъ растешй 67, 84. 
— тепличныхъ растешй 84,107. 

Выоидляся растешя 50, 89, 119. 
Г а з о н ъ 53, 70. 
Гармошя тоновъ 93. 
Гвоздика 27, 28, 52, 76, ПО 111, 122, 

138, 139, 158, 170. 
Гелютропъ 46, 121, 138, 157, 190. 

— зимшй 4, 203. 
Георгины 28, 76,138,157,169, 190, 204. 
Герашумъ 93. 
Геснерш ПО. 
Пацинты 4, 28, 53, 75 ,92,138,170, 204. 
Гледич1я 117, 174. 
Глицишя 13, 47, 50, 75, 119. 
Глоксишя 28, 67, ПО. 
Горошекъ душистый 52. 
Гортенз1я 13, ПО. 
Грабъ 73, 117. 
Граната 49, 1С8, 209.-
Гребникъ 71. 
Гречиха сахалинская 72. 
Грибныя болъзни 9,41,65, 75, 81. 
Груша 34, 123, 130, 131. 
Грядки 91, 111. 
Гусеницы 9, 42, 44, 65, 82, 89, 103, 

113, 132, 201. 
Д а м б ы 199. 
Датура 76. 
Дафне 4. 
Двухл*тше цветы 26, 91, Ш , 138. 
Дезинфекщя оранжерей и т е п л и ц ъ П б . 

— — посадочнаго матер1ала 65. 
— — сада 208. 

Дельфишумъ 52, 92, 121, 173. 
Дереза 73. 
Держи-дерево 174. 
Дерновая земля 5. 
Дюспиръ 235. 
Долгоносике 66, 81. 

— яблонный 42, 103. 
Драцена П . 

Древесная земля 6. 
Древесница въедливая 42, 65. 
Дренажъ 92, 195. 
Дрокъ 51. 
Дуплистыя деревья 206. 
Душица 76. 
Е л ь 5, 168. 
Естественный стиль 145. 
Ж а с м и н е 13, 110. 
Жидшя удобрешя 48, 66, 77, 87, ПО. 
Жимолость китайская 4. 
Жонкиль 4, 92, 111. 
З а к л а д к а плодоваго сада 173. 
Замазка для р а н е деревьеве 1, 120. 

— садовая 56. 
Защитный насаждешя 174. 
Зеленое удобреше 19, 109. 
Земляничное дерево 51, 69. 
Земляныя работы, 12, 144, 159, 174. 
Зимняя дезинфекщя сада 208. 

— защита растешй 166, 191, 203, 
204. 

— обрезка 1, 205. 
— пяденица 44, 82, 103, 201. 

Златогузка 9, 42, 65, 132. 
Зола 176, 178. 
И в ы 14, 153. 
Известь 21, 22, 36, 37, 43, 176. 
Илъ 72, 175. 
Иммортели 52, 92, 138, 157, 170. 
Инжиръ 39, 77, 113, 129. 
Ипомея 52, 170. 
Ирисы 28, 51, 53, 75, 76, ПО. 
Иррегулярный стиль 145. 
Иссопъ 28. 
1удино дерево 13. 
К а з а р к а 103, 113. 
Казуарины 189. 
Каинитъ 19, 21, 36, 45. 
Кактусы 108, 143. 
Калад1умы 67, 91, 173. 
Кали 21, 36, 77. 
Калина 51. 

— вечнозеленая 108. 
Кальцеолярия 28, 46, 91,111,158. 
Камел1я 11, 46, 69. 
Камнеломки 92. 
Каналы осушительные 193. 
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Канны 28, 76, 93, 121, 138, 158, 173, 
204. 

Карбол овая эмульсля 66, 90,103,115, 
132. 

Карликовыя деревья 57, 183. 
Катальпа 3. 
Каштанъ сладклй 3, 34, 131. 

— консшй 85. 
Квадрильяжъ 155. 
Кедръ 173. 

— ги малайсшй 152. 
— лнвансшй 153. 
— сибирскгй 153. 

Керосиновая эмулымя 82, 103. 115. 
Keppia 13, 26. 
Кизиль 26, 34, 51. 
Кипарисъ 73. 

— болотный 153. 
Китайскте отводки 120. 
Кларшя 52. 
Клематисъ 13, 50, 111, 119, 138, 158 
Кобеа 170, 190. 
Ковыль 161. 
Колеусъ 111. 
Количество воды для орошешя 65. 
Колокольчики 111, 122. 
Колосокъ пахучи* 71. 
Колъ 18, 70, 162. 
Кольматажъ 198. 
Компостъ 6, 19, 175. 
Копулировка 37, 55, 109, 117, 161. 
Корень 34. 
Кореопсисъ 76, 9-1, 157, 170. 
Корневые отводки 47. 

— черенки 47, 202. 
Короеды 65, 106, 115, 132, 164. 
Костеръ луговой 71. 
Кости и удобреше изъ нихъ 22. 
Красный паучекъ 68. 
Крокусы 4, 26, 28, 76, 92, 157, 169. 
Культура плодовъ въ бумажныхъ 

колпакахъ 97. 
Купоросъ железный 8, 45, 49, 66, 106. 

— медный 41, 66, 75, 81, 104,187, 
201.'; 

Кустовыя деревья 57, 183. 
Куфеа 76. 
Л а б л а б ъ 77. 

Лаванда 28. 
Лавръ 108, 168. 
Лакъ-фюль ПО. 
Ландышъ 5, 111, 157. 
Левкои 26, 51,52,92,110,122,138,157, 

190, 203. 
Лещина 34, 113, 174. 
Лизолъ 207. 
Лнлш 28, 110, 121, 138. 
Лимонное дерево 84, 108, 142, 164, 

209. 
Липшя кольца 42, 113, 201. 
Лиственница 88, 153. 
Листоблошки 81. 
Листовая земля 6, 52. 

— моль 44. 
Листогрызъ вишневый 115. 

— сливовый 105. 
Личинки майскаго жука 81, 132. 

— польскаго хруща 81. 
Лобел1я 92. 
Ловч1я кольца 42, 113, 201. 
Лохъ 73, 174. 
Львиная пасть 27, 121, 190. 
Летняя обрезка плодовыхъ деревьеве 

123. 
Магнез1я 21. 
Магнолш 13, 49, 69. 
Мазь Цивинскаго 8. 
Майсшй жукъ 81, 133. 
Маклюра 73, 117, 174. 
Макъ 52, 92, 173. 
Мальвы 52, 93, 121, 157, 169. 
Мандарины 69, 142, 209, 237. 
Маргаритки 26, 28, 52, 76, 91, 92,117, 

157, 170, 172. 
Маскироваше с т е н е 77. 
Маточные кусты 120, 144. 
Матрикарш 158. 
Мезембр^антемумъ 108, 143. 
Мимоза 13, 121. 
Миндаль 34, 131. 
Минеральный удобрешя 15, 19, 21, 36, 

45, 77. 
Минимумъ полезной для растешй 

влаги въ почве 58. 
Мирты 46, 69, 108. 
Можжевельникъ 168, 174. 
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Моль яблонная 32, 103. 
Морозникъ 173, 191, 203. 
Морская трава 176. 
Муза 68. 
Муравьи 133. 
Мушмула 34. 
Мыльно-карболовая эмульыя 67. 
Мятликъ луговой 71. 

— лъсной 71. 
Н а в о з ъ 15, 19, 21, 27, 36. 
Надръзы коры 32, 40. 
Нарциссъ 4, 53, 75, 76, 92, 111, 171. 
Настурцш 158, 170. 
Натръ 21, 178. 
Незабудки 52, 76, 92, 138, 157, 170, 

172. 
Несполи 190, 234. 
Ночница садовая 103. 
О б д и р а л о 103. 
Обмазка штамба 43, 57, 77, 187, 200. 
Обмолаживаше старыхъ деревьевъ 7, 

45, 205. 
Обработка земли для газона 70. 
Образка декоративныхъ растешй 13, 

166. 

— карликовыхъ деревьевъ 185. 
— кустовыхъ деревьевъ 185. 
— оранжерейныхъ растешй 67. 
— нлодовыхъ деревьевъ 16, 29,32, 

34, 35, 57, 123. 
— розъ 24, 51, 109, 157, 169. 

Овсяница тонколистная 71, 
Огневка яблоневая 115, 164. 
Ожогъ 41, 43. 
Окулировка 77, 102, 112, 117, 130. 

— розъ 73, 121, 137, 156. 
— флейтой 79. 
— фисташковаго дерева 131. 

Окучиваше 17, 39. 
Олеандры 69, 85, 108, 117, 209. 
Ольха 153. 
Омела 187. 
О п а д е т е хвои 50, 120. 
Опредълеше степени влажности поч

вы 59. 
Опрыскиваше инсектисидами 41, 44, 

66, 82, 90, 103, 113, 207. 
— водою 49, 68, 70, 116. 

Опрыскиваше водою нлодовыхъ де
ревьевъ 112. 

Оптимумъ влажности 64. 
Оптичесше контрасты 93. 
Орошеше 58, 100, 101, 102. 

— напускомъ 101, 181. 
— подпочвенное 101. 
— ночное 102. 
— дневное 102. 

Орхидеи 11, 160. 
Ор-Ьхъ грецшй 34, 77, 100, 123. 

— лъсной 34, 113, 174. 
Осенная обръзка декоративныхъ де

ревьевъ 166. 
— — плодовыхъ деревьевъ 

186, 187, 192. 
Осушеше 193. 

— закрытыми канавами 195. 
— открытыми канавами 193. 

Осы 133. 
Отводки 23, 39, 40, 11], 113. 118,139, 

143, 166. 
Очистка коры 8, 9. 
П а в л о ш я 3, 13, 73, 75, 85. 
Падубъ '69. 
Пальмы 11, 68, 142. 
Панданы 68. 
Парижская зелень 44, 82, 104, 113. 
Парникъ 27. 
Парша 41, 201. 
Пассифлора 13, 47, 110. 
Пейзажный стиль 145. 
Пеларгонш 46, 91, 92, 111,138, 143, 173. 
Пентстемонъ 158. 
Перевязки 38, 78, 87, 123. 
Перекопка земли 12. 

— зимняя 2. 
Перекрестное опылеше 185. 
Переноска плодовъ 124. 
Перепрививка 205. 
Пересадка въчноэеленыхъ растешй 

69, 165. 
— деревьевъ и кустовъ 14, 57, 77, 

165, 186. 
— оранжерейныхъ растешй 142. 
— тепличныхъ растешй 84, 142. 

Пересылка плодовъ 125. 
Персикъ 34, 57, 77, 80, 112, 131 , 161. 
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Петунш 46, 92, 93, 122, 157, 170. 
Пикировка съянцевъ 50, 100, 166. 
Пилилыцикъ грушевый 115. 
Пиретрумъ 28, 138. 
Питтоспорумъ 108. 
Пихта 168. 
Шоны ПО. 
Платанъ 152, 153. 
Плодожорка яблочная 44, 83, 103, 114, 

132. 
Плодосниматели 139. 
Плющъ 50, 168. 
Побъгь продолжешя 31. 
Подвой и привой 38, 39, 118. 
Подготовка растешй къ пересадкъ 

137. 
Подснъжникъ 4, 190. 
Подсолнечникъ 169. 
Полевица обыкновенная 71. 

— ползучая 71. 
Поливка газона 72. 

— деревьевъ 17, 85. 
— цввтовъ 96, 122. 

Порошокъ изъ крови 19, 36. 
Портулакъ 92. 
Порядокъ посадки плодовыхъ дере

вьевъ 179. 
Посадка деревьевъ и кустовъ 2, 14, 

57, 77, 165. 
Посадка луковицъ 4. 

— розъ 51, 169. 
— хвойныхъ растешй 135. 

Посъвъ газона 70. 
— съмянъ декоративныхъ дере

вьевъ 23. 
Посъвъ съмянъ плодовыхъ деревьевъ 

8, 54, 113, 132, 161, 192. 
Посъвъ съмянъ хвойныхъ деревьевъ 

23. 
Посъвъ цвъточныхъ съмянъ 5, 26, 

52, 76, 95, 173, 204. 
Поташъ 23. 
Почки 6, 31, 80, 97, 111. 
Предохранеше растешй отъ холода 

166, 191, 203, 204. 
Прививка оранжерейныхъ растешй 

67, 84. 
Прививка плодовыхъ деревьевъ 37, 77. 

Прививка розъ 25. 
— хвойныхъ деревьевъ 87. 
— въ расщеиъ 38. 
— гайсфусомъ 39. 
— глазкомъ 77. 
— подъ кору 77, 79, 102 
— сближешемъ 55. 

Привой и подвой 38, 39, 118. 
Прикапываше посадочнаго матер1ала 

16. 
Примула 5, 26, 52, 75, 173. 
Прищипываше побъговъ 32, 112, 161. 

— почекъ 31, 80, 118. 
— травянистыхъ растешй 111. 

Пролт>ски 171. 
Проницаемость почвъ для воды 62. 
Пропорцш удобрешй 19, 32, 175. 
Проръживаше всходовъ 50, 52. 

— кронъ 57. 
Пульверизаторы 44, 49, 115. 
Пятнистость плодовъ 41. 
Р а з б и в к а грядъ 91. 

— декоративнаго сада 144. 
— плодоваго с а д а 180. 

Размножеше деревьевъ окучивашемъ 
39. 

Размножеше деревьевъ черенками 14, 
39, 67, 192. 

Размножеше многолътниковъ дъле-
шемъ 5, 28, 72, 76, 22, 138. 

Размножеше растешй отводками 39, 
111, 113, 118, 139. 

Размножеше растешй черенками въ 
водъ 116. 

Размножеше розъ черенками 46, 74, 
89, 109. 

Размножеше фиговаго дерева воз
душными отводками 40. 

Размножеше фиговаго дерева закапы-
вашемъ черенковъ въ землю 206. 

Размножеше цвътовъ черенками 46, 
76, 139, 158. 

Р а з м е т ц е т е оранжерейныхъ и теп-
личныхъ растешй подъ стекломъ 
189. 

Размъщеше оранжерейныхъ и теп-
личныхъ растешй въ саду 107. 

Разм'Ьщеше плодовыхъ деревьевъ 179. 
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Р а з с а д а 27, 76, 91, 111, 138, 157. 
Р а й г р а с ъ 70. 
Р а й с к а я яблоня 184. 
Р а к и т н и к ъ 75. 
Р а к ъ 41, 43, 106. 
Р а н у н к у л ы 5, 157. 
РаспредЪлеше д е к о р а т и в н ы х ъ н а с а ж -

д е ш й 150. 
Р а с т е ш я д л я с у х и х ъ склоновъ 138. 
Р а с х о д ъ оросительной воды 60, 62, 

65, 102. 
Р е в е н ь 72. 
Р е г у л и р о в а ш е роста в ъ т в е й 31, 40, 

80, 96. 
Р е г у л я р н ы й стиль .145. 
Р е з е д а 52, 76, ПО, 111, 138, 157, 173. 
Р и ц и н у с ъ 52. 
Роговыя стружки 19, 36, 45, 176. 
Рододендроны 13, 49, 69, 189. 
Р о з м а р и н ъ 4, 51, 76. 
Розы 2, 4, 24, 51, 73, 89, 121, 138, 157, 

168, 169, 190, 203. 
Р о к а л е в ы й у ч а с т о к ъ 159, 168. 
Росистость плодовъ 41. 
Ростъ в ъ т в е й 30. 
Р я б и н а 34, 192. 
С а л ь в ш 28, 76, 93, 169. 
С а н т о л и н ъ 76. 
CanoHapia 76. 
Сборъ и х р а н е ш е ц в ъ т о ч н ы х ъ с в -

м я н ъ 158. 
Сборъ плодовъ 139, 162. 

— абрикосовъ 112, 124. 
— в и ш е н ъ 112. 
— г р у ш ъ 124. 
— м и н д а л я 163. 
— п е р с и к о в ъ 112, 124, 187. 
— с л и в ъ 112, 124, 187. 
— ф и г ъ 129, 187. 
— ч е р е ш е н ъ 96, 112. 
— яблокъ 124, 187. 

С в ъ т о в ы я л о в у ш к и 114. 
С е д у м ъ 143. 
Селекщя цв 'Ьточныхъ с ъ м я н ъ 96, 111, 

122. 
Силены 52, 92, 157, 173. 
Сильф1умъ 157. 
Сирень 75, 85. 

Скабюзы 170. 
Склоны 145, 159, 162, 168, 182. 
Скорость высыхай i я земли 60. 
Слива 112, 131. 
Совка г р у ш е в а я 103. 
Сокодвяжеше 96. 
Сортировка плодовъ 125. 
Сосна веймутова 152. 
Сосны 50, 120, 137, 153, 168, 174. 
Составъ г л а в н ъ й ш и х ъ удобрешй 21, 

178. 
Сочеташя к р а с о к ъ 93. 
Сочныя р а с т е ш я 143. 
Спили в а ш е в'Ьтвей 7, 205. 
Cianenia 108, 143. 
С т е р и л и з а щ я земли д л я г о р ш е ч н ы х ъ 

п о с ъ в о в ъ 52. 
С т р а т и ф и к а щ я с * м я н ъ 158, 187. 
Стрижка бордюровъ 76. 

— г а з о н а 72. 
— ж и в ы х ъ изгородей 73,109, 117. 

С у м а х ъ 168. 
Суперфосфатъ 36, 49. 
О в р н а я кислота 21. 
СЪрнокислый кал!й 19. 
СЪрный ц в ^ т ъ 75, 115. 
СЬроуглеродъ 42, 81. 
Т а б а ч н о - карболовая э м у л ь с ш 103, 

115. 
Т а б а ч н ы й э к с т р а к т ъ 66, 68, 82, 90, 

103, 115. 
Т а в о л г а 51, ПО. 
Т а ц е т ъ 4, 75. 
Т и с с ъ 73, 117. 
Тля 66, 90, 103. 

— к р о в я н а я 66. 
— листовая 103, 115. 
— оръховая щ и т о в а я 82. 
— розовая 90. 

Т о м а с ш л а к ъ 19, 21, 45. 
Тополь и т а л ь я н с ш й 14, 153, 174. 

— серебристый 153. 
— т у р к е с т а н с ю й 153, 174. 

Тропеолумъ 91. 
Туберозы 67, 170. 
Т у м а н ъ 54. 
Туя 73, 168. 
Тюльпанное дерево 13, ПО, 153. 
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Тюльпанъ 4, 28, 51, 53, 75, 92, 111, 
138, 170. 

У д о б р е т е изъ костей 22, 176. 
— для газона 72. 
— розъ сажей 51. 

Удобрительныя вещества 15, 19, 21, 
22, 36, 45, 48, 66, 77, 87, ПО, 175. 

Уклонъ 194, 198. 
Укорачиваше ветвей и корней при 

посадке 16. 
Улучшеше почвы 135, 175, 178, 198. 
Упаковка плодовъ 125. 

— посадочнаго матер1ала 142. 
Употреблеше розъ для декорацш 

парковъ 24. 
Утреннике 53. 
Уховертки 133. 
Фасоль испанская 77. 
Фиговое дерево 39, 77, 113, 129, 183, 

206. 
Фикусъ 68, 117. 
Филарш 5. 
Фисташковое дерево 131. 
Ф1алка 4, 5, 26, 28, 76, 111, 158, 173. 

191, 203. 
Флоксъ 52, 76, 138, 158, 169. 

— Друммонда 92. 
Формироваше кроны 29. 
Форситова замазка 1, 7. 
Фосфорная кислота 21, 36. 
Французсшй стиль 145. 
Фуксш 46, 76, 91, 92, ПО, 111, 121, 

138, 158, 170, 173. 
Фундувъ 34, 113, 174. 
Х в о й н ы я деревья 87, 107, 135, 144. 

ХимическШ анализъ почвы 20, 175. 
Хлорозъ 105. 
Хранеше плодовъ 162. 
Хризантемы 28, 46, 52, 76, 157, 173, 

190, 191, 203. 
Хурма японская 192, 235. 
Ц е л о з ш 92. 
Цикламенъ 75, 76, 138. 
Цинерарш 28, 111, 157. 
Цинвш 52, 76, 93, 138, 169, 190. 
Ч е к а н к а листьевъ 112, 123. 
Чемерица белая 72. 

— калифорнская 72. 
Черемуха виргинская 13, 110. 
Черенковъ заготовка, хранеше и по

садка 3, 14, 39, 46, 
Черешня 34, 37, 96, 112, 123, 131. 
Чил1йская селитра 19. 
Ш а х м а т н о е р а з м е т е т е деревьевъ 

179. 
Швейнфуртская зелень 44. 
Шевръ-фёль 50. 
Шелковица 34, 39. 
Шелкопрядъ кольчатый 44, 65, 132. 

— непарный 42, 132. 
Шершни 133. 
Шиповнике 25, 190. 
Шпажникъ 4, 76, 169, 204. 
Щ е п н а я земля 6. 
Эвкалипту сы 15, 189. 
Элементарный анализъ почвы 20. 
Эритрина 93. 
Эуфорб1я 108. 
Яблоня 34, 123, 130, 131, 174, 183. 



Алфавитный указатель латинскихъ названш. 

A b i e s 88. 
— balsamea 168. 
— pectinata 168. 

A c a c i a dealbata 13. 
— decurrens 13. 
— Drummondi 13. 
— impressa 47. 
— ju l ib r i z in 13, 121. 
— glauceseens 47. 
— melanoxylon 47. 
— subcoei'ulea 47. 

Acanthus lusitanicus 73. 
— mollis 73. 
— spinosus 73, 110. 

spinosissimus 73. 
Acarus telarius 68. 
Achyranthcs 46, 92. 
Ac t in id i a koloinikta 13, 121, 168. 
Adonis vernalis 75, 160. 
Af rum 202. 
Agera tum 46. 

— mexicanum 157. 
Agros t i s stolonifei'a 71. 

— vulgar is 71. 
A k e b i a 14. 
A l c h i m i l l a a lpina 160. 
Al ternanthera 46, 92. 
A l y s s u m saxatile 160. 
A m a r y l l i s 90, 157. 

— formosissima 204. 
— lutea ¿04 . 
— purpurea 204. 
— vittata 204. 

Amorpha fruticosa 168. 
Amorphophal lus 67. 

Amygda lus nana 51, 168. 
— orientalis 51. 

Andromeda 14, 90. 
Anemone j a p ó n i c a 157. 

— Rissoana 190. 
Anona triloba 202. 
Angelonia 40. 
Anthemis 46, 93. 
Anthonomus pomorum 42. 
Anthoxantlmm odoratuni 71. 
An t i r rhynnm frlutinosum 160. 

— niajus 121, 190. 
Aphis persicae 103. 
Aqui leg ia canadensis'75. 
Arabis 92. 

— albida 51. 
— alpina 160. 

A r a l i a j a p ó n i c a 47, 189. 
— papyrifera 47, 73. 
— Sieboldi 73. 
— spinosa 47. 

Arauca r i a brasiliensis 107. 
— Cunninghami 47. 
— excelsa 47, 107. 

Arbutus andrachne 146, 168. 
— unedo 51, 69, 163. 

Arena r i a montana 160. 
Aris tolochia sipho 168. 
Aristotel ia Macqui 118. 
Arundo donax 89. 

— fragmites 200. 
Asclepias pulchra tuberosa 121. 

— syriaca 121. 
Asphodelus albus 161. 

— luteus 161. 
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Asphodelus ramosas 161. 
-— táur icos 110. 

Aster alpinus 160. 
— grandifloras 169. 
— Novae Angl iae 169. 
— roseus 169. 

Aubr ie t ia 92. 
— deltoidea 28. 

Azalea amoena l . ' l . 
— pontica 168. 
— sinensis 168. 

B a m b u s a Metake 73. 
— nigra 73. 
— viridi-glaucescens 73. 

Baptistia australis 110. 
Begonia discolor 170. 

— semperflorens 92. 
— versaillensis 93. 

Bellis perennis 26, 28, 172. 
Berberís  stenophylla 13. 

— Thunbergi i 168. 
Bignonia capreolata 121. 

— radicans 12i . 
Biota 88. 
bocconia cordata 73. 

— frutescens 73. 
— microcarpa 73. 

Boussingault ia baselloides 89. 
Bouwardia 46. 

— t r ipbyl la 47. 
Bromus pratensis 71. 
Buddleia curvifolia 118. 

— globosa 13, 118, 121. 
— Lindle iana 13, 118, 121. 

Bulbocodium vernum 51. 
Buxus ba l eá r i ca 169. 
Caetonia aurata 90. 

— vir idis 90. 
Calceolaria 46, 90. 
Oal imnia trapezina 103. 
Cal l i thr is quadrivalvis 88. 
Calycanthus 13. 

— floridus 202, 203. 
Oalystegia dahurica 116. 
Campanula caespitosa 160. 

— Lorey 160. 
— medium 122. 

Capparis spinosa 146. 

Caprifolium 138, 157. 
Caragana frutescens 76. 
Carpocapsa pomonella44, 83, 98, 103, 

114. 
Caryopteris 13. 
Cassia marylandica 121. 
Catalpa syringaefolia 13, 121. 
Ceanotus 13. 
Cedrela sinensis 73. 
Cedrus . a t l án t i ca 88. 

— Deodara 88. 
— Liban i 88, 168. 

Centaurea balylonica 73, 157. 
— candidissima 73. 
— cyanus 157. 
— montana 110. 

Cephalanthus 47. 
Ccrast ium Bibersteinii 168. 

— grandiflorum 168. 
— tomentosum 168. 

Cercis sil iquastrum 13. 
Oestrum foetidissimum 202. 
Chaenomeles j a p ó n i c a 202. 
Chamaecyparis 88. 
Chamaerops 189. 

— excelsa 142. 
— humil is 142. 

Cheimatobia brumata201. 
Chelone barbata 131?. 

— campanulata 169. 
Chimonanthus fragrans 4, 13, 203. 
Chionanthus 14. 
Choisya 13. 
Choreutis parialis 115, 164. 
Chrysanthemum carinatum 110. 

— lacustre 138. 
Cinerar ia 46. 
Cistus creticus 146, 169. 
C l a r k i a 110. 

— elegans 157. 
— pulchella 157. 

Clematis azurca 75. 
— cyl indr ica 50. 
— flammula 50. 
— florida 75. 
— grandiflora 75. 
— lanuginosa 50. 
— mandshurica 50. 
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Clematis (mentalis 50. 
— patens 50. 

Clerodendron 202. 
— Bungei 73. 
— fragrans 121. 

Clethra arbórea 138. 
Colchicum autumnale 157. 
Coriaria myrtifolia 202. 
Cornus 13. 

— alba 168. 
Corydalis bulbosa 51. 

— Halleri 51. 
Cosmos bipennata 170. 
Cotoneaster acuminata 168. 

— acutifolia 168. 
— affin is 168. 
— Pontanesii 169. 
— Hookerii 168. 
— lanata 168. 
— microphylla 168. 
— multiflora 168. 
— nummularia 168. 
— reflexa 168. 
— rotundifolia 168. 

Crassula 143. 
Crocus alatavicus 171. 

— byzantinus 171. 
— chrysanthus 171. 
— minimus 171. 
— neapolitanus 171. 
— nudiflorus 171. 
— sativus 171. 
— speciosus 171. 
— vernus sulphureus 171. 
— versicolor 171. 

Cryptomeria elegans 107. 
Cuphea 46. 
Cupressus 88. 

— fastigiata 88. 
Cycas 189. 
Cyclamen coum 4. 

— neapolitanum 157. 
Cydonia japónica 13, 47. 51, 203. 
Cynosurus cristatus 71. 
Cypripedium calceolus 110, 160. 

— spectabile 160. 
Cytisus 13. 

— elongatus 168. 

ЛАТИНСКИХЪ НАЗВАШЙ. 

Cytisus laburnum 75. 
— purpureus 90. 

Dammara 189. 
— australis 107. 
— orientalis 107. 

Daphne 202. 
— laureola 4. 
— mezereum 4. 

Datura arbórea 170. 
Delphinium 157. 
Deutzia discolor purpurascens 13. 
Dianthus barbatus 122. 

— plumarius 28. 
— pulcherrimus 76. 
— monspessulanus 160. 
— sinensis 27. 
— superbus 27. 

Dictamnus albus 110. 
Diervilla 13. 
Digitalis purpurea 122. 
Dimorphanthus mandshuricus 73. 
Diosma 90. 
Diospyros kaki 192, 235. 

— lotus 146. 
Dire a palustris 202. 
Dolichos Lablab 77. 
Edgeworthia 189. 
Elaeagnus 13, 202. 

— angustifolia 73, 174. 
Epicometis hirta 81, 90. 
Er an this hiemalis 4, 26. 
Eremus caucasicus 110. 
Erica lusitanica 26. 

— mediterránea 26. 
Eriobothrya japónica 190, 234. 
Eriocampa adumbrata 115. 
Eryngium alpinum 73. 

— giganteum 73. 
— Lassauxil 73. 

Eucalyptus amygdalina 15. * 
— coccifera 15. 
— cordata 15. 
— globulus 15. 
— Gunnii 15. 
— ' viminalis 15. 

Evonymus japonicus 191. 
— nanus 168. 

Exoascus 187. 
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Exoascus deformans 103. 
Fagus antárctica 107. 

— betuloides 107. 
— Cunninghami 107. 

Ferdinanda 46. 
Festuca ovina 71. 

— tenuifolia 71. 
Ficus 46. 

— carica 146. 
— elástica 117. 
— macrophylla 117. 
— Roxburghi 117. 
— rubiginosa 117. 

Fitz—Roya 189. 
Formium 189. 
Forsythia viridissima 13, 26. 
Fritillaria Aschabadensis 161. 
Fusicladium 41, 65, 81, 98, 187, 201. 
Galanthus nivalis 4, 190. 
Gaura 93. 
Gazania 92. 
Gelechia nanella 44. 
Genista candicans 51. 

— sagittalis 51. 
Gentiana acaulis 90, 161. 

— asclepiadea 161. 
— lutea 138. 

Gipsophila repens 160. 
Geranium 46. 
Gladiolus 53, 204. 

— byzantinus 110. 
Gleditschia hórrida 174. 

— triacantha 174. 
Glycine 47. 

— brachybotris 50. 
— frutescens 50. 
— sinensis 50. 

Gnaphalium 46 
— himalaiense 160. 
— lanatum 160. 
— leontopodium 160. 
— sibiricum 160. 

Gnomonia 187. 
Godetia 173. 
Gomphren i aurantiaca 110. 

— globosa 110. 
Guillandina dioica 202. 
Guanera 189. 

Gunnera chilensis 107. 
— maniculata 47, 73. 
— scabra 73. 
— umbraculifera 107. 

Gymnocladus canadensis 47. 
Gynerium 189. 

— argenteum 72. 
Hedysarum coronarium 121. 
Helenium 157. 
Helianthus altissimus 169. 

— atropurpureus 169. 
— orgyalis 169. 

Helichrysum bracteatum 157. 
Heliopsis 157. 
Helleborus abchasicus 191. 

— atrorubens 173. 
— caucasicus 173, 191. 
— corsicus 191. 
— dumetorum 173. 
— Uvidus 173. 
— multifidus 173. 
— niger 4, 173, 191, 203. 
— odorus 173, 191. 
— olympicus 173. 
— purpurascens 51, 173. 

Hemerocallis flava 138. 
Hepática triloba 26. 
Heracleum persicum giganteum 72. 

— sibiricum 72. 
Hibiscus militaris 169. 

— roseus 169. 
— speciosus 169. 

Hoteja 67. 
Hyacinthus amethystinus 110. 
Hydrangea 13, 110. 
Hyponomeuta malinella 103. 
Ilex aquifolia 168. 

— corn uta 169. 
— latifolia 169. 
— opaca 169. 

Ipomoea pandurata 168. 
— quamoclit 89. 

Iresine Lindeni 92. 
Iris alata 203. 
Itea virginiana 202. 
Jasminum fruticans 146, 168, 169, 203. 

— nudiflorum 13, 51. 
— Sambac 68. 
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Juniperus nana 168. 
— prostrata 168. 
— recurva 168. 
— sabina 168. 

Kerria japónica 13, 26. 
Lagerstremia 189. 
Lantana 46, 92. 
Lathyrus grandiflorus 121. 
Laurus nobilis undulata 168. 

— sassafras 202. 
Lecanium corni 82. 
Leptosphaeria Lucilla 41. 

— pomona 41. 
Leucojum vernum 26. 
Leucophyta Brownii 160. 
Liatris 157. 
Libocedrus decurrens 88. 
Ligularia macrophylla 138. 
Ligustrum japonicum 13, 121, 138. 
Lilium tigrinum 138. 
Lindheimeria 46. 
Linum flavum 160 

— suffruticosum 160. 
Liquidambar oriéntale  189. 

Lobelia Erinus 93. 
Locustidae 114. 
Lolium perenne 70. 
Lonicera fragrantissima 13. 

— sinensis 13. 
— Standishi 4, 13. 

Lophodermium Pinastri 50, 120. 
Lychnis alpina 160. 
Lyda pyri 115. 
Lyriodendron tulipifera 13, 110. 
Madura aurantiaca 73, 174. 
Magnolia acuminata 90. 

— glauca 13, 121. 
— grandiflora 13, 108, 110. 
— Yulan 13. 
— Kobus 13, 121. 
— Lennei 13, 121. 
— macrophylla 13,110. 
— purpurea, 13, 75. 

Mahonia 14. 
— aquifolium 51, 191. 

Marsdenia erecta 202. 
Medicago arbórea 161. 
Melolontha vulgaris 81. 

Menispermura 202. 
Mimulus 173. 
Mirabilis 170. 
Monilia 9, 65, 187. 
Morina elegans 121. 
Morus 47. 
Musa 189. 
Myosotis alba 172. 

— alpestris 75, 160, 172. 
Myrtus Luma 107. 
Naegelia 67. 
Nandina domestica 202. 
Narcissus albus plenus 171. 

— bicolor 171. 
— incomparabilis 171. 
— serotinus 157. 

Nardosmia fragrans 4, 203 
Nectria detissima 43. 
Nemophila 110, 157. 
Nicotiana 46. 
Ocneria dispar 42. 
Oenothera odorata 170. 

— tetraptera 170. 
Ophris aranifera 160. 
Origanum dictamnus 76. 

— majorana 76. 
Ostrowskia magnifica 161. 
Oxalis 110, 204. 
Padus virginiana 110. 
Paliurus aculeatus 174. 
Pardanthus sinensis 138. 
Passiflora coerulea 110. 
Paulownia imperialis 13. 
Pentstemon 46, 92. 
Periploca graeca 202. 
Persea Lingue 107. 
Phaseolus multiflorus 77. 
Phellodendron amurense 202. 
Philadelphus californicus 121. 

— coronarius 11C. 
— grandiflorus 110. 
— hirsutus 121. 
— latifolius 110. 
— laxus 168. 

Phlox 46. 
— decussata 28. 
— verna 75. 

Phoenix 189. 
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"Phygelius capensie 46. 
Phytolacca decandra 73.. 

— dioica 73. 
Picea 47, 88. 

— alba 168. 
— clanbrasiliana 168. 
— excelsa 168. 

Pinus 47, 88. 
— austriaca 88. 
— cembra 168. 
— insularis 107. 
— Laricio nana 168. 
— Laricio pallasiana 88. 
— Mercusii 107. 
— Pinaster Hamiltoni 174. 
— pumilio 168. 
— silvestris 88, 168. 
— . strobus 168. 

Pistacia vera 131. 
Plañera 202. 
Plumbago Larpenthae 138. 
Poa nemoralis 71. 

— pratensis 71. 
Poinciana Gilliesii 47. 
Polygonum sachalinense 72. 
Polyphylla fullo 81. 
Populus 203. 

— Bolleana 174. 
— pyramidalis. 174. 

Potentilla alba 160. 
— áurea 160. 
— nitida 160. 
•— splendens 160. 

Primilla auricula acaulis 138,173. 
— auriculata 173. 
— brevistyla 173. 
— capitata 173. 
— carniolica 173. 
— cortusioides 173. 
— elatior 138. 173. 
— hortensis 173. 
— floribunda 1,73. 
— Forbesi 173. 
— gigantea 173. 
— involucrata 173. 
— japónica 173. 
— marginata 160. 
— mollis 173. 

Primula nivalis 173. 
— obconica 173. 
— Parryi 173. 
— Palinuri 173. 
— Reidii 173. 
— sikkimensis 173. 
— sinensis 173. 
— Steinii 173. 
— Stuarti 173. 
— viscosa 138, 16 0,173 

Prunus 203. 
— lusitanica 169. 
— tomentosa 13. 
— triloba 13. 

Psylla 81. 
Pterocarya 203. 
Púnica granatum 46. 
Pyrethrum carneum 110. 

— caucasicum 157, 173. 
— Tchihatchewii 110, 161. 

Pyrus malus paradisiaca 179. 
— — praecox 179. 

Ramondia pyrenaica 110. 
Rhamnus alaternus 191. 
Rheum 110. 

— nobile 72. 
— officinale 72. 
— palmatum 72. 
— sanguineum 72. 
— tanguticum 72. 

undulatum 72. 
Rhodanthea 92. 
Rhododendron azaloides 90. 

— catawbiense 13, 121. 
— caucasicum 168. 
— dahuricum 168. 
— hirsutum 168. 
— kamtscnaticum 168. 
— maximum 13, 90, 121. 
— ponticum 90. 

Rhus copallina 168. 
— coriaria 168.¬
— cotinus 168. 
— elegans 203. 
— glabra 203. 
— semialata 168. 
— suaveolens 168. 
— typhina 203. 
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Rhus W a l l i c h i i 168. Saxífraga  palmata K>0. 
Rhynchites auratus 66. — pensylvanica 161. 

— cupreus 66. — sarmentosa 160. 
— pauxil lus 43, 66. — umbrosa 160. 

Richard ia 67. — valdensis 160. 
Robinia pseudo;acacia 174. Saxo-Gothaea 189. 
Rosa a lp ina 24. Schistocarpus 46. 

— arvensis 25. Schrzoneura lan ígera  66. 
— Banksiae 24. Sc i l l a amoena 171. 
— t a n i n a 25. — autumnalis 157. 
— cinnamomea 24. — bifolia 171. 
— gal l ica 24'. — campanuTata 171. 

. — ind ica major 25. — nutans 171. 
— laevigata 24. — patula 171. 
— microphyl la 24. — peruviana 171. 
— mult i f lora 24. — Puschkinoides 171 
— pimpinellifolia 25. — s ib i r i ca 171. 
— rubiginosa 24. — t á u r i c a 171. 
— rubrifól ia 24. Scolytus m a l i 106. 
— rugosa 24. — pruni 106. 
— sempervirens 24. — rugulosus 106. 
— sicula 24. Sedum 160. 
— vi l losa 25. — alt issimum 161. 
— Wichura i ana 25. — coeruleum 160. 

Rosmarinus officinalis 4, 169. — dasyphyllum 161. 
Rubus 47. — involucratum 160. 
Ruscus aculeatus 169. — m á x i m u m 160. 

— hypoglossum 146, 169. - purpurascens 160. 
S a l i x aurea 14. — s a r m e n t o s ü m 160. 
Sa lv ia splendens 03, 169. — Sieboldii. 160. 
Santol ina chamaecyparissus 76, 161. — spectabile 160. 

— vi r id i s 76, 161. — spurium 160. 
Saponaria ca lab r i ca 76. Sempervivnm 160. 
Saxífraga  160. — grandiflorum 160. 

— Aizoon 160. — Heuffelii 160. 
•— á s p e r a 160. h i r tum 160. 
— caespitosa 160. — Lagger i 161. 
— cordifolia 160. pulchellum 161. 
— crassifol ia 160. — tectorum 161. 

cuneifolia 160. — tomentosum 161. 
— granula ta 160. — triste 161. 
— hirsftta 160. • — Ver lo t i 160. 
— hypnoides 160. Senecio 46. 

j a p ó n i c a 160. Silene 138. 
— l igula ta 160. — acaulis 172. 
— longifol ia 160. ! — aegyptica 172. 
— muscoides 160. i alpestris 110, 160, 
— oppositifolia 160. ¡  — colorata 172. 
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Sllene compacta 172. 
— echinata 172. 
— Elisabethae 172. 
— Hookerii 172. 
— Kita ibel iana 172. 
— Lerchenfeldiana 172. 
— longicaulis 172. 
— pendula 172. 
— picta 172. 
— petraea 172. 
— pumilio 172. 

pusi l la 172. 
— rupestris 172. 
— saxífraga  172. 
— schafta 172. 
— tatarica 172. 
— vespertina 172. 
— v i rg in ica 172. 

Solanum 46. 
Solidago canadensis 157. 
Soldanella alpina 75, 160. 
Spar t ium junceum 168. 
Spiraea 13, 203. 
S taphy lea colchica 158. 

— pinnata 158. 
Statice Kt i fo l i a 138. 
Stercul ia 189. 
Sternbergia lutea 190. 
St ipa pennata 161. 
Swert ia perennis 138, 160. 
Symphor ic i rpus montanus 138, 163. 

— parviflorus 138, 168. 
— racemosus 13, 110, 168. 

Taeniocampa instabil is 103. 
Tagetes 170, 190. 

— luc ida 92. 
Tamar ix ga l l i ca 170. 
Taxodium distichum 168. 
Taxus baccata 168. 
Tchihatchewia isatidca 160. 
Tecoma 47. 

— radicans 121. 
Thlaspi 170. 
T h u j a El lwanger iana 168. 

— occidentalis 73, 88,168. 
— oriental is 73. 

Thujopsis dolabrata 88. 
— laetevirens 168. 

| T ig r id ia conchiflora 204. 
— pavonia 204. 

Trachycarpus 189. 
— Fortunei 142. 

Trol l ius 110. 
Tropaeolum 46. 

— azureum 204. 
| — Lobbianum 204. 

— Moritzianum 204. 
—• pentaphyllum 204. 

j — speciosum 204. 
| Tu l ipa alepensis 171. 
| — al ta ica 171. 

— biflora 170. 
Boissier i 171. 

— Borsczowi 171. 
— Celsiana 171. 
— Clus iana 170. 
— Didieri 171. 

I Eichlerí 171. 
— Elwes i i 170. 
— Greigi 171. 
— iliensis 171. 
— Ju l i a 171. 
— Kolpakowskiana 171. 
- - Lehmanniana 171. 
— montana 171. 

i — praecox 171. 
— turc ica 171. 

Tydea 67. 
U h d e a 46. 
Ulmus 203. 
V a l e r i a n a montana 160. 
Vera t rum á lbum 72. 

— californicum 72. 
Verbascum longiFolium pannosum 72. 

í  — Thapsus 72. 
Verbena 46. 
Vernonia praealta 169. 
Verón ica 46. 

— gentianoides 160. 
— Hendersoni 173. 
— monstrosa 161. 
— spicata 161. 

Viburnum lantana 90. 
— opulus 90, 168. 
— tinus 4, 108, 169, 191. 

V inca 160. 
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Vinca minor 26. 
Viola odorata 4. 

— tricolor áurea pura 172. 
— — azurea 172. 
— — uliginosa 172. 
— — umbrosa 172. 

Viscum álbum 187. 
Vitis capensis 168. 
"Weigelia 13. 

I Wigandia caracassana 47. 
I Xanthoceras 14. 

Xanthorhiza apiifolia 203. 
Xanthoxylon 47, 203. 
Xeranthemum 170. 

— annuum 157. 
— radiatum 157. 

Zeuzera pyrina 42. 
Zizyphus 203. 

В А Ж Н Ъ Й Ш Ш ОПЕЧАТКИ И ПОГРЕШНОСТИ. 

граница. Строка. Напечатано: Должно быть:' 

2 12 CH. земли земли 
» 6 CH. свъже свъже ю 
4 17 св. К о ^ о в п п а Nardosmia 
5 12 cu. сухихъ и старыхъ сухихъ, старыхъ 

13 16 св. Сегав Cercis 
14 1 CH. мъхтахъ почвахъ или въ мъстахъ-
19 20 CH. томасщлака томасшлака 
26 12 CH. Ь е и с о ^ т у е г п и т ) (Leucojum vernum) 
28 20 CH. ВеГИв регешв Bellis perennis 
31 8 

20 
CB. къ штамбу ') къ штамбу) ') 

35 
8 

20 CH. дыхательнымъ дыхательныхъ 
36 6 CH. содержить содержитъ 
42 2 CB. фекраля февраля 
44 6 CH. закупориветъ закупориваетъ 
51 10 CH. Лавпипит, пиДШ> г и т Jasminum nudiilorum 
54 1 CB. предъидушимъ пре'дъидущимъ 
» 9 CH. миндальнымъ миндальныхъ 
55 6 CB. зазыхаше засыхан1е 
» 8 CB. олагораживашя облагораживашя 
58 10 CH. корней и т. п. (не. менее корней и т. п.) не м е н е е 
59 18 CB. взвъщенныя взвЪшенныя 
75 19 CB. СуМивэ Cytisus 
85 13 CB. комностной компостной 
» 20 CH. окапчиваюшихе оканчивающих!» 
88 4 CB. конецъ концы 
92 1 CB. находятся находится 
» 2 CB. дренажъ, дренажъ; 
93 4 CH. grougement groupement 
96 15 CH. магнолш магнол1я „ 

105 13 CB. ЛИЧИНКИ гусеницы» 
114 13 CH. часла числа 
115 16 CH. Ъуда. р т Lyda pyri 

» 19 CH.. ОГПНВКИ огневики 
119 2 CB. Удалядатся удаются » 
132 11 CH. СаШёппё Catherine 
168 16 CB. acuminnata acuminata 
172 11 CH. Т о т . Т и т Ь Tom—Tumb 
174 16 CH. Elaeagnus angustifolia) (Elaeagnus angustifolia) 
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Й ТТЯТ1ФР1Ш «"тройство ковровыхъ клумбт, рабатокъ, арабееокъ, 
ММ 1 суш. цвт.точпыхъ п листш'пныхъ груипъ. Съ И З рис. въ 

текст* и на отд*льи. табл. Сост. Н. И. Кичуновъ. Спб. 1901 г. Ц. 1 р. 75 к. 

П р а к т и ч е с к о е п л о д о в о д с т в о д л я н а ч и н а ю щ и й . »:7пГи^™Т1 ? 

р у к о в о д с т в о к ъ у с т р о й с т в у I в е д е ш ю ш к о л ь н и ц с а д о в ъ д * 
скихъ у ч п л и щ а х ь . Сост. пнсиекторъ народн. у ч и л н щ ъ В. А. А л е к с а н -
дровъ. Изд. 2-е знач. допол. Съ 29-ю нолитин. СПб. 180й г. Ц. 40 к. 

К у л ь т у и а л е к а р с т в е н н ы й р а с т е ш и , исправленное и дополиенное съ 58 ри
сунками въ текстъ. Спб. 1002 г. Ц. 90 к. 

,1Я р а с т е н ш и о т р а в л е н ш , ими причиняемый. 2з?5£25ГС 
геринарной школы в ъ Лшнъ. Переводъ съ франц. подъ редакщей д-ра 
Хр . Гоби, профессора С.-Пстс рм. Университета. Сиб. 1895 г. Ц. 2 р. 50 к. 

н ея прнмънеше у различных! , деревьевъ и кустарпиковъ. Состав, 
по Бальте и Гоше Н. И. Кичуновъ . Сь 155-ю рис. въ текстъ. Спб. 

1898 г Ц. 1 р. ~у 

Роль ИХТ въ плодовод*: ш яолоки , синапы, ч е л е о и и и ш м . и нт, торговл и. Состой . А. 
Дзюбинъ, секретарь Оимферопольскаго Отдъла ИМИЕСЛТ >РСКАГО Ряес1йск. 
Общ. Садоводства. Съ 8 рис. в ъ текстъ и 4-мя хром, т ,бл. СпуГ 1894 г. 
ЦЬна 1 руб. 

ílüPTIIflL  ППППТРШа РЕПНИН Н а овш.ванш примъроиъ илъ p f c c i / й практики. 
U i u y u D иуиШСПш иаДиоИ. Составплъ В. П р ж е ш о р е к ш , npcfojr Харысовскаго 

зсмледъльческ. училища. Съ 26-ю рис. в ъ текстъ. СпК 1894 г. Ц. 40 к. 

Н а с В к о м ы я , в р е д н ы я д л я с а д а и огорода в ъ с р е д н е й Р о с с ш . 2 S S Í  R 
2-е дополп. СО многими рис. Спб. 1894 г. Д. 50 к. 

В р е д н ы я и п о л е з н ы я н а й к о м и я плодоваго сада . S 6 V T « £ S c S 
А. Ф. Р у д з с к ш Съ 9-ю хромо.ТИТогр. табл. Спб. 1893 г. Ц. 40 к. ¿ 

К у л ь т у р а р о з ы въ о т к р ы т о й с а д у и п о д ъ с т е к л о м ъ & 1*ит°™:Х;: 
Изд. 3-е, вновь обработанное и значит, дополп. Спб. 19(>4 г. Ц. 75 коп.; 
в ъ папкъ 1 руб. 

и п о с т н ы й д о м а ш н ш с т о л ъ . 2 Т т ^ * ^ 5 ? да 
1903 г. Ц. 1 р. 60 к. 

Цпта 1 руб. 20 поп. 

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 5 1юпя 1004 г. -


