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Предисловие.

Цель настоящей книжки—дать только первоначальный свЪ- дешя по разведешю и дальнейшей культуре плодовыхъ ра- стенШ, при чемъ авторъ особенно имелъ въ виду эту книжку какъ руководство на кратковременныхъ курсахъ плодоводства. Одновременно съ нимъ авторъ имелъ въ виду и читателя, желаю- щаго впервые ознакомиться вкратце съ главными сведЬтями по плодоводству.Преследуя эту задачу, авторъ поневоле долженъ очень мпогое пропустить пзъ курса по плодоводству, почему, и отсы- лаетъ желающихъ ознакомиться съ плодоводствомъ более основательно къ подробно излагающимъ предметъ руководствамъ.
Н. Кияуновъ.Москва.Апрель 1915 года.

Виб-ка Высшая 
пмп ■гандявти при ЦК ВКПСб)

Типография А. Б е н к е , Н о вы й  переулокъ № 2.

ГлавнЪйпля плодовыя породы.Изъ плодовыхъ деревьевъ яблоня (Malus sylvestris) въ Рос- cin является наиболее распространеннымъ деревомъ, имеющими наибольшее хозяйственное значеше. Граница разведешя яблони идетъ далеко на северъ, и где на севере возможно еще плодоводство, тамъ разводится и яблоня. Только лишь въ местно- стяхъ съ особенно продолжительными и съ чрезвычайно морозными зимами обыкновенная яблоня, не только разводимая въ нашихъ садахъ, но даже дикая, оказывается или невыносливою или маловыносливою. Въ такихъ местностяхъ произрастаютъ лишь мелкоплодныя яблони,—сибирка (Malus baccata) съ маленькими, въ величину горошины, плодами и китайки (Malus pru- nifolia) съ значительно большими плодами, малопригодными или же непригодными для еды въ сыромъ виде, но дающими хорошее варенье и вообще идущими для заговлетя въ прокъ. Между сибиркой и китайкой существуетъ множество растущихъ по садамъ помесей, плоды которыхъ также съедобны въ перера- ботанномъ виде. Большая часть Poccin разводить морозостойие руссгае сорта яблокъ, въ местностяхъ же съ более мягкимъ кли- матомъ кроме русскихъ сортовъ яблони разводятся и более нежные иноземные сорта. Русскихъ сортовъ яблокъ очень много и хотя они въ большинстве случаевъ по вкусовымъ достоинствамъ не могутъ быть приравнены къ иноземнымъ сортамъ, возник- нувшимъ въ более мягкомъ климате, темъ не менее среди русскихъ яблокъ имеется не мало прекрасныхъ сортовь^Итше же руссюе сорта яблокъ даже во всемъ свете сф#|^|5В5^чшйми. Въ дикомъ виде яблоня попадается въ лесахъ и част(г встречается здесь вместе съ грушей.Груша (Pyrus sylvestris) далеко не имеетъ въ Poccin того значешя, которое имеетъ яблоня, и въ садахъ распространена несравненно менЬе, нежелЬ яблоня. Въ то время, какъ у насъ среди русскихъ яблокъ нЬтъ недостатка въ хорошихъ зимнихъ сортахъ, относительно русскихъ сортовъ грушъ замечается какъ разъ обратное и, если среди чисто русскихъ грушъ и имеются



столовые сорта, то сорта эти лишь л4>тше или ранте осенше. Но зато лесная груша и видоизм'Ьнешя последней съ более крупными, хотя, по большей части, не съедобными въ сыромъ виде плодами, годятся для заготовки въ прокъ и идутъ въ гро- мадномъ количестве на сушку. Яблоню и грушу въ плодоводстве относятъ къ такъ называемой группе зерновыхъ деревьевъ, къ которымъ принадлежитъ также и айва, въ orannie отъ косточко- выхъ, къ которымъ принадлежать вишневым породы: кислая вишня и морель (Prunus cerasus), черешня или сладкая вишня (Prunus avium), антипка (Prunus Mahaleb); сливовыя породы: слива и венгерка (Prunus domestica), ренклодъ (Prunus italica) и мирабель или вишнеслива (Prunus cerasifera), теренъ (Prunus spinosa) и, наконецъ, абрикосъ (Armeniaca vulgaris), персикъ (Persica vulgaris) и миндаль (Amygdalus persica).По распространешю после яблони идетъ кислая вишня, которая также далеко заходить на северъ, какъ и яблоня. Въ местностяхъ съ более благопр1ятнымъ климатомъ произрастаетъ уже морель, (называемая у насъ часто шпанкою), имеющая много сортовъ и представляющая собою нечто среднее между кислою вишнею и черешнею. Черешня же, или сладкая вишня произрастаетъ и хорошо плодоносить только тамъ, где зимою не бы- ваетъ значительныхъ морозовъ. Среди сливъ имеются и более выносливые сорта, но въ общемъ сливы и венгерки не идутъ далеко на северъ, а ренклодъ и мирабель, наряду съ нежными сортами сливъ, оказываются еще нежнее. Еще более нежную породу представляетъ собою абрикосъ, обильно плодоносянцй и даюшдй высокаго качества дессертные плоды только въ местностяхъ съ мягкимъ климатомъ, что же касается персика, этого нежнейшаго, но зато и вкуснейшаго плода, то по зябкости своей онъ можетъ произрастать въ открытомъ грунту безъ болЬе или менее основательной покрышки также лишь въ местностяхъ съ мягкими и непродолжительными зимами.Такимъ образомъ по выносливости своей и морозостойкости наши главнейшая культуррыя плодовыя деревья приблизительно располагаются въ слЬдующемь порядке: 1) сибирская и китайская яблони, 2) обыкновенная яблоня, 3) кислая вишня, 4) выносливые сорта сливъ, 5) морель и венгерка, 6) ренклодъ и мирабель съ нежными сортами сливъ, 7) груша и черешня, 8) абрикосъ и 9) перспкъ.Кромй плодовыхъ деревьевъ, въ Poccin распространены ягодные кустарники: крыжевникъ, малина, черная и красная смородина, ежевика, а изъ ягодныхъ некустарниковыхъ растешй— земляника. Менее морозостойкими оказываются некоторые нежные сорта малины и ежевики, въ общемъ же ягодные кустарники и земляника съ успехомъ произрастаютъ везде, лишь требуя въ местностяхъ съ суровыми зимами покрышки на зиму для более нежныхъ сортовъ.
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Инструменты и орудая для работъ въ питомник^
и саду.Важнейшими инструментами въ садоводстве являются ножи, подразделяемые обыкновенно на садовые, прививочные и оку- лировочные; прививочные и окулировочные ножи употребляются при облагораживанш растешй; садовые же ножи употребляются для всевозможныхъ работъ, имеющихъ целью обрезку деревьевъ.Ножи, служанке только для прививки черенками, очень часто называются „копулировочными11, такъ какъ Рис. 1. Копулировочный ножъ. простейпйй и употребительнейшийспособъ прививки черенками есть копулировка. На рисунке 1 изображенъ ножъ съ двумя клинками, изъ которыхъ одинъ (не сполна открытый) предназначается для окулировки, другой для прививки черенкомъ. Приделанная къ концу ножа гладкая косточка служить при окулировке для отделешя на подвое коры, при чемъ съ помощью ея же вставляются за кору подвоя снятыя съ черенка глазки. Хороппй окулировочный, какъ и прививочный ножъ, долженъ быть сделанъ изъ вполне добро- качественнаго матер!ала, достаточно прочнымъ, а въ особенности, что важнее всего, долженъ иметь клинокъ изъ лучшаго качества стали. Относительно садоваго ножа нужно сказать то же, что было сказано и относительно окулировочнаго, т. е. клинокъ его долженъ быть изъ хорошей стали, ножъ долженъ быть вообще сделанъ прочно, а черенокъ его долженъ хорошо и удобно сидеть въ руке. На рис. 2 изображенъ садовый ножъ.

Ряс. 2. Садовый ножъ.Вторымъ весьма важнымъ инструментомъ после . ножа являются садовыя ножницы. Отъ садовыхъ ножппцъ требуется, чтобы оне давали хороший гладвдй порезъ и не мяли бы под- вергаемыхъ обрезке ветокъ. На рис. 3 изображены ножницы со стальной пружиной, но часто употребляются ножницы съ медной пружиной.



6 СА Д О В Ы Е И Н СТРУМ ЕН ТЫ  И О Р У Д Ш .Изъ садовыхъ пилъ, служащихъ для удалешя съ деревьевъ сухихъ и лишнихъ сучьевъ и вЪтокъ, лучшею считается пила, изображенная на рис. 4.
Рис. 3. Садовыя ножницы.Что касается лопать, то, по возможности, следуетъ выбирать лучшие ихъ сорта. Во многихъ благоустроенныхъ питом-

Рис. 4. Садовая пила.никахъ предпочитаютъ для копки земли и выкопки деревьевъ прочныя англШсшя лопаты, ценою около 3 рублей или нисколько дороже за штуку. Однако, необходимо сказать, что крупные номера англШскихъ лопать оказываются далеко не для всЬхъ удобными въ работе по причине ихъ тяжести. Въ торговле попадаются и не тяжелыя, меньшей величины, англШсгая лопаты, удебныя для работы съ ними. Къ сожалешю, эти, меньшихъ размеровъ, аншйй- сшя лопаты попадаются въ тор- го в л i  редко. Вслёдсттае высокой цены англ1йскихъ лопатъ, имъ предпочитаютъ обыкно’&йшыя железный лопаты, продаваемый по д'Ьн’Ь 60—70 к. за штуку. Лопаты Рис. 5. Садовая этого сорта продаются безъ ру- лопата. чекъ, т. е. покупателямъ предлагаются только бляхи съ трубкой для вставки въ нее надежной, хорошо оструганной палки (рис. 5). При покупка лопатъ нужно обра- Рис. 6. Садовыя щать внимате на хорошее качество стали или вилы, железа бляхи и не гнаться за дешевизною тонкихъ жел4>зныхъ лопатъ, продающихся копеекь по 40 за штуку, а непременно выбирать лопату, имеющую толстую бляху, такъ

СА Д О В Ы Е  И Н СТРУМ ЕН ТЫ  И О РУД 1Я .какъ такая лопата, во-первыхъ, будетъ дольше служить, а, во- вторыхъ, много реже, сравнительно съ простой, т. е. болёе тонкой, будетъ требовать натачивашя. Для натачивашя же лопатъ употребляются прочные железные напильники.При перекопке питомниковъ во многихъ случаяхъ лопаты съ большой выгодой могутъ быть заменены французскими вилами,'изображенными на рис. 6.При посевахъ на грядахъ и при некоторыхъ посадкахъ и выкопкахъ неболыпихъ и молодыхъ сеянцевъ употребляются садовые совки.Для разрыхлешя почвы, полки молодыхъ насаждетй и грядъ и очистки ихъ отъ сорныхъ травъ служатъ мотыги и цапки, продаюицяся въ железныхъ лавкахъ, где ихъ можно прюбрести копеекъ по 40—50 за штуку или, запла- тивъ несколько дороже, ихъ можно заказать въ любой сносной кузнице.При отбивке грядъ, а также при засадке уча- стковъ (кварталовъ) питомника дичками и вообще при посадке разныхъ сеянцевъ, употребляется садовый шнуръ, изображенный на рис. 7. Если такой шнуръ употребляется при посадке дичковъ или сеянцевъ, то на немъ делаются черезъ определенные промежутки по всему протяженно бечевки узлы или отметки, точно обозначающие пункты, при которыхъ должны сажаться сеянцы. Въ болынихъ и образцовыхъ пи- томникахъ при засадке кварталовъ дичками употре- Рис. 7. Садо- бляются вместо веревочныхъ шнуровъ шнуры ИЗЪ вый шнуръ. оцинкованной проволоки, на которые не можетъ иметь вл1яшя влажность воздуха и которые такимъ образомъ не растягиваются при сухой и жаркой погодё и не уменьшаются въ длину отъ сырости. Панесенныя на нихъ отметки сохраняютъ всегда въ точности обозначаемыя ими делешя, почему этого рода шнуры и употребляются въ техъ питомникахъ, въ которыхъ преследуютъ точную и безукоризненно правильную посадку дичковъ въ квар- талахъ. Проволочные шнуры изготовляются изъ двухъ проволоки, скрученныхъ между собою, а отметки на иихъ делаются изъ проволочныхъ узловъ, на которые идетъ более тонкая проволока.Немногочисленный перечень садовыхъ инструментовъ и ору- дШ закончимъ лейками. Лучшими лейками будутъ крепшя цин- ковыя съ железными обручемъ на дне и съ достаточно длинной трубкой и хорошими медными ситечкомъ; ташя лейки продаются по цене около 2 рублей и дороже. На базарахъ и въ желёзныхъ лавкахъ нашихъ уёздныхъ городовъ можно купить, правда, дешевую лейку изъ белой жести съ очень плохо и неумело приставленной къ резервуару трубкой и кое-какъ припаянной ручкой, но при покупке подобной лейки можно быть напереди уве-

(



8 ШКОЛА. ПОДВОЕВЪ.реннымъ, что она долго служить не будетъ и, въ конце кон- цовъ, обойдется много дороже хорошей цинковой. Очень хороши лейки сь отъемными ситками, что позволяетъ легче чистить ихъ, т. е. освобождать отъ накопляющихся въ нихъ мусора и грязи.
Школа подвоевъ.Назначеше школы подвоевъ—выращивать для высадки въ питомникъ дички или подвои, которые затЪмъ уже въ питомнике подвергаются прививка или такъ называемому облагораживание. При выборе места подъ школу сЬянцевъ или подвоевъ необходимо располагать мЬстомь съ хорошею, т. е. достаточно питательною почвою, при чемъ больше трехъ лЪтъ подрядъ хо- рюппе, т. е. достаточно сильные дички, яблокъ и грушъ выращивать нельзя, потому что иначе получаемые дички вырастаютъ слишкомъ слабыми, т. е. непригодными для посадки въ питомникъ. Только буйнорослые и потому скоро перерастающее желаемые для посадки 'въ питомники размеры дички иЬкоторыхъ ко- сточковыхъ породи, каковы, напр., абрикосы, можно съ усиЬхомъ (и даже предпочтительно) выращивать на участкахъ, уже утом- ленныхъ этою культурою.Сама природа указываетъ нами, что сеять семена плодо- выхъ деревьевъ лучше всего осенью вскоре после созревашя плодовъ, такъ какъ заблаговременный осеншй посевъ въ результате даетъ наиболее дружные всходы. Несмотря, однако,. на то, что осеншй посевъ семянъ прямо въ грунтъ могъ бы быть при- знанъ наилучшимъ, нередко случается, что произвести посевъ прямо въ грунтъ осенью по гЬмъ или другими причинамъ бы- ваетъ невозможно. Прежде всего часто бываетъ, что за неим'Ь- шемъ своихъ семянъ посл'Ьдшя пршбретаются отъ сЬмянотор- говцевъ, а въ этомъ случай семена (въ особенности семена яблонь и грушъ) приходятъ уже после замерзашя земли, следовательно уже осенью, когда о посеве въ грунтъ не можетъ быть и речи. Иногда осеншй посевъ вызываетъ опасешя вследств1е низкаго местоположешя посевныхъ грядъ, затопляемыхъ весной полою водою, которая легко можетъ размыть гряды. Кроме того, если почва более или менее связная, глинистая, а местоположеше невысокое, прилужное, то при такихъ услов1яхъ бываетъ, что весною по стаяшю снега на поверхности грядъ образуется твердая кора, которая при отсутствш размягчающихъ ее дождей не пропускаетъ чрезъ себя ростковъ всходящихъ семянъ, отчего можетъ погибнуть весь посевъ, если онъ произведенъ редко, т. е., если семя отъ семени положено на разстоянш приблизительно вершка, а не очень густо, какъ это делается при культуре дичковъ посредствомъ зеленой пикировки, потому что густо по-

ШКОЛА ПОДВОЕВЪ. 9сеянныя всходянця семена общими силами приподымаютъ кору. Впрочемъ, образоваш'я корки приходится опасаться только тогда, когда посевъ производится на более или менее значительныхъ илощадяхъ, въ маленькихъ же домашнихъ питомникахъ при всякихъ почвахъ можно избежать гибели семянъ отъ корки, если бороздки на грядахъ съ посеянными семенами прикрыть рыхлою перегнойною землею. Наконецъ, при появленш осенью въ весьма болыномъ количестве мышей, въ такъ называемые мышиные годы, можно опасаться, что посеянныя осенью въ грунтъ семена могутъ быть съедены мышами.Во всехъ этихъ случаяхъ семена не сеются осенью прямо въ гряды, а подвергаются предварительному, временному посеву или такъ называемому п е с к о в а н г ю , состоящему въ смешиванш семянъ съ пескомъ, каковую смесь удобнее всего помещать въ ящики; въ нихъ семена съ пескомъ и пребываютъ до времени посева ихъ въ грунтъ. Такъ какъ семена плодовыхъ деревьевъ для успешнаго прорасташя должны подвергнуться вл1янш не только влаги, но и мороза, оказывающаго на семена благодетельное вл1яше, размягчая ихъ оболочки, то ящики съ запеско- ванными семенами нужно оставлять въ открытомъ грунту, закапывая ихъ въ снегъ.Семена косточковыхъ породъ, т. е. косточки вишень, сливъ и проч., необходимо запесковывать возможно ранее, лучше всего— тотчасъ после вынуля косточекъ изъ плодовъ, такъ какъ косточки нельзя долго держать сухими, откладывая ихъ песковаше до зимы, потому что при такомъ запоздаломъ пескованш косточекъ последшя тогда прорастаютъ не следующею весною, а лишь черезъ годъ, при чемъ большая или меньшая часть косточекъ обыкновенно пропадаетъ. Если же косточки получаются позднею осенью или зимою, какъ это бываетъ при выписке ихъ отъ семе- ноторговцевъ, то тогда полученный и запескованныя тотчасъ же косточки лучше всего не высевать весною на гряды, а, запеско- вать ихъ тотчасъ по полученш при наступленш весны, все лето держать ихъ запескованными въ ящике (наблюдая за пескомъ, чтобы онъ не пересыхалъ), поместивъ ящикъ въ какомъ-либо хорошо проветриваемомъ месте', напр. въ амбаре, где косточки и могутъ пробыть до следующей весны, т. е. до ихъ посева въ грунтъ, если не будутъ вынесены осенью на вольный воздухъ и въ снегъ, куда-либо въ безопасное место.Можно также песковаше косточекъ произвести тотчасъ же по вынули ихъ изъ плодовъ или при запоздаломъ ихъ прибыли въ открытомъ грунту въ неглубокой яме,—где-либо ВЪ тени- стомъ месте сада, наблюдая постоянно летомъ, чтобы песокъ съ косточками не пересыхалъ.Что касается семянъ яблонь и грушъ, то эти семена всхо- дятъ весною даже и тогда, когда песковаше ихъ было отложено до начала февраля, однако, и эти семена для лучшихъ и более



10 ШКОЛА ПОДВОЕВЪ.дружныхъ всходовъ необходимо запесковывать возможно ранее, и при запоздаломъ песковыванш, наир., въ начала февраля, ящики съ запескованными семенами должны быть тотчасъ вынесены на открытый воздухъ и закопаны въ снегъ, чтобы семена немедленно бы подверглись действ!») влаги и мороза. Эти семена дружно всходятъ весною, если, какъ уже было сказано, песковаше ихъ откладывается даже до начала февраля. Необходимо заметить, что успешному нрорасташю сЬмянъ плодовыхъ деревьевъ содействуем не только необходимая для прорасташя влага, по и морозь, разрыхляюпцй сЬменныя оболочки, что особенно важно для твердо-скорлупыхъ косточекъ. Вообще при пескованш сЬмянъ необходимо соблюдать следуюиця услов1я: 1) на 1 объемную часть сЬмянъ брать около трехъ частей песку; 2) семена запесковывать въ перемежку съ пескомъ; 3) слой сЬмянъ съ пескомъ не дол- женъ быть выше Уг аршина, иначе къ сЬменамъ не будетъ доходить въ достаточной степени воздухъ; 4) брать для песковашя совершенно чистый песокъ, чтобы семена не загнивали, и чтобы воздухъ им’Ьлъ къ сЬменамъ болышй доступъ; 5.L при храненш л4>томъ запескованныхъ косточекъ накрывать ихъ (для защиты отъ быстрого высыхашя песка) только чистою, отнюдь не навозною соломою иначе можетъ произойти загниваше косточекъ.Если случится, что сЬмена яблонь и грушъ окажутся въ излишка, то ихъ можно еще использовать для посева сл’Ьдую- щаго года, сохранивъ ихъ до осени въ сухомъ и прохладномъ месте в ъ  чистомъ сухомъ песке. Осенью тагая семена пескуются, наравне съ совершенно свежими.Для культуры дичковъ необходима глубокая обработка почвы, и потому почву подъ гряды съ дичками нужно перекапывать не менее, какъ на две лопаты. Къ посеву весною на гряды приступаюсь тогда, когда запескованныя семена станутъ только наклевываться. Никогда не следуем допускать развиыя легко обламывающихся длинныхъ ростковъ, при которыхъ посевъ уже почти невозможенъ.Существуетъ двоякая культура дичковъ: обыкновенная и по- средствомъ зеленой пикировки. При обыкновенной культуре семена высеваются на гряды въ выкопанныя на последнихъ бороздки около вершка глубиною. Эти бороздки предпочтительно делать не вдоль, а поперекъ гряды на 4-вершковомъ разстоянш, такъ какъ посевъ въ поперечныя бороздки облегчаетъ последующую выкопку дичковъ и полку грядъ. СКмена сеются на разстоянш около вершка другъ отъ друга; съ большою выгодою для дела можно сеять несколько гуще; въ этомъ случае лиште всходы можно удалить (пересадивъ ихъ на другое место, иначе—дать имъ зеленую пикировку) съ такимъ разсчетомъ, чтобы взошеднпя растешя отстояли другъ отъ друга приблизительно на вершокъ. Дальнейппй уходъ за дичками въ течете лета будетъ заключаться въ полке, рыхленш земли и, въ случае надобности, въ

ШКОЛА ПОДВОЕВЪ. 11поливке. Осенью дички вынимаются изъ грядъ и сортируются, т. е. распределяются по сортамъ. Дальше мы скажемъ объ этомъ подробно. Теперь же обратимся къ воспитанш дичковъ помощью зеленой пикировки. Если предназначенный для посева на зеленую пикировку семена имеются уже съ осени, то они обязательно съ осени и высеваются въ бороздки густо-сплошной лентой. Такой густой посевъ здесь не повредить делу, ибо, какъ только взой- дутъ растешя, они немедленно будутъ вынуты изъ грядъ. Напро- тивъ того, здёсь густой посевъ (но только не черезчуръ густой) вполне уместенъ, потому что густо входяшдя семена не боятся земляной корки и общими силами приподнимутъ ее, какъ бы она крепка ни была. Осенний посевъ на зеленую пикировку является крайне важными и обусловливаем весь успехи дела, потому что въ этомъ случае семена всходятъ по крайней мере на неделю раньше противъ семянъ весенняго посева, а тагае ранте всходы даютъ возможность распикировать дички до наступлешя весепнихъ жаровъ, отъ которыхъ пикируемые сеянчики, въ особенности въ засушливомъ климате многихъ местностей южной половины Poccin, гибнуть во множестве.Зеленая пикировка состоим въ следующемъ: какъ только сеянчики взойдутъ, ихъ немедленно вынимаютъ изъ посевной гряды, укорачиваюсь имъ корешки приблизительно на половину длины и сажаютъ на пикировочныя гряды. На поверхности по- следнихъ предварительно намечаются поперечные ряды, въ которые высаживаются сеянцы на вершокъ другъ отъ друга въ ряду и на разстоянш 4 вершковъ рядъ отъ ряда. Вынутый изъ посевной гряды съ обрезаннымъ корешкомъ сеянецъ сажается въ ямку, которая делается заостреннымъ колышкомъ; при этомъ внимательно наблюдаютъ за темъ, чтобы опущенный въ ямку корешокъ сеянца не загнулся, отчего къ осени получился бы дичокъ съ кривымъ корнемъ. Разсаженные сеянчики тотчасъ обильно поливаются, и поливка въ течете первыхъ дней, при отсутствш дождей, производится ежедневно утромъ и вечеромъ. Черезъ неделю сеянчики начинаютъ развивать новые листики, что означаем, что они пустили . новые корешки и принялись; тогда ихъ дальнейппй ростъ уще обезпеченъ. Необходимо сказать, что для зеленой пикировки сеянцы годятся только въ самомъ молодомъ возрасте, когда имеютъ кроме семянодолей, лишь 1 — 2 листика; когда же сеянчикъ станетъ развивать большее число листочковъ, онъ уже теряем способность къ пересадке. Вследств1е зеленой пикировки, сопровождающейся уко- рачивашемъ корешка, сеянецъ развиваем сильно разветвленную корневую систему, которой не имеем сеянецъ непикировавный. Непикированные въ травянистомъ состоянш однолетте сеянцы плодовыхъ породъ развиваютъ разветвленную корневую систему неодинаково и въ этомъ отношенш сильно разнятся между собою. Въ то время, какъ сеянчики косточковыхъ, если будутъ



1 2 ШКОЛА ПОДВОЕВЪ.расти нескученно, развиваютъ и безъ зеленой пикировки вполне удовлетворительные и достаточно разветвленные корни (что по- зволяетъ большинству плодоводовъ совершенно не подвергать зеленой пикировке эти подвои), сеянцы зерновыхъ отличаются въ этомъ отношенш большей требовательностью. Впрочемъ, и непикированная яблоня даетъ все же удовлетворительные, вполне пригодные для дальнейшаго вырахцивашя корни, и только одна группа требуетъ обязательной зеленой пикировки, безъ которой развиваетъ одиночный, совершенно лишенный боковыхъ развет- влешй корень. Выкопанные осенью однолепе сеянцы распределяются на 3 сорта — первый, второй и третгй. Кроме того, особенно выдающееся по силе сеянцы, которыхъ вообще бываетъ немного, отбираются обыкновенно особо подъ назвашемъ „экстра11. Слабые сеянцы второго сорта могутъ быть еще на годъ посажены опять въ школу сеянцевъ на прежнемъ 4-вершковомъ разстоянш рядъ отъ ряда, но разстоя йе между сеянцами въ рядахъ следуетъ несколько увеличить Если некоторый гряды съ пикированными дичками дали очеш слабые сеянцы, то лучше ихъ не выкапывать осенью, а оставить такъ расти еще годъ. Тогда эти сеянцы обращаются уже въ весьма сильные дички, вполне годные для посадки въ питомникъ. ТретШ сортъ со- ставляетъ бракъ и на посадку въ питомникъ вовсе не идетъ. На рис. 8 изображены однолетше пикированные яблоневые дички. Подъ римской цифрой I—изображенъ дичокъ экстра, т. е. особенно выдающейся силы, подъ цифрой II — дичекъ перваго сорта, подъ цифрой III — второго сорта и подъ цифрою IV — третьяго сорта. Подъ цифрою V изображенъ еще не обез- лиственный дичекъ перваго сорта, испорченный небрежной пикировкой (при опусканш травянистаго сеянца въ ямку, коре- шокъ его по недосмотру загнулся кверху) и потому, какъ имеющШ искривленный корень, назначается въ бракъ.Говоря о выращиваши дичковъ изъ семянъ, следуетъ отметить, что въ плодоводстве не малое значеше имеетъ вопросъ о происхожденш семянъ, т. е. о той местности, въ которой семена уродились и получены. Необходимо по возможности избегать пользоваться семенами, полученными изъ более теплыхъ местностей и, наоборотъ, более всего следуетъ стремиться къ тому, чтобы пользоваться семенами, полученными изъ ближай- шихъ местностей, неотличающихся по климату отъ той местности, где изъ техъ семянъ вырастутъ дички и будутъ продолжать расти дальше. Такимъ образомъ, наилучшими семенами будутъ местныя семена, собранный съ деревьевъ, растущихъ где-либо неподалеку. Для примера скажемъ, что житель Московской губерши можетъ безъ боязни пользоваться семенами, собранными, наир., изъ Тульской или даже Орловской губернш ибо, если и существуетъ разница въ климате губершй Московской и Орловской, то незначительная. Другими словами, эти

ШКОЛА ПОДВОЕВЪ. 1 3губерши по климату будутъ более или менее схожими, но если, напр., при разведенш въ климате Москвы семена для полу- чешя дичковъ будутъ взяты изъ Полтавской или Шевской губершй, т. е. изъ местностей гораздо более теплаго климата, чемъ Московская губершя, то это будетъ'неправильно. Это относится въ особенности къ семенамъ яблони и груши, хотя вл1яше более мягкаго климата на дичкахъ косточковыхъ породи, выращиваемыхъ въ более суровомъ климате, также отрицать нельзя.

Рис. 8. Пикированные дички различнаго достоинства.Итакъ наилучшими семенами для иолучешя дичковъ будутъ безусловно семена местнаго происхождешя. Между прочими самые лучине яблоневые дички везде, где зимы очень суровы (какъ это имеетъ место въ северной и въ особенности въ значительной части восточной Россш), представляетъ собою настоящая китайская яблоня. — Malus р anfolia. Помимо осо- беннной выносливости къ холоду, дички I птайской яблони, обладая достаточной силой роста, вместе съ темъ обладаютъ отличной корневой системой, т. е. имеютъ xopoinie сильно разветвленные корни, такъ что такимъ образомъ дички китайской яблони даютъ.хоронпе дички и безъ хлопотливой зеленой пикировки, о которой было сказано выше. Однако, необходимо



14 питомникъ.иметь въ виду, что нодъ назвашемъ китайской яблони сплошь и рядомъ въ торговле попадаются семена и дички не настоящей китайской яблони, а помеси ея съ сибирской яблонью, каковые подвои далеко не всегда хорошо принимаютъ прививку (т. е. не даютъ достаточно прочнаго спая между иривоемъ и под- воемъ). Поэтому пршбретать настоящую китайскую яблоню необходимо изъ вполне надежного источника. Въ особенности же справедливо предстерегаютъ противъ дичковъ, выведенныхъ изъ дешевыхъ заграничныхъ сЪмянъ, полученныхъ въ слишкомъ мягкомъ климате. Тагае подвои оказываются для огромнаго большинства местной Росши непригодными, т. е. неморозоустойчивыми. Къ сожал’Ьшю, у русскихъ сЪменоторговцевъ сплошь и рядомъ предлагаются покупателямъ семена иноземнаго про- исхождешя. Сл1>дуетъ также остерегаться предлагаемыхъ некоторыми семеноторговцами семянъ кавказской яблони.Яблоня прививается на яблоневыхъ сЬянцахъ, а груша на грушевыхъ. Но кроме этого яблоня въ менее рослыхъ, а также шпалерныхъ и карликовыхъ формахъ прививается на подвояхъ, размножаемыхъ не семенами, а безполымъ путемъ (т. е. отводками и черенками), а именно на настоящей райской яблоне или парадизке (Malus pumila paradisica; на ней прививаются менее сильнорослыя и карликовыя формы); воспитываемая же въ более рослыхъ, полукарликовыхъ формахъ (кустъ, пирамида), яблоня прививается на дусене (Malus pumila ргаесох), а группа—на айве (Cydonia vulgaris). Что же касается подвоевъ косточковыхъ породъ, то сливы и мирабели прививаются на ихъ собственныхъ дичкахъ, вишня и черешня на вишневыхъ, черешневыхъ и на антипкё (Prunus Mahaleb), абрикосы на сливахъ и абрнкосахъ, а персикъ на сеянцахъ персика же, далее абрикоса, сливы и миндаля; на последнихъ подвояхъ прививаются также и культурные сорта миндаля. Для персика, абрикоса, а отчасти и сливъ, въ местностяхъ съ менее мягкими зимами на подвои съ большими успехомъ употребля- ютъ сеянцы терна (Prunus spinosa).
Питомникъ.Место, на которомъ воспитываются уже культурныя, размножаемый путемъ облагораживашя деревья, называется питомни- комъ. При выборе места подъ плодовый питомникъ необходимо обращать особое внимаше на местоположеше, избегая черезчуръ влажныхъ местъ съ близкою къ почвенной поверхности грунтовою водою. Далее избираемый для питомника участокъ дол- женъ быть такими, на которомъ прежде не выращивалось пло- довыхъ деревьевъ. Кварталъ питомника, на которомъ однажды уже были выращиваемы плодовыя деревья, не долженъ вскоре

питомникъ. 15после того засаживаться вновь дичками, т. е. на немъ уже не следуетъ выводить вскоре второй рази плодовыхъ деревьевъ, потому что на такихъ участкахъ, бывшихъ уже однажды подъ нитомникомъ, деревья получаются слабыми, при чемъ въ дан- номъ случае не помогаетъ обыкновенно никакое удобреше. Кварталъ питомника, на которамъ уже росли зерновыя и яблони, во второй разъ если и можетъ вскоре быть опять засаженъ плодовыми деревьями, то после зерновыхъ только косточковыми породами. Вообще кварталъ питомника, на которомъ уже были выращены плодовыя деревья, можетъ быть занятъ опять ими лишь спустя M H o rie  годы его отдыха отъ выращивашя на немъ плодовыхъ деревьевъ. Это важное услов1е для получешя добро- качественныхъ, т. е. хорошо развитыхъ и сильныхъ плодовыхъ деревьевъ, необходимо иметь всегда въ виду при отводе местъ подъ общественные, школьные, какъ впрочемъ и подъ всяюе друпе плодовые питомники. При этомъ нужно всегда стремиться къ тому, чтобы около участка, купленнаго подъ плодовый питомникъ, можно было бы въ будущемъ иметь свежую, не истощенную выращивашемъ плодовыхъ деревьевъ землю, хотя бы путемъ аренды на несколько летъ. Такъ какъ въ питомнике выращиваются одновременно разновозрастныя деревья, то въ силу этого для каждаго возраста приходится отводить отдельные участки или, какъ ихъ принято называть, кварталы.Назначаемый къ засадке дичками кварталъ получаетъ предварительно глубокую обработку почвы, называемую переваломъ. Въ маленькихъ домашнихъ питомникахъ для перевала применяется исключительно ручная обработка лопатою, при чемъ почва перекапывается на три штыка. При перевале обыкновенно съ одного края квартала выкапывается канава, глубиною въ три штыка, т. е. на глубину несколько менее аршина или около того. На дно этой канавы поступаетъ первый слой смежной съ нимъ штыкуемой делянки, а за нимъ и второй слой. Третш же слой обыкновенно лишь перевертывается лопатой и размельчается, оставаясь на месте. Такимъ образомъ, вследстше уда- лешя въ одномъ месте двухъ слоевъ земли, на делянке образуется канава для наполнешя ея землю при штыкованш следующей, смежной съ ней делянки и т. д. Въ такомъ порядке идетъ штыковаше всего участка.Перевалъ всегда производится осенью, подъ зиму, что весьма улучшаетъ свежеперекопанную почву, да, кроме того, осенью имеется несравненно больше времени для выполнешя садовыхъ работъ, нежели весною. Одновременно съ переваломъ въ почву можетъ вноситься и удобреше, если таковое по бедности почвы требуется. Весною на перевале производится посадка дичковъ. На посадку идутъ всегда сильные, первосортные дички, потому что на слабыхъ дичкахъ, съ плохо развитыми корнями, ни при какихъ старашяхъ нельзя получить не только хорошаго, но и



16 ПИТОМНИК!».посредственнаго дерева. Несведуиця лица весьма часто впа- даютъ въ большую ошибку, когда они, соблазняясь дешевизною, по неопытности сажаютъ въ свой питомникъ слаборослый второсортный (а то и ниже того по качеству) дичекъ, разсчитывая на немъ получить по крайней мере сносныя деревья, а полу- чаютъ, вместо того, самыя плох1я, скорее всего никуда негодныя деревья, йот».му что на слабыхъ, обыкновенно малосочныхъ дич- казще&куйировка дурно принимается, принявппе же прививку дички развиваютъ слабый ростъ благородныхъ побеговъ, неспо- собныхъ образовать штамбъ и крону. Вотъ почему при npio6pe- теши и выборе дичковъ на посадку въ питомникъ необходимо останавливаться исключительно на первосортныхъ по-двояхъ и прюбр-Ьтать посадочный матер1алъ въ мень- шемъ количестве, но наилуч- шаго качества, а отнюдь не наоборотъ.При посадке у дичковъ обрезаются корни и укорачиваются несколько стволики, при чемъ стволики у косточко- выхъ дичковъ режутся, т. е. оставляются длиннее. Наглядное поняНе о томъ, какъ у дичка укорачиваются корешки и стволикъ, можно видеть изъ рисунковъ 9 и 10. На рис. 9 изображенъ однолетнШ первосортный пикированный яблоневый дичокъ, необрезанный, а наследующемъМ рисунке изо- ,  , браженъ тотъже самый дичокъ,но обрезанный и совершенно готовый къ посадке въ питомникъ. Подвои сажаются рядами при разстоянш между рядами въ 1 U — V i a  арш. и между растешями въ ряду—10 вершковъ. Для посадки употребляется посадочный шнуръ (о немъ было говорено на стр. 10), на которомъ внесены посредствомъ узловъ отметки на разстоянш 10 вершковъ. Посадка дичковъ въ питомнике изооражена на рис. 11. Въ месте отметки (узла) шнура выкапывается ямка, и сажаемый въ нее дичокъ окружается землею выбираемой изъ соседней ямки. Некоторыми посадка дичковъ производится не въ ямки, а въ вырытыя канавки. Уходъ въ течете лета за высаженными въ кварталъ дичками заключается въ частомъ рыхленш земли и содержанш последней въ полной чистоте отъ сорныхъ травъ. Летомъ второго года кварталъ съ дичк^и поступаетъ уже въ окулировку. Обшдй у яблонь и грушъ, а у кооточковыхъ обыкновенно въ первомъ году, уходъ за дичками

Рис. 9. Однол’бт- шй первосортный п ики рован н ы й дичикъ, необрЬ- заннын.
Рис. 10. Тотъже дичокъ, но о бр езан н ы й , готовый къ посадке.
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ОБЛАГОРАЖИВАН1Е. 17въ течете этого лета на данномъ квартале состоитъ въ рыхленш земли и содержанш квартала въ чистоте. Въ особенности важно основательное рыхлеше земли предъ отжшровкой: оно содЬй-

Рис. 11. Посадка дичковъ въ питомнике.ствуетъ большему полносочш подвоевъ и, следовательно, большему успеху окулировки. Рыхлете почвы чрезвычайно важно при засухе и бездождш, такъ какъ оно сохраняетъ влагу въ почве.
Облагораживаше. .

О к у л и р о в к а . Къ окулировке или прививке глазкомъ, которая продолжается недели три, приступаютъ въ различныхъ мест- ностяхъ въ различное время, обыкновенно въ средине 1юля или несколько раньше. Передъ окулировкою дички подчищаются снизу; какъ они подчищаются, видно изъ рис. 12 и 13; на рис. 1̂  представленъ неподчищенный, а на 13 — подчищенный дичокъ. На окулировку берутся летше черенки, древесина которыхъ достаточно вызрела, т. е. отвердела, и глазки которыхъ хорошо развились. Такъ какъ нижняя и верхняя части черенка бываютъ съ плохо развитыми глазками, то въ дело идетъ только средняя часть черенка (рис. 14), съ котораго удаляются предварительно листья и оставляются только листовые черешки. При перене- сенш съ черенка глазковъ на дички, глазки снимаются со плитками, при чемъ сняНе ихъ съ черенка производится съ древесиной или безъ древесины (кто къ чему привыкъ). Снятш съ древесиною (съ весьма тонкимъ ея слоемъ) изобр" рис. 15. Нередко сняпе глазка безъ древесины "  "Н. И. Кичуновъ. Плодоводство. Изд. 2-ое.< ф- й-ка ВКСХУ и Гдитф,



IS О К У Л И Р О В К А .посредствомъ „выщипывашя", для чего щитокъ обводится надрезами до древесины, какъ показано на рис. 16. ЗатЬмъ щитокъ берется указательнымъ и болыпимъ пальцами правой руки за листовой черешокъ и быстрымъ движешемъ срывается съ черенка. При этомъ необходимо, чтобы на щитке (въ углублеши) оставалось „сердечко", изображенное на рис. 17 въ средине щитка. Если же это „сердечко" на черенке не останется, то хотя такой щитокъ ш прирастаетъ къ дичку, но все же онъ не разовьетъ побега, и окулировка не будетъ иметь успеха. Для введешя щитка съ глазкомъ за кору дичка на коре предварительно делается надрезъ, изображающей собою печатную букву Т. Тате надрезы представлены на рис. 18. Затемъ надрезанные края коры

Рис. 12. Неподчищенный дичоКъ. Рис.' 13. Тотъ-же дичокъ, но подчищенный.вдоль длиннаго вертикальнаго надреза костяшкою ножа отделяются отъ древесины, приподнимаются, и за приподнятые края коры вставляется помощью костяшки ножа срезанный съ черенка глазокъ со щиткомъ (рис. 19А). Чтобы легче и удобнее ввести на кору щитокъ съ глазкомъ,—сверху слегка надавливаютъ реб- ромъ костяшки ножа на основаше оставшагося на щитке листового черешка. Какъ вводится щитокъ за кору дичка помощью костяшки ножа, можно видеть на рис. 19Б. После введешя щитка съ глазкомъ за кору дичка место окулировки достаточно плотно обвязывается мочальной лентой, при чемъ глазокъ остается сво- боднымъ, какъ это показано на рис. 20. Щитокъ вставляется въ штамбикъ дичка около поверхности земли. Яблоня и груша даютъ около 90°/о удачно пршкулированныхъ глазковъ, у косточковыхъ яге

0 Б Л А Г 0 Р А Ж И В А Н 1 Е . 1 9этотъ процентъ бываетъ ниже. Удача окулировки бываетъ видна уже дней черезъ 8 — 10, когда можно видеть, что прюкули- рованный глазокъ имКетъ вполне свежи! и здоровый видъ, а листовой черешокъ, съ которымъ щитокъ былъ прюкулированъ, при дотрагиванш легко отпадаетъ. Если же щитокъ почернелъ и засохъ, а высохший съ последнимъ листовой черешокъ при до- трагиванш не отпадаетъ и не отделяется легко отъ щитка, то это значить, что окулировка не удалась, и ее следуетъ повторить на новомъ месте коры дичка. Недели черезъ две после окулировки завязка ослабляется, т. е. мочальная лента снимается и заменяется другою, завязанною менее туго, иначе, вследсттае роста дичка въ ширину, мочала станетъ врезаться въкору; отъ этого въ месте наложешя мочалы штамбикъ дичка

Рис. 15. Снятче глазка съ древесиной.утончается, вследств1е чего могутъ быть въ этомъ месте переломы отъ ветра.Къ весне следующаго года высаженные въ питомникъ окулированные дички уже хорошо за- коренились, и съ весны наступаетъ надобность всю силу иодвоевъ обратить на пользу развивающихся благородныхъ побеговъ, выходящихъ изъ пршкулированныхъ глазковъ. Съ этою целью верхняя разветвленная часть дичка — его крона, удаляется, при чемъ выше благороднаго глазка оставляется только часть штамбика дичка, такъ называемый „шипъ", длиною около 4-хъ вершковъ. Назначеше этого шипа— служить опорою для развивающагося благороднаго побега, который къ шипу и привязывается, какъ только онъ вырастетъ въ длину около 3 вершковъ. Шипъ въ данномъ случае, кроме опоры, даетъ и правильное вертикальное направлеше развивающемуся благородному побегу. Въ средине лета, когда бла-

Рис. 14. Чере- нокъ для окулировки. Черточками показана часть, идущая въ окулировку.



20 О К У Л И Р О В К А .городный побегъ вполне окрепнетъ, шипъ становится излиш- нимъ и обязательно удаляется посредствомъ отлогаго косого среза. Какъ производится срезъ шипа, можно видеть изъ рис. 21— 22. На рис. 21 представленъ правильно произведенный срезъ шипа, а на рпс. 22 изображенъ такой же срезъ, но произведенный неправильно, т. е. слишкомъ длинно.Сл'Ьдуетъ указать, что здесь говорится только о вырагци- ванш въ питомнике штамбовыхъ деревьевъ (относящихся въ плодоводства къ такъ называемыми естественными, свободностоящими формами). Высота принятаго у насъ штамба не пре- вышаети полутора аршина, обыкновенно же штамбу даюти высоту около 5 четвертей. На этой высоте и начинается образоваше кроны, при чеми ки выведенш последней весною до развиыя почекъ, приступаюти тогда, когда благородный побеги достигнети требуемой высоты. При хорошихъ

Рис. 16. Надрезы для снятая глазка безъ древесины. Рис. 17. Видъ спереди и сзади снятого съ черенка щитка. Рис. 18. Т — образные надрезы.
сильныхп дичкахн, при правильной обработка достаточно питательной почвы благородный побегъ достигаетн ви одно л4то такой высоты, а потому весною следую щаго (четвертаго) года можно уже приступать ки выведенш кроны. Для этого на однолетнемъ побеге, т. е. молодоми штамбе, на высоте около шести четвертей аршина выбирается для образовашя сучьевп будущей кроны шесть хорошо разви- тыхн глазкови, при чеми выбори верхняго шестого глазка падаети на такой глазоки, который расположенн на противоположной стороне того места на дичке, откуда, при основанш последняго, выходити благородный побеги. Тогда конечный шестой глазоки будети находиться каки рази нади срезомъ шипа. Выше конечнаго шестого глазка оставляется опять шипи, длиною вершка въ три, на котороми срезываются все глазки. Шипи этотъ назначается для привязки къ нему верхушечнаго главнаго побега и удаляется

О Б Л АГО РА Ж И В АН 1Е. 21опять-таки въ средине лёта, когда въ немъ минуетъ уже надобность. Выбори шестого конечнаго глазка въ мёсте, противопо- ложномъ тому месту, откуда изъ дичка выходити благородный побеги, основанъ на томи, чтобы выравнить благородный штамбъ, такъ какъ при такомъ выборе глазка та небольшая кривизна, которую имеетъ при основанш штамбъ, въ месте выхода его нзъ дичка, выравнивается въ свою очередь теми коленомъ, которое об- разуетъ верхнШ побеги при основанш второго шипа,Такъ какъ верх- 
H ie глазки, вследсттае стремлешя сока двигаться вверхъ, обра- зуютъ на верху более сильные побёги, то верхше побеги всегда развиваются значительно сильнее нижнихъ, и, чтобы урегулировать развиие побеговъ, у яблонь и груши нади тремя нижними глазками будущей кроны делаются такъ называемые полулунные надрезы, захватывающее немного древесины (рис. 23). Правда, некоторые сорта и безъ полулун- ныхъ надрезовъ развиваютъ более или менёв правильный кроны, но зато у большинства сортовъ (въ особенности отъ природы лишен- ныхъ сильнаго и прямого роста) безъ полулунныхъ надрезовъ нельзя получить правильной И хорошо Гис. 19. А —Вставка щитка за кору развитой кроны; кроме ТОГО при- дичка. Б—Окончательное введеше менеше полулунныхъ надрезовъ у щитка за кору дичка, сортовъ, развивающихъ даже ибезъ нихъ хоропйя кроны, можетъ послужить лишь къ пользе для дела.Прикроненная весною однолетка въ конце шня будетъ такою, какою она изображена на рис. 24. Какъ видно изъ этого рисунка, избранные на верху штамба шесть глазковъ образовали крону, причемъ главный срединный побегъ привязанъ къ шипу. Благодаря примененш полулунныхъ надрезовъ, все избранные для образовашя боковыхъ разветвлешй кроны пять боковыхъ



22 О К У Л И Р О В К А .поб'Ьговъ развились равномерно и достаточно сильно. Ниже кроны на штамбе изъ многихъ глазковъ его развились боковые побеги. Удалить ихъ при появленш весною было бы большою ошибкою, ибо эти побеги способствуютъ более сильному развитая) штамба, а потому эти побеги удаляются гладкими и ровными срезами при самомъ ихъ основаши, смотря по местности, приблизительно лишь во второй половине поня или въ начале шля. Одновременно съ боковыми разветвлешями удаляется находяшдйся при основаши верхушечнаго конечнаго побега второй шипъ. Если побеги и- шипы удаляются во время, напр., въ начале шля, то къ осени образовавнпяся отъ порезовъ раны успеютъ покрыться наплывами. Очищенное отъ боковыхъ побеговъ кронистое деревцо въ шле будетъ выглядеть такимъ, какимъ оно изображено на рис. 25.

Рис. 20. Видь завязаннагоыо- чалой дичка. Рис. 21. СрКзъ шипа, произведенный правильно.
Рис. 22. Непра- - вильно произведенный срКзъ шипа.Некоторые сорта яблонь и грушъ развиваютъ въ питомнике въ одно лето не одиночный побегъ, а побегъ съ боковыми разветвлешями, какъ это видно на рис. 26. Когда весною следую- щаго года настанетъ время прикронивать таюе однолетки, то развивнпяся прошлымъ летомъ боковыя разветвлешя не обрезаются весною при основаши (такъ какъ они и здесь содей- ствуютъ усиленш штамба), а укорачиваются весною же, еще до появлешя на нихъ листьевъ такимъ образомъ, что верхшя слабый разветвлешя совсемъ не трогаются, а остальныя укорачиваются до 1— 2 вершковъ, более сильныя — покороче, а более слабыя — подлиннее. Обрезанная такимъ образомъ однолетка, изображенная съ листьями на рис. 26, весною будетъ иметь видъ согласно рис. 27. Образоваше кроны этой однолетки теперь не представляетъ никакихъ затруднении При весенней обрезке на крону на принятой высоте выбираютъ для образовашя кроны
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Рис. 23. Полу-

шесть глазковъ, а сверху шестого верхняго глазка оставляютъ шипъ (показанный двумя черточками) и для равномерная развитая ветокъ кроны делаютъ полулунные надрезы, т. е. повторяюсь все то, что делали при выведенш кроны въ предыдущемъ случае. На такихъ однолеткахъ, когда къ началу шля крона также достигаетъ достаточнаго развитая, то штамбъ ниже кроны очищается отъ всехъ боковыхъ разветвлешй, при самомъ ихъ основаши.Если при прикрониванш однолетокъ- слу- чается, что однолетнШ побегъ достигъ какъ разъ луИр“ 31ънад' до требуемой высоты кроны, но не переросъ этой высоты, такъ что образовать шипъ не изъ чего, тогда при выведенш кроны изъ шести верхнихъ глазковъ Конечный глазокъ назначается для развитая главнаго побега, а за неимешемъ шипа этотъ главный верх- шй побегъ можно привязывать къ прикрепленной вертикально къ штамбу палочке.Нужно стремиться всячески къ тому, чтобы выводить крону изъ однолетняя побега, а для этого необходимо, чтобы однолетшй побегъ достигъ высоты кроны. Этому содей- ствуютъ, какъ уже было сказано,прежде всего, строгШ вы- боръ дичковъ и посадка въ питомникъ наиболее сильныхъ сеянцевъ; далее — выборъ лучшей подъПИТОМНИКЪ ПОЧВЫ, Рис. 24. Видъ ирикро- удобреше ея И, на- ненной весной однолЬ- Рис. 2б.Видъочищен- наго отъбоковыхъпо- бКговъ кронистаго деревца въ ПолК.тки въ серединК йоня.обработка почвы, имеющая огромноевъ деле ведешя питомниковъ значеше, — второе после выбора дичковъ, для получешя сильныхъ въ питомнике де- ревьевъ.



2 4 ОКУЛИРОВКА.Но, несмотря на все старатя, не на всякой почве, не во всякомъ климате и не у всЬхъ сортовъ плодовыхъ деревьевъ можно получить въ одинъ г'одъ побегъ, вырастающей на высоту кроны, и потому въ питомнике мы сплошь и рядомъ встречаемся со случаями, когда недоросшая до требуемой высоты однолетка не можетъ быть прикронпваема. Обратимся къ такому случаю на рисункахъ. На рисунке 28 изображена однолетка, не достигшаядо высоты кроны. Въ такомъ случае эта однолетка, смотря но силе ея роста, укорачивается приблизительно на половину ея длины. Если однолетка достаточно сильна, то она режется несколько длиннее (т. е. укорачивается менее), а если наоборотъ слаба,—то она режется несколько короче (т. е. укорачивается Ъ^-|/ более). Цель более короткаго укорачи- вашя менее сильной однолетки заключается въ томъ, чтобы вызвать, во-пер-Рис. 27. Видъ вы хъ более СИЛЬ-изображ ен - ЙЫЙ И рОСЛЫЙ В ерхней на рис. 26 шй главный побегъ, Рис. 26. Деревцо яблони, развившее съ листьями, ИЗЪ КОТОрагО у ж е  въ одно лгЬто побЪги, съ боковыми весной гюсл'Ь булетъ обоязовьт- разв'Ьтвлешями. обр-Ьзки. еваться крона, а, во- вторыхъ, вызвать въббльшемъ количестве боковые побеги для более сильнаго развиыя штамба,—въ данномъ случае его нижней части. Подвергнутая весною такой резке однолетка, изображенная на рис. 28, въ середине лета будетъ такой, какъ изображено на рис. 29, а позднею осенью или рано весною въ обезлиственномъ состоянш будетъ такою, какою мы ее видимъ на рис. 30, Изображенная на рис. 30 двухлетка уже достигла вышины кроны, и, следовательно, главный вертикально растущШ ея побегъ весною можетъ быть прикро- ненъ. Прикрониваше видно на рис. 31, где шесть глазковъ кроны и место шипа обозначены на верху черточками, нижше же боковые побеги укорачиваются до 1—2 вершковъ; другими словами,
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ОВЛАГОРАЖИВАНШ. 2 5въ данномъ случае поступаютъ точно такъ же, какъ это видно было при объясненш резки на рис. 26 и 27. Прикроненная двухлетка, изображенная на рис. 31, къ началу шля третьяго года будетъ иметь видъ, изображенный на рис. 32. Начало шля (какъ мы уже видели) является временемъ подчистки штамба и удалешя шипа; а потому въ это время наступаетъ очередь очистки штамба отъ боковыхъ разветвленШ, растущихъ ниже кроны. Таким-ъ обра- зомъ, дерево, изображенное на рис. 32 после листопада къ зиме или весне следующаго года, будетъ приблизительно такимъ, ка-кимъ оно изображено на рис. 33, т. е. совершенно готовымъ къ вы- копке и отпуску изъ питомника.

Рис. 28. Однол’Ьт- Рис. 29. Видъ однолЪтки ка, не достигшая (рис. 28), подвергнутой рЪз- высоты кроны. кЪ весной, въ сер ед и н !-,лЪта. Рис. 30. Видъ двух- л-Ьтки, (рис. 26), поздней осенью или ранней весной въ обезлиственномъ состоянш.Иногда боковыхъ разветвленШ кроны развивается менее пяти. Ташя деревья называются неполнокронными. Это последнее назваше, однако, еще не обозначаетъ, что ташя неполнокронньтя деревья не годятся для отпуска изъ питомника и для посадки въ плодовый садъ.Если дерево съ однолетней кроной по какимъ-либо иричи- намъ остается еще на годъ въ питомнике, то ему дается уже такъ называемая „резка въ крону*1, при чемъ изъ главнаго вер- хушечнаго побега выводится второй ярусъ кроны, на высоте около полуаршина отъ основашя этого верхушечпаго побега. При этомъ поступаютъ следующимъ образомъ: нижшя ветки кроны



2 6 ОКУЛИРОВКА.режутся приблизительно на 2Д ихъ длины (т. е. Ч з ихъ длины оставляется, а 2/з идутъ въ отрЬзъ), а остальныя верхшя вЬтки кроны рЬжутся короче, при чемъ въ отрЬзъ приблизительно идетъ около 3/4 длины вЬтвей. Верхшя вЬтки рЬжутся болЬе коротко потому, что онЬ бываютъ обыкновенно развиты сильнее нижнихъ, который въ свою очередь для равномЬрнаго роста и рЬжутся длиннЬе. При рЬзкЬ однолЬтней-кроны рЬз- Чка всегда производится надъ наружнымъ глаз- комъ, т. е. надъ глаз-

■ Ж

Рис. 31. Прикор- ненная двухлетка. Рис. 32. Видъприкорнен- ной двухлЪтки (рис. 31) къ началу iionH третьяго года.
Рис. 33. Видъ деревца (рис. 32) после листопада къ зимё или весне след, года.комъ, обращеннымъ къ режущему и, въ крайнемъ случай,—Набоковой глазокъ, но отнюдь не на глазокъ, обращенный внутрь кроны. Что же касается рЬзки верхушечной, вертикально растущей вЬтки, то при выбора конечнаго глазка, выборъ падаетъ на такой, который противоположенъ той сторонЬ, откуда эта верхушечная вЬтка выходитъ. Какъ уже было сказано, верхушечная вЬтка рЬжется съ такимъ разсчетомъ, чтобы ея длина до основашя второго яруса кроны была бы около иолуаршина; такимъ образомъ, отмЬривъ приблизительно полъ-аршина, выбираютъ далЬе шесть глазковъ для образовашя второго яруса кроны. Выбирая глазки для обра-

ОБЛАГОРАЖИВАН1Е. 2 7зовашя второго яруса кроны, стараются по возможности выбрать ихъ съ такимъ разсчетомъ, чтобы выроснпе изъ нихъ побеги находились бы (въ проекцш) по срединЬ между развЬтвлешями вЬтокъ перваго нияшяго яруса кроны. Нижними черточками на рисункахъ 34 и 35 показано, какъ приблизительно режутся въ питомникЬ на однолЬт- нихъ кронахъ боковыя и главныя вертикальныя вЬтки. Рисунокъ 34 изображаешь яблоневое дерево, а рисунокъ 35 грушевое дерево. Наряду съ развивающими въ одно лЬто высоте благородные побЬги яблонями и грушами, длина штамба до 
1 —1 7 2  арш. дается и сли- вамъ, развивающимъ также довольно высоте од- нолЬтше благородные поб’Ьги, не говоря уже о черешняхъ, имЬющихъ весьма руйный ростъ. Ви- шнямъ же обыкновенно уменынаютъ вышину ствола, довольствуясь для послЬдняго размерами въ аршинъ и даже иногда ниже.Такимъ образомъ, изъ косточковыхъ породъ только сливы и черешниВЫВОДЯТЪ -СО СТВОЛОМЪ, Рис. 34. ЯблоневоеимЬюшдя вышину около 5 четвертей, а у осталь-НЫХЪ КОСТОЧКОВЫХЪ ПО- Нижними черточками показано, какъ режутся рОДЪ СТВОЛЪ Д е л а е т с я  въ питомник!* на однолЪтнихъ кронахъ боко- около а р ш и н а  и л и  д а ж е  выя 11 главныя (среднш) вЪтки.н и ж е .Описавъ выведете деревьевъ въ питомникЬ, перейдемъ теперь къ прививкЬ черенкомъ.

П р и в и в к а  ч е р е н к о м ъ . Мы видЬли, что главнымъ способомъ облагораживашя плодовыхъ деревьевъ въ питомникЬ является окулировка, но въ питомникЬ нельзя совершенно обойтись и безъ прививки черенками, имеющей еще больше значешя для плодоваго сада, именно при перепрививкЬ деревьевъ и прививкЬ къ крону дерева испытуемыхъ сортовъ. При окулировкЬ, какъ

деревцо. Рис. 35. Грушевое деревцо.



2 8 ПРИВИВКА ЧЕРЕНКОМЪ.мы видимъ, довольствуются только одной обвязкой мочалой частей растенШ, подвергнутыхъ операции облагораживашя, прививка же черенкомъ вызываетъ необходимость еще и обмазки места спая подвоя съ привоемъ садовымъ варомъ.Садовый варъ бываетъ двухъ родовъ: тепложидкШ и холодно- жидкШ. Первый при обмазке имъ требуетъ разогревашя, второй нагревашя не требуетъ. ТепложидкШ варъ приготовляется изъ равныхъ вЪсовыхъ частей желтаго воска, смолы-живицы и терпентина. При этомъ сперва размельчается на мелше куски смола- живица и кладется въ железный чугунъ или котелокъ. Такъ какъ находящаяся въ продаже смола-живица иногда заключаетъ въ себе постороншя примеси: соръ, камешки и пр., то при раз- вешиванш составныхъ частей вара количество недостаточно чистой живицы слЪдуетъ увеличивать на V*. Котелокъ или чугунъ съ размельченной живицей ставится на умеренный огонь, и когда живица совершенно растопится, ее предварительно проц'Ьживаютъ черезъ железное ситко (черезъ кусокъ проволочной сетки съ отверстиями около Vs кв. дюйма), а затемъ вливаютъ опять въ котелокъ и прибавляютъ къ ней сперва терпентинъ, а затемъ уже и воскъ, хорошо размешивая смесь. Когда смесь хорошо будетъ размёшена, ее выливаютъ въ ведро съ холодной водой и, вынувъ затемъ изъ воды, вымешиваютъ подобно тесту. При употребленш варъ этотъ разогревается на лампе, плите или на жаровне съ угольями. Холодно-жидкШ варъ составляется изъ весовыхъ частей: 1—терпентина, 7 смолы-живицы и 2—спирта въ 90°. Въ растопленную и, если нужно, процеженную смолу- живицу сперва кладется терпентинъ и хорошо въ ней размешивается; затемъ смесь снимаютъ съ огня, и, когда она несколько остынетъ, въ чугунъ, при постоянномъ размешиванш, постепенно небольшими порщями вливаютъ спиртъ, а затемъ полученный такимъ путемъ варъ, покуда онъ еще теплый и нисколько не загустелъ, разливаютъ по бутылкамъ черезъ жестяныя или даже бумажный воронки. Какъ тепложидкШ, такъ и холодножидкШ варъ сохраняется неопределенно долгое время.Хотя прививка черенками можетъ производиться и на ру- кахъ, но несравненно лучше ее производить въ грунту; въ послед- немъ случае прививаемый дичокъ, будучи хорошо закоренив- шимся, не только лучше принимаетъ прививку, но и развиваетъ благородный побегъ несравненно выше и сильнее, нежели дичокъ, вынутый изъ земли и прививаемый на рукахъ. Вотъ почему можно предпочтительно рекомендовать только прививку дичковъ, посаженныхъ заблаговременно и до прививки хорошо въ грунту закоренившихся. Однако, въ северной Poccin есть примеры успеха прививки на рукахъ, почти какъ и при окулировке, но лишь при условш тщательнаго выбора дичковъ и хорошей обработки удобренной почвы. Въ течете длинной северной зимы у садов- ника-Нлодовода много свободнаго времени, а потому въ обшир-

О В Л А ГО РА Ж И В А Н 1Е . 2 9ныхъ северныхъ садовыхъ хозяйствахъ зимняя прививка, вопреки заверен1ямъ иностранныхъ авторитетовъ, имеетъ полное право гражданства и, какъ показываетъ опытъ, можетъ давать результаты удовлетворительные. Привитые зимою дички прикапываются временно въ подвале и высаживаются въ питомнике, какъ только оттаетъ земля.Въ открытомъ грунту прививка начинается съ момента распускашяна деревьяхъ почекъ и можетъ продолжаться, смотря по местности, месяца полтора и даже более.Слишкомъ поздно произведенная прививка, особенно въ северномъ климате, неприменима потому, что древесина развивающихся изъ привоя побеговъ не успеваетъ къ зиме достаточно вызреть и гибнетъ потому зимою. Для успеха прививки требуется, чтобы черенки были бы въ со- стояши полнаго покоя, т. е., чтобы не обнаруживали никакихъ признаковъ развиНя почекъ; поэтому черенки съ деревьевъ режутся всегда заблаговременно—до начала развиюя деревьевъ; въ особенности, необходимо заботиться о заблаговременной срезке черенковъ рано трогающихся въ ростъ косточковыхъ породъ. Лучше всего запасаться черенками съ осени и прикапывать ихъ въ открытомт> грунту или въ погребе въ земле. Что касается подвоя, то последнШ, въ противоположность привою, для успеха прививки лучше, если будетъ находиться „въ соку“, т. е. быть уже тронувшимся въ ростъ, при каковомъ условш, благодаря избытку соковъ, прививка принимается скоро и легко.Наипростейшимъ способомъ прививки будетъ простая прививка въ прикладку или такъ называемая копулировка значительно улучшеннымъ способомъ, которой будетъ копулировка съ язычками, изображенная на рис. 36. Этотъ способъ имеетъ значительное преимущество предъ обыкновенной копулировкой благодаря расщеплетямъ, пулИро°вка "съ производимымъ на черенке и на подвое, след- J язычками, сттаемъ чего является увеличеше поверхности сросташя. Кроме того, приставленный къ подвою черенокъ еще до обвязки его мочалой, благодаря расщеплешямъ, хорошо держится на подвое, что облегчаетъ выполнеше прививки и обвязки мочалой.Если подвой толще черенка, то при прививке къ прикладку последнихъ выиграетъ еще более, если на черенке и подвое язычкообразные расщепы (рис. 37).



30 ПРИВИВКА ЧЕРЕНКОМЪ.

II

Необходимое услов1е копулировки состоитъ въ томъ, чтобы, при прилаживанш черенка, последнШ хотя бы съ одной стороны совершенно совпадалъ съ краемъ подвоя, если подвой будетъ толще черенка. Удовлетворить этому условш при н1шоторомъ навыка непред- ставляетъ никакого труда.Копулировка применяется при перепрививке деревьевъ на нетолстыхъ сучкахъ; на более яге толстыхъ сучкахъ лучше применять такъ называемую улучшенную прививку за кору, рис. 38. При этомъ способе длинный язычко- образный срезы на черенке делается съ уступомъ, а съ наружной стороны этого язычка снимается кора. На подвое же делается вертикальный надрезы, при чемъ кора поднимается лишь съ одной стороны. Черенокъ вставляется за кору такимъ образомъ, чтобы последняя совершенно закрыла язычокъ черенка.Весьма важнымъ спо- собомъ прививки является прививка мостомъ.Этотъ способъ находитъ применеше въ случаяхъ серьезныхъ поврежденШ штамба дерева мышами или зайцами, когда эти повреждешя грозятъ дереву гибелью, и когда кора оказывается изъеденною вокругъ всего штамба. Такъ какъ вслед- 
cTB ie уничтожешя корыкольцомъ вокругъ всего дерева прекращается движете сока отъ корней наверхъ, то, чтобы спасти дерево, необходимо дать возможность возобновиться сказанному движешю сока, для чего какъ нельзя лучше и служить прививка „мо- стомъ“. Для последней черенки режутся, какъ показано на рис. 39, при чемъ у черенковъ делается срезы уступомъ съ одного и другого конца, съ передней-же стороны язычковъ сни
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Рис. 37. Прививка въ прикладку. Рис. 38. Улучшенная прививка за кору.

ПЛОДОВЫЙ САДЪ. 31мается верхняя кожица, какъ и на черенкахъ при улучшенной прививки за кору. Размеры черенковъ должны соответствовать величине спасаемагодерева и ширине раны на штамбе. Произведенная мышами или зайцами рана на штамбе обделывается, какъ показано на томъ же рис. 39. Если бы кора на толстомъ штамбе была объедена по всей окружности последня- го, то сообразно этому пришлось бы обделывать по всей окружности и рану, вставивъ вокругъ более толстаго штамба за кору язычками несколько черенковъ.
Плодовый садъ.
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В ы б о р г  м гь ст а . При выборе места подъплодовый садъ мы прежде всего встречаемся съ воиросомъ о защите сада отъ зимнихъ хо- лодныхъ и летнихъ из- сушающихъ ветровъ. почему при выборе места для заложешя плодоваго сада нельзя не отдавать преимущества участкамъ, име- ющимъ естественную, готовую защиту въ виде горы, холмовъ, ле- совъ или искусствен-ныхъ насаждетй и рощъ со стороны востока и севера, такъ какъ вредное действ1е ветровъ сказывается преимущественно съ этихъ стороны. Когда нетъ другого выбора, — для посадки плодовыхъ деревьевъ можно пользоваться и склонами, если последше не особенно круты, но ровный или съ пеболыиимъ склономъ места

Рис. 39. а —черенокъ съ двумя ср-Ьеами по кон- дамъ: съ наружной части срЬзовъ снята кора; 
b—тотъ-же черенокъ съ другой стороны, при чемъ видны седлообразные уступы; с—подвой съ обделанной помощью пилы и ножа раной и приподнятой въ/корою для выставки язычковъ черенка; d—вставленный за кору черенокъ.



32 ВЫБОРЪ МЪСТЛ.обыкновенно оказываются наиболее удобными для этого. При выбора места подъ плодовый садъ необходимо обращать внимание на ту глубину, на которой находится грунтовая вода, и. это тЪмъ важнее, чёмъ севернее местность. Если грунтовая вода въ летнее время находится выше сажени подъ поверхностью почвы, то ташя места вовсе не сл’Ьдуетъ занимать подъ плодо- выя насаждешя, оставляя ихъ для ягодныхъ и другихъ куль- туръ. На низкихъ прилужныхъ м'Ьстахъ съ близкою къ поверхности почвы грунтовою водою посаженныя деревья обыкновенно растутъ успешно только въ первые годы, а затемъ—какъ только ихъ корни дойдутъ до воды—деревья начинаютъ болеть. Лишь въ р’Ьдкихъ случаяхъ успешное произрасташе плодовыхъ де- ревьевъ находитъ преиятств1е въ подпочве, въ такихъ, наир., случаяхъ, когда подпочва состоитъ изъ сплошного слоя мергеля, мела или твердыхъ образован^, но обыкновенно какъ почва, такъ и подпочва не препятствуютъ успешной культуре плодовыхъ деревьевъ, въ особенности при применены удобрешя и замене малопитательной земли более плодородной.Такъ какъ случаи наличности естественной защиты закладываемая сада встречаются далеко не всегда, а наоборотъ приходится засаживать нич^мъ не защищенные участки, то является безусловно необходимымъ устройство искусственной защиты, т. е. древесныхъ насаждешй или опушекъ. При отсутствш естественной защиты всякому желающему закладывать садъ необходимо озаботиться, или до заложешя сада или одновременно съ его заложешемъ, о созданы по возможности солидной древесной опушки вокругъ предназначеннаго подъ засадку плодовыми деревьями участка. При выборе древесныхъ породъ на защитныя насаждешя, останавливаются на свойственныхъ въ данной местности крепкихъ и высокоподнимающихся породахъ. Въ северной и средней Россш, где хорошо идутъ хвойныя породы, луч- шимъ деревомъ для образовашя защитныхъ насаждешй является ель, которая, благодаря своей хвое, образуетъ отличную защиту отъ ветровъ какъ зимой, такъ и летомъ. Въ черноземныхъ гу- бершяхъ Россш, где хвойныя породы, и въ особенности ель, не растутъ такъ легко, какъ на севере, на защитныя насаждешя употребляютъ хорошо растугщя тамъ и свойственныя местному климату лиственныя породы: берестъ, вязъ, карагачъ, затемъ кленъ и ясень. Высокоподнимаюицяся породы обсаживаются по краямъ менее высокими. Въ степной полосе Россш, где защитныя насаждешя, вследств1е неблагопр!ятныхъ климатическихъ условШ, имеютъ выдающееся значеше, они устраиваются въ несколько рядовъ, напримеръ шестирядными или семирядными, при чемъ высаживаемыя древесныя породы сажаются въ рядахъ на растоянш полуаршина, при разстоянш рядовъ между собою на 2 аршина. Съ возрастомъ излишше экземпляры при проре- живанш постепенно удаляются. При засадке на севере рядовъ

плодовый САДЪ- 33защитныхъ насаждешй елью, растешя сажаются приблизительно на аршинномъ разстоянш, съ последующимъ постепеннымъ уда- лешемъ лишнихъ экземпляровъ. Для успешнаго роста защитныхъ насаждешй почва между растешями держится рыхлою и въ чистоте отъ сорныхъ травъ. Въ видахъ защиты насаждешя отъ потравы скотомъ въ первые годы существовашя его необходимо насаждеше окаймлять изгородью изъ кольевъ или глубокою канавою.
Р а з с т о я т е  м е ж д у  д е р е в ь я м и  въ п л о д о в о м ъ  с а д у  и  з а с а д к а  

с а д а . Не только различныя плодовыя породы требуютъ въ саду различнаго разстояшя между собою, но и разстояшя для каждой отдельной породы, сообразно широте местности, а также почвеннымъ и климатическимъ услов1ямъ, изменяются. На юге, въ центральныхъ черноземныхъ губершяхъ, вообще въ местно- стяхъ, съ более иродолжительнымъ летомъ и более мягкими зимами, а также и въ средней Россш, где деревья разрастаются более, нежели на севере, яблони -и груши садятся на разстоянш 4 саженъ, а сливы и вишни на вдвое менынемъ разстоянш.Въ другихъ местностяхъ Россш, съ более суровымъ клима- томъ, где деревья не разрастаются такъ широко и роскошно, яблонямъ и грушамъ даютъ разстояше 3 сажени, а вишни и сливы сажаютъ на разстоянш полутора саженъ. Впрочемъ, на севере Россш груши и сливы, не произрастая съ полнымъ успе- хомъ и значительно уступая по доходности яблоне и вишне, мало сажаются.Въ последнее время у насъ, по примеру Западной Европы, пробуждается интересъ къ кустовой культуре яблонь и грушъ, при чемъ яблоня прививается на дусене, а груша на айве. Судя по имеющимся уже, хотя и непродолжительнымъ опы- тамъ, кустовая культура и у насъ въ Россш во многихъ местностяхъ можетъ разсчитывать на успехъ, и именно въ силу этого обстоятельства мы не считаемъ возможнымъ обойти кустовой культуры здесь молчашемъ. Воспитываемыя въ кустовой форме яблони и груши въ плодовомъ саду сажаются, какъ и косточ- ковыя, на половинномъ разстоянш, т. е. вдвое менынемъ, нежели воспитываемыя въ штамбовой форме яблони и груши.Сплошь и рядомъ, при засадке плодового сада деревья и делаютъ непоправимую ошибку, состоящую въ слишкомъ тесной посадке деревьевъ. Въ первое время, когда деревья еще молоды и не занимаютъ много места, эта ошибка неопытному глазу мало заметна; но съ течешемъ времени, когда деревья разрастутся, ошибка эта становится очевидною каждому. Наиболее целесообразною посадкою деревьевъ въ плодовомъ саду признана ныне такъ называемая шахматная, при которой деревья въ одномъ ряду садятся въ промежуткахъ соседнихъ рядовъ.Изъ наиболее простыхъ способовъ разбивки плодоваго сада можно указать на разбивку помощью равносторонняго трех-Н. И. Кичуновъ. Плодоводство. Изд. 2-ое. 3



3 4 КОПКА ЯМЪ.угольника. ПослЪдшй сбивается изъ трехъ длинныхъ прямыхъ шестовъ или петолстыхъ брусьевъ, при чемъ каждая сторона этого трехугольника по длине будетъ соответствовать тому раз- стоянш, на которомъ сажаются деревья.Разбивка плодоваго сада начинается съ того, что сперва съ какого-нибудь одного края, отведеннаго подъ садъ участка, прокладывается первая продольная лишя. Если эта лишя длинна, то при проведенш ея нельзя ограничиваться применешемъ шнура, а приходится ее провешивать помощью вертикально втыкае- мыхъ въ- землю колышковъ. Когда лишя будетъ провешена, то ее отбиваютъ на земле лопатою. Далее, съ какого либо одного конца проведенной лиши одною стороною накладывается трех- угольникъ, какъ показано на рис. 40. По тремъ угламъ трехугольника, какъ это можно видеть изъ того же рисунка, ста-

Рис. 40. Разбивка плодового сада помощью трехугольника.вятся три колышка, которые и обозначаютъ пункты посадки трехъ деревьевъ. Когда эти первые три колышка воткнуты и укреплены, трехугольникъ по лиши двигается дальше, съ укрепле- шемъ въ углахъ его новыхъ колышковъ. Когда, .такимъ обра- зомъ, первый рядъ, а вместе съ нимъ и второй, будутъ намечены, трехугольникъ переносится на следующШ рядъ, и темъ же норядкомъ производится отметка этого третьяго ряда, какъ и последующихъ рядовъ.Вместо трехугольника, можно взять две тонкихъ проволоки, длина которыхъ должна точно равняться тому разстояшю, на которомъ сажаются плодовыя деревья. Проволоки эти по обоимъ концамъ должны иметь кольца, т. е. петли, которыми концы про- волокъ надеваются на колышки. При разбивке сада помощью проволокъ, какъ и при разбивке помощью трехугольника, сперва провешивается и отбивается боковая лишя. На всей этой основной лиши, на томъ разстояши, на которомъ садятся деревья, въ местахъ ихъ посадки, ставятся и укрепляются колышки;

ПЛОДОВЫЙ САДЪ. 3 5всл'едогае этого вс,е места посадки деревьевъ перваго ряда уже становятся отмеченными. Чтобы отметить пункты посадки второго ряда, обе проволоки надеваются кольцами съ одного ихъ конца на два первыхъ колышка, а другими концами сводятся вместе въ одинъ пунктъ, чемъ обозначится место посадки перваго дерева второго ряда. Переставляя проволоки далее къ слё- дующимъ колышкамъ и действуя такимъ жеобразомъ, намечаются все остальные ряды. Какимъ бы способомъ, т. е. помощью трехугольника или проволокъ, садъ бы ни разбивался, по укрепленш колышковъ, нужно проверить со всехъ сторонъ правильность рядовъ, утвердивъ какъ разъ на месте выходяшде изъ ряда колышки, дабы последте были распределены по всемъ наиравле- тямъ совершенно правильно.
К о п к а  я м ъ  и  п о с а д к а  д ер ев ь ев ъ . Для того, чтобы на поверхности земли наметить окружность ямы, на поставленный при разбивке ямы колышекъ надевается посредствомъ конечной петли веревка или проволока, снабженная на другомъ конце также петлею; въ эту петлю пропускается заостренный колышекъ, которыми на поверхности земли и очерчивается окружность ямы. При копке ямъ въ южной половине Poccin для яблонь и грушъ можно остановиться на ихъ ширине въ 2 аршина и глубине въ 5 четвертей аршина. Въ средней Poccin ямы копаются на глубину аршина, а въ северной на глубину 3А аршина. Слива и вишня довольствуются ямами меньшей ширины. Ямы не копаются за несколько дней до посадки или во время посадки, а готовятся за полгода, или даже, что еще, лучше, за годъ до посадки; тогда вынутая изъ ямы на поверхность почвы земля на воздухе улучшается, а тяжелыя глинистая почвы, подвергаясь въ данномъ случае действш морозовъ, кроме того, становятся рыхлее. Вотъ почему всегда предпочтительно выкапывать ямы подъ осень, хотя бы даже посадка дерева производилась не весной, а осенью следующаго года. При копке ямы питательный верхнШ слой земли складывается въ одно место, а нижшй, менее питательный, кладется особо. Недели за три передъ посадкою яма приблизительно на две трети глубины наполняется вырытой землей, при чемъ до засыпки ямы въ центре последней устанавливается для опоры сажаемаго дерева колъ. Заблаговременная засыпка ямы землей делается съ тою целью, чтобы земля успела несколько осесть и не давала большой осадки после того, какъ дерево будетъ посажено. Устанавливаемый въ центре ямы колъ ставится обыкновенно съ южной стороны штамба для защиты его отъ солнцепека.Если верхнШ черноземный слой неглубокъ,—часть нижней половины ямы закидывается землей, взятою сверху, или смешанною съ черноземомъ; около корней идетъ лучшая земля, а верхняя часть ямы можетъ быть засыпана въ крайнемъ случае и подпочвеннымъ слоемъ, который впоследствш отъ выветривашя

з*



3 6 КОПКА ЯМЪ.и удобрешя постепенно будетъ улучшаться. Концы корней пе- редъ посадкой обрЬзаются ножомъ или ножницами, и, если на корняхъ имеются переломы или поранешя, то корни необходимо рЪзать до совершенно здороваго мКста, ПослК обрКзки корни обмакиваются въ жидкую грязь изъ глины и коровяка, для того, чтобы земля могла плотно прилечь къ корнямъ, что особенно важно при весенней посадкЬ. Самая посадка производится вдвоемъ: одинъ держитъ дерево въ вертнкальномъ положены!, а другой расправляетъ корни и засыпаетъ землею (рис. 41). Деревцо садится такъ, чтобы корневая его шейка была па пару вершковъ выше поверхности земли, вслКдств1е чего посадка производится холмнкомъ, какъ показано на рис. 42. Когда при посадкЪ холмнкомъ земля въ ям^ совершенно осядетъ, вм'ЬсгЬ съ чКмъ осядетъ и дерево, то корневая шейка займетъ прежнее положеше, т. е. опять будетъ при поверхности земли. Если жекорневая шейка попадетъ ниже поверхности земли, то это можетъ быть причиною забол'ЬванШ дерева. Чтобы не опустить дерево въ яму при посадкК болКе, нежели слйдуетъ, поперекъямы кладется совершенно прямая палка или рейка съ тремя зарубками. Первыя крайшя двй зарубки приходятся надъ стКнками ямы, т. е. краямъ последней, а срединная третья зарубка придется надъ центромъ ямы, дерева (рис. 41). По положенной горизонтально, на одномъ уровне съ землею, палк^ или рейкК не трудно посадить дерево на должной высотЬ; для этого необходимо приподнять корневую шейку на вышеупомянутую пару вершковъ выше средней зарубки и удержать при посадкй дерево на этой высогЬ. При засыпаны! корней землею дерево слегка подымаютъ и опускаютъ за штамбъ, чтобы земля лучше окружила корни, а для того, чтобы земля лучше прилегла къ корнямъ, поверхность холмика по засыикЪ ямы утаптывается. По посадка дерево поливается двумя или тремя ведрами воды для того, чтобы земля хорошо облекла корни и т. е. надъ тКмъ м^стомь, которое займетъ штамбъ чтобы около посл'Ьднихъ въ землЪ не было пустотъ. При весенней посадка эта поливка необходима.Привязка къ колу дерева производится чаще всего помощью ивовыхъ прутьевъ, при чемъ вновь посаженное дерево привязывается къ колу сперва слабо, т. е. такъ, чтобы дерево, но м^рЪ ос'Ьдашя земли, могло бы оседать вм'ЬсгЬ съ последнею. Въ

Рис. 41. Посадка дерева.

ПЛОДОВЫЙ САДЪ. 3 7противоположномъ случаъ корни не только могутъ выйти изъ земли наружу, но и пострадать отъ разрыва. Привязка къ колу ивовыми прутьями делается въ видЬ цифры 8 такъ, что одно кольцо огибаетъ штамбъ дерева, а другое коль. Для устранешя трешя штамба о колъ, штамбъ въ мйстй привязки оборачивается мохомъ. Съ тоюжец'Ьлыо предупреждешя трешя штамба о стволъ взам1.нъ ивовыхъ прутьевъ привязки производить иногда помощью скрученной соломы, пропуская последнюю между штамбомъ и стволомъ.Весьма практичною и полезною для вновь выса- женнаго дерева является обвязка штамба дерева мхомъ или, за неим11шемъ такового, соломой для защиты штамба отъ жары и солнцепека въ первое лЪто. Въ первое лЪто по посадкЪ весьма полезно землю вокругъ деревьевъ обложить соломи- стымъ навозомъ, для сохра- нешя въ почв’Ъ влажности, 
а  въ засушливое л ! уго и полить ихъ раза два нисколькими ведрами воды.Что касается времени посадки, то на c b B e p ii принята весенняя посадка, а въ м’Ьстностяхъ съ менЬе су- ровымъ климатомъ осенняя посадка. Косточковый породы, какъ рано трогаюпцяся весною въ ростъ, лучше садить осенью, но, конечно, не па сйверЪ. Вообще жеосенняя посадка имЪетъ за собой то значительное преимущество, что ее можно произвести, не торопясь.

Р / ъ зк а  к р о н ъ  п р и  п о с а д и т  Пфлр р'Ьзки или укорачивашя кроны высаживаемыхъ изъ питомника въ садъ деревьевъ троякая. Незакоренившееся, вновь посаженное дерево въ той или другой степени страдаетъ отъ пересадки, почему въ первое л^то не можетъ дать тЪхъ сильныхъ поб^говь, которые дерево дало бы, оставаясь непересаженнымъ, что происходить потому, что тронутые корни св'Ьже-посаженнаго дерева не въ состоянш дать достаточнаго питанш надземнымъ частямъ. При уменьшены! же надземныхъ частей, т. е. при укорачиванш кроны, корни св’Ьже-

Рис. 42. Правильно посаженное дерево.



3 8 РЪЗКА КРОНЪ ПРИ ПОСАДКЪ.посаженнаго дерева, сила которыхъ пересадкою . значительно ослаблена, будутъ уже въ состояние  въ большой степени справиться съ своею задачею, т. е. пропитать надземный части, и уменынеше посл'Ьднихъ такимъ образомъ облегчаетъ существо- ваше дерева въ первое лето по посадке. Отсюда первая цель подрезки кроны вновь посаженнаго дерева заключается въ уменьшены непосильной работы корнямъ въ первое л'Ьто. Вторая ц'Ьль подрезки кроны состоитъ въ томъ, чтобы содействовать образованно не только достаточно сильныхъ, но и правильно расположенныхъ, и въ требуемомъ количестве разветвлений кроны. Наконецъ, третья цель подрезки вызывается необходимостью сосредоточить основашя будущихъ сучьевъ кроны у штамба и темъ самымъ сообщить будущей кроне желаемую степень крепости и устойчивости въ предупреждеше могущихъ произойти впоследствш отвисашя сучьевъ и разрыва послед- нихъ въ месте соединешя ихъ со штамбомъ.При обрезке ветокъ кроны эти последтя режутся примерно отъ двухъ третей до трехъ четвертей ихъ длины, т. е. на дереве, остается одна третья или одна четвертая часть ветки. При рйзке нижшя ветки кроны режутся глазка на три или на два длиннее верхнихъ (т. е. остаются более длинными). Что же касается главной верхушечной ветки, то она режется значительно длиннее боковыхъ ветокъ, и на ней оставляется для дальнешаго продолжешя кроны приблизительно 7—10 глазковъ. Резка боковыхъ ветокъ кроны всегда производится на наружный глазокъ, т. е. па глазокъ обращенный къ режущему; если же разстояше между двумя соседними ветками несоответственно велико, то резка боковой ветки для возстановлешя симметрш производится на соответствуюицй боковой глазокъ.Обрезка кронъ зерновыхъ—яблонъ и грушъ — существенно отличается отъ обрезки кронъ косточковыхъ породъ темъ, что въ первую весну по посадке крона зерновыхъ получаетъ лишь временную пристрижку или временное укорачиваше, состоящее въ удаленш приблизительно одной трети длины разветвлешй. Подобное временное укорачиваше можно видеть на рисункахъ 34 и 35 (по верхнимъ черточками). Къ следующей весне высаженныя изъ питомника въ плодовый садъ яблони или груши уже оказываются вполне за коренившимися и, благодаря этому, способными теперь уже разсильные однолетше побеги для получешя основныхъ разветвлешй кроны. Эта окончательная резка производится на веткахъ такъ, какъ показываютъ нижшя черточки на техъ же же рисункахъ. Такимъ образомъ, окончательная резка кроны у зерновыхъ производится на вторую весну и уже на двухлетней древесине, что узерновыхъ породъ, изобилующихъ ящими глазками (въ противоположность косточковыми),-является вполне возможными. Въ данномъ случае на двухлетней древесине срезъ обыкповенно приходится надъ теми нужнымъ

ПЛОДОВЫЙ САДЪ. 3 9глазкомъ, который оставался спящими. У бедныхъ спящими глазками косточковыхъ, у которыхъ побеги изъ двухлетней и более старшаго возраста древесины вызываются гораздо труднее, нежели у зерновыхъ, резка кроны, въ силу этого обстоятельства, производится въ первую же весну безъ времен- наго укорачивашя, т. е. такъ, какъ это показано на рис. 34 и 35 нижними черточками.
Д а л ь н е й ш е е  п р о р е ж и в а ш е  к р о н ы  и  с о д е р ж и т е  е я  въ п о 

р я д к е  у  б о л е е  в з р о с л ы х ъ  д ер ев ь ев ъ . Прореживаше кронъ касается какъ молодыхъ, такъ и более взрослыхъ яблонь и грушъ, такъ какъ пересаженныя въ плодовый садъ косточковыя не вызываютъ обыкновенно необходимости въ прочистке и прореживанш кронъ; къ тому же удалеше разветвлешй, особенно крупныхъ, для косточковыхъ оказывается много тяжелее, нежели для зерновыхъ, такъ какъ, во-первыхъ, раны, образуюшдяся отъ удалешя ветвей и сучьевъ у косточковыхъ вообще гораздо труднее заживаютъ, нежели у зерновыхъ а, во-вторыхъ, раны эти вызываютъ истечете клея, такъ называемой камеди, что можетъ вести къ гибели дерева. Къ тому же густота кроны косточковыхъ неспособна въ такой степени мешать правильному развиыю плодовъ, какъ это бываетъ часто у зерновыхъ. У яблонь и грушъ, въ особенности у некоторыхъ густкронныхъ сортовъ, крона уже смолоду нуждается въ прореживанш, чтобы солнце проникало въ достаточной степени внутрь кроны, безъ чего плоды не могутъ достигнуть требуе- маго развитЁя и окраски. Вследств1е этого, изъ кроны дерева въ первые годы по его посадке въ плодовый садъ должны удаляться лишшя ветки. Ташя лишшя ветки должны быть удаляемы непременно во время молодости дерева, чтобы не откладывать ихъ удалешя до той поры, когда эти ветки превратятся въ сучья, на образоваше которыхъ дерево потратило-бы даромъ свои силы и вырезаше которыхъ повлечетъ собою образоваше болыиихъ ранъ. Лишними же ветками будутъ: направляющаяся внутрь кроны, перекрещивающаяся между собою (отчего впоследствш трутся одна о другую) и, наконецъ, слишкомъ близко стояиця одна возле другой, а потому одна другой мешаюнця.При исправленш запущенныхъ кронъ малоопытные въ этой работе вырезаютъ срединные, наиболее сильные сучья кроны. Это собственно относится къ прореживанш старыхъ кронъ, у которыхъ при удаленш лишнихъ разветвлешй не следуетъ удалять самые срединные сучья.
У х о д ъ  з а  ш т а м б о м ъ . Уходъ за штамбомъ, главнымъ образомъ, сводится къ ежегодной его очистке и обмазке осенью известью или смесью последней съ глиной, къ которой для большей связности прибавляется коровШ навозъ. Эскабливате, съ целью удалешя мха, производится до обмазки въ сырую дождливую погоду деревянными ножами. Обмазка одной известью не приносить вреда деревьямъ, какъ думаютъ некоторые, и для обмазки берутъ



св'Ьжегашенную известь, которую и разводить до густоты сливокъ. Если на штамба имеются морозобоины или солнечные ожоги, то до обмазки на больныхъ местахъ вырезается до здороваго места омертвелая кора; но въ такомъ случае удалеше омертвелой коры и последующую за не обмазку следуетъ производить уже съ весны. Обмазка штамба известью защищаетъ его отъ морозобоинъ, солнечныхъ ожоговъ и предохраняетъ отъ насекомыхъ, гнездящихся и откладывающихъ яички въ трещинахъ коры. Для пред- отвращешя солнечныхъ ожоговъ и морозобоинъ, поражающихъ дерево обыкновенно раннею весною, вслёдетше резкихъ колебашй температуры и крутой смены дневного солнечнаго пригрева ночными морозами, следуетъ давать штамбу дерева защиту, обвязы- выя стволъ дерева, напр., камышомъ, а такъ какъ раны на стволы отъ морозобоинъ и ожоговъ -встречаются чаще всего на южной стороне дерева, наиболее подверженой солнечному пригреву, то па эту южную сторону штамба и следуетъ обратить особое внимаше.
В з р ы х л е ш е  з е м л и  п о д ъ  д е р е в ь я м и  и  у д о б р е ш е  Разрыхлеше поддревесныхъ круговъ делается на одну лопату соответственно ширине кроны, т. е. земляной кругъ подъ деревомъ вскапывается на ширину ямы. На юге Poccin, страдающемъ недостаткомъ влаги, особенно важна осенняя вскопка, какъ содействующая задерживашю осадковъ, выпадающихъ осенью и зимою. Удобреше можетъ быть вносимо или весною или осенью, при чемъ оно вкапывается въ землю при перекопке поддревесныхъ круговъ. Удобреше должно быть положено не около основашя штамба, а на некоторомъ разстоянш отъ ствола, где находятся более мелшя разветвлешя корней.
И с п о л ь з о в а ш е  з е м л и  м е ж д у  д е р е в ь я м и . Во время молодости деревьевъ, занймающихъ мало места, неизбежнымъ экономическими вопросомъ является вопросъ объ использованш свободнаго пространства между деревьями, и тогда обыкновенно все свободное пространство, за исключешемъ поддревесныхъ круговъ, засаживается и засеивается различными растешями. Лучшими, въ данномъ случае, будутъ растешя, культура которыхъ въ течеше лета вызываетъ необходимость въ обработке между растешями почвы; къ такими растешями будутъ, наир., принадлежать картофель, капуста и проч. Въ южной половине Poccin второе место будетъ принадлежать растешями, хотя и не вызывающими надобности въ обработке почвы въ течеше лета, но зато оттеняющими почву,—каковы, наир., огурцы, арбузы и др., и, наконецъ, менее желательными растешями здесь будутъ таюя, при разведенш которыхъ почва летомъ не обрабатывается и который мало отеняютъ почву. Когда же деревья разрастутся и станутъ ихъ кронами затенять почву, эти промежуточный культуры приходится оставлять. Тогда почву въ междуряд1яхъ лучше всего подвергать сплошному и возможно частому рыхлент, т. е. держать подъ чирнымъ паромъ.

4 0  УХОДИ ЗА ШТАМБОМЪ. плодовый САДЪ. 41
О б м о л а ж и в а ш е  деревьевъ . У взрослаго плодоносящаго дереваплодовая древесина нерёдко беретъ перевесь надъ ростовой; у стараго же дерева годовой приростъ древесныхъ по- беговъ бываетъ очень незначительными, а у старевшаго дерева и совершенно ничтожными. Одновременно съ приростами древесины уменьшается и приростъ корней,

Рис. 43. Видъ дерева лЪтоыъ второго года посл'Ь обмолаживашя.вслёдств1е чего дерево не въ состояши приносить урожаевъ, а теми более давать хорошихъ плодовъ. Далее, мно- гочисленныя разветвлешя кроны, въ особенности же плодовой древесины, у стараго дерева затрудняютъ собою движеше сока, вслед ств1е чего после д- шй, стремясь себе найти выходъ, вызываетъ образоваше водяныхъ нобеговъ, появлешемъ которыхъ самое дерево Рис. 44. Обмоложенное дерево съ однимъ каКЪ бы указываетъ на оставленнымъ до слЪдуюгцей осени сукомъ.необходимость обмолаживашя. Обмолаживашю подвергаются лишь яблони и груши; косточковый же не вызываютъ надобности обмола-



4 2 0ВМ0ЛАЖИВАН1Е ДЕРЕВЬЕВЪ.живашя. Въ обмолаживанш бол-Ье нуждаются деревья въ климатЬ средней и въ особенности въ южной Россш, такъ какъ на cbBepi срокъ жизнидерева мен'Ьепродолжителенъ. Обмолаживанш деревья подвергаются примерно въ возрасти 40—бОл’Ьтъ. Обмолаживаше со- стоитъ въ сильномъ укорачиванш или в'Ьрн'Ье спшшванш основ- ныхъ сучьевъ кроны, при чемъ въ отр4>зъ идетъ примерно отъ 2/з до 3Д всей длины сучка. Одинъ какой-либо сукъ обыкновенно оставляется въ кронЪ дерева и удаляется следующею весною. Рис. 44 изображаетъ уже обмоложенное дерево съ однимъ оста- вленнымъ до следующей весны сукомъ. На рисунк’Ь 43 видно посл,Ьдств!е обмолаживашя: такъ дерево выглядитъ лЪтомъ второго года посл4> обмолажцвашя. Такъ какъ обмоложенное дерево даетъ въ первое лЪто массу побЬнонъ, то оставляется только часть, излишше же, т. е. слишкомъ густо стоящее, удаляются. Въ степномъ климат-Ь юга и при сухой почв’Ь, обмо- лаживаше, сопровождаемое короткой резкой сучьевъ (на 2/з или 3А ихъ длины), не всегда сопровождается полными усп^хоми, и потому здФ>сь приходится применять обмолаживаше съ некоторою осторожностью, удаляя при отпиливанш лишь около рз общей длины сучьевъ и не все сучья сразу.
Выборъ сортовъ и нормальные сортименты для про- 

мышленнаго сада *).При составлены нормальнаго сортимента главнымъ обра- зомъ приходится руководиться следующими тремя соображетями:*) По адресу не только губернскихъ, но даже и по районныхъ сорти- ментовъ, нередко раздаются отрицательные голоса. При этомъ не при- знаюшДе устанавливаемыхъ сортиментовъ обыкновенно ихъ только отри- цаютъ, но не даютъ ничего взамЪнъ своего, положительнаго, оставляя, такимъ образомь, вопросъ открытыми. Спора нЪтъ, что намеченные и намечаемые сортименты далеки отъ совершенства, вслЪдств1е или совсЪмъ не существующихъ или недостаточно исчерпывающихъ изследовашй въ отношены мЪстнаго плодоводства. Однако, жизнь не ждетъ, и со всЪхъ стороггь раздаются запросы о нормальныхъ промышленныхъ сортимен- тахъ для той или другой местности, при чемъ запросы эти обращены бываютъ или къ органами спещальной першдической печати или къ правительственными и земскимъ спещалистамъ, каковые по мере силъ и возможности и стремятся ответить на эти вопросы.Именно въ силу всего вышесказаннаго въ настоящей книге авто- ромъ и намечены нормальные сортименты. Предлагая внимашю читателей эти сортименты, авторъ считаетъ долгомъ указать на ихъ несовершенство. Поэтому-то авторъ настоятельно сов'Ътуетъ каждому плодоводу особенно подумать о выборе сортовъ для его будущаго сада и посоветоваться на этотъ счетъ съ местными плодоводами и хозяевами. При перечислены сортовъ мы распределили ихъ (какъ это давно принято въ помолопи) по сезону созревашя и пользовашя на летш е, осенше и зим- Hie. Такое нодраздЬлеше однако является лишь условными, потому что-

СОРТИМЕНТЫ. 4 31. Число входящихъ въ нормальный сортиментъ сортовъ должпо быть ограничено по возможности лишь избранными немногими, потому что ч^мъ больше въ саду сортовъ, тймъ больше затрудненШ въ съемка плодовъ.2. Сорта, входящие въ составь нормальнаго сортимента, должны быть преимущественно зимними, такъ какъ эти посл'Ьд- 
H ie  являются наиболее доходными. Возьмемъ для примера за норму, что изъ общаго количества, изъ главныхъ плодовыхъ породъ— яблонь, а на югЬ и грушъ, въ саду 80°/о принадлежать зимнимъ, 15°/о осеннимъ и 50°/о л’Ьтнимъ сортамъ. Однако, про- порщя эта при различныхъ MibcTHHXb услов1яхъ можетъ сильно меняться. Такъ, напр., по близости болынихъ городовъ и рынковъ количество лЪтнихъ рано созр-Ьвающихъ сортовъ можетъ быть значительно увеличено за счетъ осеннихъ и зимнихъ. Могутъ быть случаи, гдЪ выгодно культивировать только какую-либо одну косточковую породу, напр., одну вишню.3. Сорта, входящие въ составь нормальнаго сортимента, должны быть въ данной местности и давно испытанными, безусловно выносливыми въ данномь климат4> и притомъ пользующимися известностью, а потому и постоянными спросомъ на рынкахъ.Другими словами, хозяинъ долженъ остановиться на окон- чательномъ нормальномъ сортименте для своего промышленнаго сада. Подъ нормальными же сортиментомъ (называемыми также промышленными) разумеютъ количество и выборъ сортовъ, въ наибольшей степени обезпечиваюице доходность сада. Итакъ, приступимъ къ погубернскими и районными нормальными сортиментами для промышленнаго сада.

Центральный черноземный губ.Для Курской губ. Яблони. JhbmHie сорта. Белый Наливъ. Астраханское белое. Кармазинная Летняя. Боровинка. Титовка. Осенше. Апортъ. Зимте. Непинка Литовская. Бабушкино. Зе-
сезонъ поспЪвашя многихъ сортовъ меняется въ зависимости отъ климата и географической широты местности. Такъ, напр., Титовка или Боровинка, причисляемый на юге къ лЪтнимъ сортамъ, на севере п даже уже въ средней Poccin будутъ осенними.Пользуюсь случаемъ здесь заметить, что ранее мною предложенные промышленные сортименты, т. е. помещенные въ моихъ книгахъ, вышед- шихъ ранЪе этого издашя, настоящимъ какъ бы уничтожаются. Точно также помещенные въ этомъ изданш сортименты должны быть коррек- тивомъ и къ моей спещалыгой брошюре о сортиментахъ, въ каковомъ издаши, къ глубокому сожаленш, вкрались ошибки вообще и въ частности относительно некоторыхъ сортовъ яблонь и именно относительно ихъ сезона созревашя.



4 4 СРЕДНЕВ0ЛЖСК1Я ГУБ.ленка Харьковская. Зеленка Крымская. Склянка Курская. Вор- гуль (не Варгулевка) и КурскШ Золото!! Ренетъ. Антоновка- Каменичка. Г 'р у ш и . Л г ъ т ш е  с о р т а . БезсРмянка. Чугуевская Глива. Красный осентй бергамотъ. С л и в ы . Венгерка обыкновенная. Копайская. БРлая Очаковская. Ренклодъ Зеленый. Мирабель крупная. В и ш н и . Шпанка поздняя. Шпанка ранняя. Любка.Для Орловской губ. Я б л о н и . J h b m n ie  с о р т а . Грушевка Московская. Пипка Шампанская. Астраханское БРлое. О с е н ш е . Титовка. Боровинка (на югР губерши это часто уже лРтше сорта). Коричневое Полосатое. Осеннее Полосатое. Штрейфлингъ. З и м ш е .  Борсдорфское Луковичное. Бабушкино. Пепинка Литовская. Антоновка. Г о у ш и , л г ъ т ш е  с о р т а . БезсРмянка и ТонковРтка. С л и в ы . Венгерка Обыкновенная. Очаковская БРлая. Джеферсонъ. Ренклодъ Зеленый и Мирабель Желтая (устойчивость послРднихъ трехъ сортовъ противъ морозовъ подлежитъ дальнРйшему испы- ташю). В и ш н и . Любская. Владтпрская. ОстгеймскШ Вейксель.Для Тульской губ. Я б л о н и .  Л г ъ т ш е  с о р т а . Грушевка Московская. Налявъ БРлый. Пипка Шампанская. О с е н ш е . Боровинка. Титовка. Полосатое. Осеннее. Коричневое Полосатое. З и м ш е .  Скрыжапель. Бабушкино. Анисъ. Антоновка. Г р у ш и  (л г ъ т ш я )  БезсРмянка. Бергамотъ Красный и ТонковРтка. С л и в ы . Поздняя Темносиняя и БРлая СкороспРлая. В и ш н и . Владтйрская.Для Рязанской губ. Я б л о н и . Л г ъ т ш е  с о р т а . Грушевка Московская. Наливъ БРлый. О с е н ш е . Апортъ. Боровинка. Осеннее Полосатое и Коричневое Полосатое. З и м ш е . Антоновка Стаканчатая и Каменпчка. Бабушкино. Скрыжапель. Пепинка Литовская С л и в ы . Красная Озимая (Московская). БРлая Очаковская. В и ш н и . Влади- м1рская (Шубинка, Родителева).Для Воронежской губ. Я б л о н и .  Л ) ъ т ш е  с о р т а . Наливъ БРлый. Астраханское Красное. Астраханское БРлое. О с е н ш е . Боровинка. Титовка. БРлая Абрамовская. Анисъ Алый. Анисъ СРрый. З и м ш е .  Антоновка Обыкновенная. Антоновка Каменичка. Воргуль. Пепинка Литовская. КурскШ Золотой Ренетъ. Бабушкино. Зеленка Харьковская. Г о у ш и  (л г ъ т ш я ). БезсРмянка. ТонковРтка. Лимонная ЛРтняя. Бергамотъ Красный Осентй. С л и в ы . Ренклодъ Зеленый. Ьенгерка Итальянская. Очаковская БРлая. Королева Викторш. Мирабель Темная Крупная. В и ш н и . Любская Лотовая. Владим1р- ская (Родителева). Остгеймская.
Средневолжстя губ.Для Казанской губ. Я б л о н и . Л г ъ т ш е  и  о с е н ш е  с о р т а . Хоро- шавка Алая. Хорошавка БРлая. Грушевка Московская. Титовка. Пудовшина Липка. Широколичико. З и м ш е . Анисъ Алый. Анисъ СРрый. Антоновка Бабушкино. В и ш н и . Владим1рская. Алуха (мРстный сортъ).

СОГТИМЕНТЫ. 4 5Для Нижегородской губ. Я б л о н и .  Л > ъ т ш е  с о р т а . Хорошавка Алая. Грушевка Московская. Наливъ БРлый. О с е н ш е . Боровинка. Коричневое Полосатое. Титовка. З и м ш е . Антоновка. Скрыжапель. Анисъ Алый. С л и в ы . Очаковская БРлая. Избылецкая (мРстная слива). В и ш н и . Владим1рская. Бакалдинская (мРстная).Для Пензенской губ. Я б л о н и .  Л г ъ т ш е  с о р т а . Грушевка Московская. Наливъ БРлый. О с е н ш е . Боровинка. Титовка. Осеннее Полосатое. З и м ш е . Антоновка. Анисъ СРрый. Анисъ Алый. Бабушкино. Скрыжапель. С л и в ы . МРстная Синяя. Озимая Красная. Очаковская БРлая. В и ш н и . Владтпрская. Долгуша.Для Симбирской губ. Я б л о н и .  Л гъ т ш е  с о р т а . Грушевка Московская. Наливъ БРлый. О с е н ш е . Борови'нка. Титовка. Осеннее Полосатое. З и м ш е . Антоновка. Анисъ Полосатый. Анисъ БРлый. Бабушкино. Скрыжапель. Г р у ш и  (Л1ътшя, — д л я  ю ж н о й  ч а с т и  
г у б е р ш и ) . БезсРмянка. ТонковРтка. МРстный Зеленый Бергамотъ. 
С л и в ы . Очаковская БРлая. МРстная Синяя. В и ш н и . Владим1рская и мРстные сота: Долгуша. Стеклярка. Ростунья.

Нижневолжстя губ.Для Саратовской губ. Р а й о н ъ  (с гъ в е р о -з а п а д н ы й , к ъ  с .- з . о т ъ  
л и ш и  Х в а л ы н с к ъ  — Б а л а ш е в ъ ). Я б л о н и .  Л г ъ т ш е  и о с е н ш е  с о р т а . Астраханское БРлое. Хорошавка Алая. Осеннее Полосатое. Боровинка. Титовка. З и м ш е . Пепинка Литовская. Апортъ Красный Зимшй. Бабушкино. Скрыжапель. Черное Дерево Поволожское. Арабка (Чугунка). Г р у ш и . БезсРмянка. С л и в ы . СкороспРлка Красная. Озимая Красная. Очаковская БРлая. Терепъ Цареград- скШ. В и ш н и . Императрица Евгенш. Любская. Кентская. Остгеймская. Владюпрская (Родителева). Честь Губена.II. Р а й о н ъ  (уРзды: ВолынскШ, Петровсюй, СаратовскШ, АткарскШ). Яблони. Л г ъ т ш е  с о р т а . Астраханское БРлое. Хорошавка Алая. О с е ш е . Полосатое Осеннее. Мальтъ. Титовка. Украинское. З и м н ш е . Анисъ Алый. Пепинка. Апортъ. Бабушкино. Скрыжапель. Черное Дерево. Арабка (Чугунка). Г р у ш и . БезсРмянка. Сливы и вишни,—какъ и въ первомъ районР съ прибавлешемъ 1ерусалимской вишни.III. Р а й о н ъ  (угъзды  Ц а р и ц ы н с к ш  и  К а м ы ш и н с к ш ) . Я б л о н и .  
Л п т ш е  с о р т а . Астраханское БРлое. Хорошавка Алая. Мамму- товское. О с е н ш е . Полосатое Осеннее. З и м ш е . Анисъ Алый. Пепинка Литовская, Скрыжапель. Черное Дерево. Арабка. Г р у ш и . БезсРмянка. С л и в ы . Очаковская БРлая. Теренъ ЦареградскШ. В и ш н и .  Императрица Евгешя. 1ерусалимская. Любская. Кентская. Остгеймская. Владтпрская (Родителева). Морель Розовая. Русская Поздяя яДля Самарской губ. Я б л о н и .  Л г ъ т ш е  и  о с е н ш е  с о р т а . Х орошавка Алая. Грушевка Московская. Наливъ БРлый. Боровинка.



4 6 НИЖНЕВОЛЖСКШ ГУБ.РКика. Титовка. З и м ш е .  Антоновка. Анисъ Алый. Анисъ Полосатый. Груши (для южной части губернш). Л г ь т ш я . Бергамотъ Волжсшй. Б1шолистка. С л и в а . Очаковская БЬлая. Теренъ Крупный. Озимая Красная. В и ш н и . Владим1рская и мАстныя: Рыжунья и Долгохвостка.Для Астраханской губ. Д л я  с к в е р н о й  ч а с т и  г у б . Я б л о н и .  Л гь т -  
u ie  с о р т а . Астраханское Б'Ьлое. Грушевка Московская. О с е н ш е  
и  з и м ш е . Апортъ. Анисъ Бархатный. Пепинка. Арабка (Чугунка). Черное Дерево Поволжское. Кальвиль Сн'Ьжный. Желтое Благородное. Г о у ш и . Французская. Дуля Московская. О с е н ш е . Л'Ьсная Красавица. Жозефинь-де-Малинъ. Зеферинъ Грегуаръ. С л и в ы . Венгерка Обыкновенная. Теренъ ЦареградскШ. Ренклодъ Беленый. Ренклодъ Альтана. Мирабель Крупная. Виктор1я. Алыча и Красная и Желтая.Для южной части губ. Я б л о н и .  Л г ъ т ш е  с о р т а . Астраханское Б-Ьлое. Астраханское Красное. Грушевка Московская. О с е н ш е .  Рамбуръ Волжсшй. З и м ш е . Зямшй Золотой Парменъ. Красоцвътъ. Ренетъ ШампанскШ. Ренетъ Ландсбергсшй. Ренетъ Баумана. Ренетъ Обердика. Вагнера Призовое. Кандиль Синапъ. Розмаринъ БЬлый. Кальвиль Сн'Ьжный. Наполеонъ. Г р у ш и . Французская и Губернаторская (мКстныя назвашя, соотв'Ьтствуюнйя сортамъ Панна и Бонкретьенъ д’Эте). Дуля Московская. ЛЬсная Красавица. Деканка Осенняя. Бонлуизъ. Бера Боскъ. Кюре. Бера Ардан- пона. С л и в ы  и  в и ш н и  т1з же, что и для с/Ьвернаго района. Ч е р е ш н и . ^ ычь1в„ '̂еРЛ'Ц'е н Желтая Дрогана. А б р и к о с ы . КраснощекШ. Крупный Желтый. Кайси. Персиковый и местные сорта. Айва местная и другихъ сортовъ.

Юго-Западныя губ.Для Подольской губ. Я б л о н и . Л п т ш е  с о р т а . Папировка. Виргинская розовка. О с е н ш е . Парменъ ОсеннШ. З и м ш е . ЗимнШ Золотой Парменъ. КрасоцвЬ>тъ. Тиролька. Б'Ьлый Розмаринъ. Наполеонъ. ШампанскШ Ренетъ. Вагнера Призовое. Саблукъ. Г р у ш и .  
Л г ъ т ш е  с о р т а . Ильинка. Вильямсъ Бонкретьенъ. О с е н ш е . Лесная Красавица. Бонлуизъ. Глекъ (для сушки). Коперечка. Наполеонъ. З и м ш е . Бера Арданпонъ. Жозефина Мпхельнская. Кюре. Бера Диля. Новая Пуато. С л и в ы . Венгерка обыкновенная (Подольская). Венгерка Итальянская. Королева Виктор1я. Абундансъ ранняя. Лувенская Красавица. Ренклодъ Зеленый. Яичная желтая и друпя. В и ш н и . Лотовая. Остгеймская. Честь Губена. АнглШская ранняя. Императрица Евгешя и др. Ч е р е ш н и . Эльтонъ. Одесская Черная. Бигарро Наполеонъ. Желтая Дениссена и др. А б р и к о с ы .  Лучний ВенгерскШ. КоролевскШ и др. П е р с и к и . Амсденъ. Раншй Риверса. Королева Садовъ. Нектаринъ Ананасный и друпе.Для Шевской губ. Я б л о н и . Л г ъ т ш е  с о р т а . Папировка. Сорока Шевская. О с е н ш е . Кронсельское Прозрачное. Парменъ Осен-

СОРТИМЕНТЫ. 4 7н1й. З и м ш е . Ренетъ Ландсберга. Ренетъ Большой Кассельсшй. Ренетъ Симиренко. ЗимнШ Золотой Парменъ. Пепинка. Красоцв'Ьтъ. Г р у ш и . Л г ъ т ш е  с о р т а . Ильинка. Лимонка Шевская. Штут- гарсшй Русслетъ. О с е н ш е . Л'Ьсная Красавица. Бланковая Бера. Бера Наполеонъ. Глекъ (для сушки). З и м ш е . Коперечка. Бера Арданпонъ. Жозефина Мпхельнская. Что касается сортиментовъ сливъ, вишенъ и черешенъ, то сортиментъ ихъ для Юевской губ. тотъ же самый, что и для Подольской губ.Для Волынской г у б .Я б л о н и .  Л г ъ т ш е  с о р т а . Папировка. Виргинская Розовка. Сорока. О с с е н ш е . Малиновое Оберландское. Кронсельское Прозрачное. З и м ш е . Пепинка. Ренетъ Ландсберг- сшй. Ренетъ Симиренко. Ренетъ Кассельсшй. ЗимнШ Золотой Парменъ. Г р у ш и . Л г ъ т ш е  с о р т а . Ильинка. Панна. О с е н ш е . Лесная Красавица. З и м ш е . Бера Наполеонъ. Коперечка. С л и в ы . Венгерка Обыкновенная. Венгерка Итальянская. Ажанская. Ренклодъ Зеленый. Яичная Желтая и др. В и ш н и . Лотовка. Честь Губена. 
Ч е р е ш н и . Желтая Дениссена. Бигарро Наполеонъ и др.

Малороссшсмя губ.Для Харьковской губ. Я б л о н и .  Л к т ш е  с о р т а . Б'Ьлое Астраханское. Боровинка. Титовка.-О с е н ш е . Апортъ. З и м ш е .  Пепинка. Зеленка Харьковская. Зеленка Крымская. Ренетъ Золотой Кур- сшй и Антоновка. Г р у ш и . ЛЬ>тше сорта. Глива Чугуевская. Осен- ше. Л'Ьсная Красавица. З и м ш е . Жозефина Мпхельнская. С л и в ы . Ренклодъ Зеленый. Королева Виктория. Мирабель (на югЬ губ.) Желтая и Венгерка Обыкновенная. В и ш н и . Любская,- Грютъ Скверный. Алферовская Темная (въ Харьковской губ. попадается иодъ назвашемъ „Долгов'Ьтки'*).Для Черниговской г у б .  А .  Д л я  с к в е р н о й  ч а с т и . Я б л о н и .  Л гъ т 
ш е  с о р т а . Наливъ Б'Ьлый. Астраханское Б'Ьлое. Виргинское Розовое. Титовка. О с е н ш е . Путимка. Апортъ ОсеннШ. З и м ш е . Пепинка. Антоновка-Каменичка. Антоновка Стаканчатая. Золота- ревка. Ренетъ Курсшй Золотой. Г р у ш и . Л г ъ т ш е  с о р т а . БезсЬшянка. СапгЬжанка. О с е н ш е . Л'Ьсная Красавица. С л и в ы . Ренклодъ Зеленый. Венгерка Обыкновенная. Герцогъ Эдинбургсшй. Королева 
B iiK T o p ia .  Очаковская БКлая. В и ш н и . Владимирская (Родителева). Любская. Большой Гобетъ. Остгеймская. Морель Лотовая. Склянка
Р  О 3 О В 8,Я •Б. Для южной части губ. Я б л о н и .  Л к т ш е  и  о с е н ш е  с о р т а . Наливъ Б'Ьлый. Астраханское Б'Ьлое. Виргинское Розовое. Титовка. Путимка. Апортъ ОсеннШ. З и м ш е . Пепинка. Антоновка: Каменичка. Антоновка Стаканчатая. Золотаревка. Ренетъ Курсшй Золотой. Волошка. Ренетъ. Ландсбергсшй. Ренетъ Симиренко. Бойкеяъ, Г р у ш и . Л г ъ т ш е  с о р т а . Ильинка. Панна. Большая Лимонная. СапЬ>жанка. О с е н ш е . Л'Ьсная Красавица. Бера Грумбковская



4 8 Н0В0Р0СС1ЙСКШ ГУВ.(Калебаса Плоцкая). С л а в ы . Венгерка Обыкновенная. Венгерка Итальянская. Виктор1я. Ренклодъ Зеленый. Ренклодъ Альтана. Яичная Желтая. В и ш н и . Лотовая Поздняя. Майская Ранняя. Любка. Большой Гобетъ. Лотовка. Ч е р е ш н и . Гениссена Желтая и Бигарро Наполеонъ.Для Полтавской губ. Я б л о н и .  Л г ъ т ш е  с о р т а . Папировка. Виргинская Розовка. Астраханское Красное и Астраханское БАлое. 
О с е н ш е . Титовка. Апортъ. Кальвиль Красный ОсеннШ. Антоновка. 
З а м ш е .  Пепинка. Парменъ Золотой ЗимнШ. Ренетъ Симиренко. Ренетъ ЛандсбергскШ. Г р у ш и . Л г ъ т ш е  с о р т а . Ильинка. Глива МалороссШская. Вильямсъ Бонкретьенъ. О с е н ш е . ЛАсная Красавица. З а м ш е . Вера Лигеля. Жозефина Михельнская. Бера Диля. Вера Арданпонъ. С л и в ы . Опошнянка. Венгерка Обыкновенная. Венгерка Итальянская. Анна Шпетъ. Ренклодъ Зеленый. Яичная Желтая. В и ш н и . МалороссШская Хуторская. Лотовка. Большой Гобетъ. Королева Гортенз1я. Ч е р е ш н и . Дениссена Желтая. Дрогана Желтая. Лб/жлгош.КраснощекШ и обыкновенный крупный местный.

Новороссшшя губ.Для Бессарабш. Я б л о н и .  Л т т ш е  с о р т а , Астраханское БАлое. Виргинская Розовка. О с е н ш е . Челлини. Парменъ ОсеннШ. З а м ш е .  ЗимнШ Золотой Парменъ. Бойкенъ. Вагнера Призовое. Ренетъ ИГампанскШ. Ренетъ ОрлеанскШ. Ренетъ КанадскШ. Ренетъ Обер- дика. Розмаринъ БАлый (особенно на карликахъ). Тиролька. Ренетъ Симиренко. Наполеонъ. Кальвиль СнАжный. Г р у ш и . Л гъ т 
ш е  с о р т а . Ильинка. Бера Жиффара. Любимица Клаппа. О с е н ш е .  Бонлуизъ. ЛАсная Красавица. Деканка Осенняя. Бера Боскъ. Наполеонъ. З а м ш е . Бера Диля. Бера Арданпонъ. Бера Лигеля. Кюре. Жозефинъ-де-Малинъ. Клержо. Сенъ-Жерменъ Зимшй. 
С л и в ы . Венгерка Обыкновенная. Венгерка Итальянская. Персиковая (Рояль Красная). Виктор1я. Ренклодъ Альтана Ренклодъ Зеленый. Любимая Ранняя. Ажанская. Яичная Желтая. Мирабель Двойная и др. В и ш н и . Королева Гортенз1я. Императрица Евгешя. Моптмаранси. Ранняя Лигеля. Амарель Поздняя и друпя. Ч е р е ш н и .  Дениссена Желтая. Красная Майская. Бигарро Наполеонъ. Одесская Черная. Эсперенъ. Рамонъ Олива. А б р и к о с ы . ЛучшШ Вен- герскШ. КоролевскШ и др. П е р с и к и . Миньонъ Поздшй. Нектаринъ. РаннШ Риверса и др.Для Херсонской губ. Я б л о н и . Л г ъ т ш е  с о р т а . Астраханское БАлое. Виргинская Розовка. Кронсельское Прозрачное. Челлини. 
О с е н ш е . Парменъ Осеншй. Пепинка. Лангтона Безподобное. З а м 
ш е . ЗимнШ Золотой Парменъ. КанадскШ Ренетъ. ЛандсбергскШ Ренетъ. Ренетъ Баумана. Ренетъ ШампанскШ. Ренетъ Обердика. Вагнера Призовое. Г р у ш и . Л г ъ т ш е  с о р т а . Панна. Ильинка. Глекъ. 
О с е н ш е . ЛАсная Красавица. Бонлуизъ. Осенняя Деканка. Бера Наполеонъ. Бера Боскъ. З а м ш е . Бера Диля. Бера Клержо. Ко-

С О Р Т И М Е Н Т Ы . 4 9перечка. Бонъ-де-Малинъ. Сенъ-Жерменъ. Кюре. Бера Арданпонъ. Бергамотъ. Эсперенъ. С л и в ы . Венгерка Обыкновенная. Венгерка Итальянская. Ажанская. Анна Шпетъ. Ренклодъ Зеленый. Яичная Желтая. Мирабель Двойная и др. В и ш н и  и  ч е р е ш н и . Лотовка. Королева Гортенз1я. Одесская Черная черешня. Желтая Дрогана. Желтая Дениссена. Бигарро Наполеонъ и др. А б р и к о с ы . ЛучшШ ВенгерскШ. КоролевскШ и др. П е р с и к и . РаннШ Риверса. Амсденъ. Нектаринъ Ананасный и др.Для Екатеринославской и сАверной части Таврической губ. Для сАверной части. Я б л о н и .  Л г ъ т ш е  и  о с е н ш е  с о р т а . Астраханское БАлое. БАлый Наливъ. Воронежское Розовое. Виргинская Розовка. Лангтона Безподобное. Челлини. Кронсельское Прозрачное. З и м -  
ш е . ЗимнШ Золотой Парменъ. КанадскШ Ренетъ. ЛандсбергскШ Ренетъ. Ренетъ Баумана. Ренетъ Обердика. Ренетъ ШампанскШ. Вагнера Призовое. Тиролька. Пепинка. Ренетъ Симиренко. Г р у ш и .  
Л г ъ т ш е  с о р т а . Ильинка. Деканка (юльская. Клапсъ Фаворитъ. Панна. Вильямсъ. ЛАспая Красавица. О с е н ш е . Осенняя Деканка. Бонлуизъ. Бера Боскъ. Урбанистка. Новая Пуато. Бера Наполеонъ. 
З а м ш е . Бера Диля. Коперечка. Клержо. Бонъ-де-Малинъ. Сенъ Жерменъ. Арданпонъ. Кюре. Бергамотъ Эсперенъ. С л и в ы . Венгерка Обыкновенная. Итальянская Венгерка. Анна Шпетъ. Ажанская. Ренклодъ Зеленый. Яичная Желтая. Мирабель двойная и мн. др. 
В и ш н я  и  ч е р е ш н и . Лотовка. Большой Гобетъ. Королева Гортенз1я. МАстная садовая. Черешня Риверса. Желтая Дрогана и мн. др. 
А б р и к о с ы . МАстные садовые сорта. Обыкновенный крупный Нанси и др. П е р с и к и  (привитые на терновникА). Риверса РаннШ. Ам сденъ и др.Для Крыма. Я б л о н и .  Л / ъ т ш е  с о р т а . Виргинская Розовка. Лангтона Безподобное. О с е н ш е . Гульпембе. Челеби. Кальвиль Ананасный ОсеннШ. З и м ш е . ЗимнШ Золотой Парменъ. Золотой БленгемскШ Ренетъ. ОрлеанскШ Ренетъ. ШампанскШ Ренетъ. Ананасный Ренетъ. Сары-Синапъ. Кандиль-Синапъ и друг, крымсше синапы. БАлый Розмаринъ. Кальвиль Красный ЗимнШ. Батулленъ. Наполеонъ. Благородный Ренетъ. Кальвиль Сенъ-Соверъ.Кольвиль БАлый ЗимнШ. Г р у ш и . Л г ъ т ш е  с о р т а . Сары Армудъ. Буздурганъ. ■ ЛАтнШ Вильямсъ. ЛАспая Красавица. О с е н ш е . Бера Александръ (Боскъ). Дюшесъ д’Ангулемъ. Осенняя Деканка. Тр1умфъ Жаду- аня. Бера Наполеонъ. З и м ш е . Бера Диля (Импер1алъ). Рояль (Спина ди Карни). Сенъ Жерменъ. Варгулезъ (Старый Сенъ Жер- • менъ). Зимняя Деканка. Бера Анрданпонъ (Фердинандъ). Кюре (ЗимнШ Вильямсъ). С л и в ы . Венгерка Итальянская. Венгерка Гарт- виса. Анна Шпетъ. Ренклодъ Зеленый. Яичная Желтая. Мирабель Двойная и др. В и ш н и . Гинь Фромма. Гинь Крюгера Ч е р е ш н и  Одесская или Татарская. Желтая Дениссена. Желтая Дрогана. Бигарро Наполеонъ. Эльтонъ. Винклеръ. А б р и к о с ы . Персиковый. Амброз1я. ВенгерскШ ЛучшШ. П е р с и к и . Венусъ. Миньонъ Большой. Эльберта и друпе. К и з и л ь . Красный Крупный.Н. И. Кичуновъ. Плодоводство. Изд. 2-ое. 4



Для Области Войска Донского. Я б л о н и .  Л г ь т ш е  и о с е н ш е  
с о р т а . БЬлое Астраханское. Боровинка. Челлини. Апоргъ. З и м -  
Hie. Пепинка. Ренетъ Обердика. Ренетъ КассельскШ Большой. Ренетъ ОрлеанскШ. ЗимнШ Золотой Парменъ. Ренетъ Симиренко. Фамезъ. КрасоцвЬтъ и др. Г р у ш и . Л г ь т ш е  с о р т а . Ильинка. ТТТтут- гартск1й Русслетъ. Вера Аманли. Лесная Красавица. О с е н ш е  и  
з и м ш е . Бонлуизъ. Вера Боскъ. Бера Наполеонъ, Бера Лигеля. Бера Арданпонъ и др. С л и в ы . Обыкновенная Венгерка. Итальянская Венгерка. Ренклодъ Зеленый. Яичная Желтая. Мирабель двойная. Желтая Дениссена. Анна Шпетъ. Ажанская и др. 
В и ш н и  и  ч е р е ш н и . Королева Гортенз1я. Лотовка. Бигарро Наполеонъ. Желтая Дениссена. Анна Шпетъ. Ажанская и др. А б р и к о с ы .  Обыкновенный круглый. Лучппй Венгерсшй. Нанси. КраснощекШ раншй и др. П е р с и к и . Амсденъ. РаннШ Риверса. СЬянецъ. Про- скау. Ватерлоо. Большая Миньона. Мадамъ Пайнаартъ. Некта- ринъ. Графъ Нэпиръ и др.

Для степного Предкавказья.Яблони. Л г ь т ш е  с о р т а . Виргинская Розовка. ЛЬтнШ Кальвиль Фрааса. З и м ш е .  КрасоцвЬтъ. Кальвиль Красный ЗимнШ. Ренетъ Баумана. Ренетъ ЛандсбергскШ. Ренетъ Обердика. Ренетъ БленгеймскШ Золотой. Ренетъ Шампанскш. Сары Синапъ. Кандиль Синапъ. Вагнера Призовое. Пепинка Литовская и др. Г р у ш и .  
Л г ь т ш е  с о р т а . Лимонная. Вильямсъ. Клапсъ Фаворитъ. О с е н ш е .  Бера Боскъ. Осенняя Деканка. Бонлуизъ. Дюшесъ д’Ангулемъ. 
З и м ш е . Урбанистка. Новая Пуато. Клержо. Бера Арданпонъ. Кюре. Бонъ-де-Малинъ. Сортиментъ косточковыхъ совершенно не установленъ, единственно вслЬдстше отсутств1я всякаго опыта или опубликовашя такового.

5 0  ДЛЯ ОБЛ. В. Д. СТЕПИ. ПРЕДКАВК. II BOOT. ПОБЕРЕЖЬЯ ЧЕРН. МОРЯ.

Для Восточнаго побережья Чернаго моря.ВслЬдств1е крайняго разнообраз1я мЬстныхъ климатическихъ почвенныхъ и другихъ условШ, для всего побережья одинъ какой-либо общШ сортиментъ врядъ ли будетъ возможенъ и въ будущемъ. Для сЬверо-западной части Черноморской губернш Я. Ф. Гейдукъ (РаевскШ. Плодовая школа и плодовый садъ) рекомендуетъ: АнглШскШ Кальвиль. ЗимнШ Золотой Парментъ. КанадскШ Ренетъ. ШампанскШ Ренетъ и Синапы. Для окрестностей Голенджика и Туапсе достойны особаго внимашя два мЬст- ныхъ сорта яблокъ: ЧеркасскШ Розмаринъ и ЧеркасскШ СладкШ Синапъ, а кромЬ того: ЗимнШ Золотой Парменъ, Борсдорфское Благородное, Ананасный Ренетъ, БЬлый Розмаринъ и Голубокъ Красный ЗимнШ, БЬлый ЗимнШ и Красный ЗимнШ Кальвили.

СОРТИМЕНТЫ. 5 1Для юго-восточной части побережья Чернаго моря яблони вообще менЬе пригодны, чЬмъ груши и косточковый, и изъ яблонь идутъ Синапы, БЬлый Розмаринъ, Ренеты: ОрлеанскШ, КанадскШ и ШампанскШ. Особаго же внимашя здЬсь заслуживаетъ промышленный местный сортъ — Абхазское яблоко, потому что не боится кровавой тли, которая особенно заЬдаетъ здЬсь яблони. По той же причинЬ заслуживаютъ внимашя и два вышеназван- ныхъ сорта —ЧеркесскШ Розмазинъ и Черкессюй СладкШ Синапъ.Что касается грушъ, то здЬсь идутъ всЬ высокодессертные сорта, но становятся зд'Ьсь водянистыми и рано созрЬваютъ. Напротивъ, вслЬдств1е чрезвычайно влажнаго климата болЬе твердомясые хозяйственные сорта здЬсь дЬлаются неузнаваемыми, прюбрЬтая хорошая качества, почему изъ такихъ сортовъ особенно рекомендуются: Кюре, Тулузская Поздняя, Катильякъ, Бель Анжевинь и друпе. Изъ высокостволовыхъ же сортовъ лучше, но Раевскому, зд’Ьсь остановиться на наиболЬе позднихъ: Зимней ДеканкЬ, Клержо, Оливье-де-Серръ, Воргулезъ, Пассъ-Крас- санъ. Особенно здЬсь удаются персики разныхъ сортовъ.
СЬверныя промышленныя губернш.Для Московской губ. Я б л о н и ,  Л > ь т ш е  с о р т а . Грушевка Московская. Наливъ БЬлый. О с е н ш е . Боровинка. Титовка. Коричневое Полосатое. З и м ш е . Анисъ Алый. Пепинка. Скрыжапель. Антоновка. Г р у ш и . Л г ь т ш е . БезсЬмянка. ТонковЬтка. Царская. 

С л и в ы . БЬлая Очаковская. Московская СкороспЬлка. Озимая Красная. В и ш н и . Владшйрская (Родителева, Шубинка).Для Тверской губ. Я б л о н и .  Л г ь т ш е  с о р т а . Наливъ БЬлый. Грушевка Московская. Коробовка. О с е н ш е . Боровинка. Коричневое Полосатое. Титовка. З и м ш е . Анисъ Алый. Скрыжапель. Антоновка. С л и в ы . Мелкая Красная. Озимая Красная. В и ш н я  Владимирская.Для Калужской губ. Я б л о н и .  Л г ь т ш е  с о р т а . Грушевка Московская. Коробовка. О с е н ш е . Боровинка. Титовка. Штрейфлингъ Осен- нШ. Коричневое Полосатое. З и м ш е . Анисъ БЬлый. Бабушкино. Скрыжапель. Антоновка. Пепинка. С о у ш и . БезсЬмянка. ТонковЬтка. 
С л и в ы . СкороспЬлка. Красная Озимая. Очаковская БЬлая.Для Ярославской губ. Я б л о н и . Л г ь т ш е  с о р т а . Грушевка Московская. Наливъ БЬлый. О с е н ш е  Боровинка. Титовка Штрейфлингъ Осеншй. З и м ш е . Анисъ Алый. Анисъ СЬрый. Мальтъ УкраинскШ. 
В и ш н я  Владим1рская.

Пршзерныя губернш.Для Петроградской губ. Я б л о н и . Л т т ш е  с о р т а . Грушевка Московская. Наливъ БЬлый (поспЬваетъ здЬсь къ осени). О с е н ш е .  Боровинка. Титовка. Осеннее Полосатое. З и м ш е . Анисъ Алый и4*



5 2 ПИОЗЕРНЫЯ, ПРИБАЛТ1ЙСК1Я И ЛИТОВСКШ ГУБ.СКрый. Анисъ Полосатый. Въ южнЪй части ry6epHiit съ успК- хомъ произрастаетъ Антоновка. В и ш н я  Владим1рская.Для Псковской губ. Я б л о н и .  Л г ъ т ш е  с о р т а . Наливъ БАлый. Грутевка Московская. Коробовка. О с е н ш е . Боровинка. Титовка. Коричневое Полосатое. Штрейфлингъ. OceHHifl. З и м ш е . Апортъ. Пепинка. Бабушкино. Ничнера Земляничное. Антоновка. С л и в ы . Очаковская ВКлая. Озимая Красная. В и ш н я  Владим1рская.Для Новгородской губ. Я б л о н и .  Л г ъ т ш е  с о р т а . Грушевка Московская. Наливъ БКлый. О с е н ш е . Боровинка. Осеннее Полосатое. Коричневое Полосатое. З и м ш е . Анисъ Полосатый. Анисъ Красный. Мальтъ Украинсшй. Черное дерево Лифляндское. Пепинка Литовская. Антоновка. В и ш н я  Владшпрская (Родите- лева, Шубинка).
Прибалтжскш губернш. ̂ Для Курляндской губ. Я б л о н и .  Л г ъ т ш е  с о р т а . Наливъ БКлый. Суйслепперъ. О с е н ш е . Боровинка. СГринка. Осеннее Полосатое. 

З и м ш е . Литовская Пепинка. Земляничная Ничнера. Борсдорфское Лифляндское. Антоновка. Г р у ш и . Фунтовая. Лифляндская Зеленая. Хорошая СГрая. Принцесса. ЛКсная Красавица. С л и в ы . Лифляндская Желтая Крупная. Яичная Джефферсона. Королева BiiKTopifl. Мирабель Двойная Желтая. Ренклодъ Зеленый. В и ш н и .  Вейксель Остгеймскгй. Лотовка. Морель ранняя. Морель крупная. Прозрачная крупная.Для Лифляндской губ. Я б л о н и . Л г ъ т ш е  с о р т а . Наливъ БгЬлый. О с е н ш е . Шампанское. Лифляндское. ОЬринка. Полосатое Осеннее. З и м ш е . Борсдорфское Лифляндское. Пепинка Литовская. Антоновка. Земляничное Ничнера. Г р у ш и . Фунтовая. Прин- цесская. Хорошая СГрая. Лифляндская Зеленая. Бергамотъ Любексюй. С л и в ы . Лифляндская Желтая Яичная. Джефферсона. Королева Виктор1я. Мирабель Двойная Желтая. Ренклодъ Зеленый. 
В и ш н и . Вейксель ОстгеймскШ, Вейксель ЛитовскШ. Морель ранняя. Лотовка. Прозрачная Крупная.Для Эстляндской губ. Я б л о н и .  Л г ъ т ш е  с о р т а . Наливъ БКлый. Осеннее Полосатое. Боровинка. Шампанское Лифляндское. Земляничное Ничнера. Г р у ш и . На сГверЪ этой губернш изъ грушъ можно имйть только лКтше сорта: БезсЪмянку. Лифлянд- скую Зеленую и Фунтовую. С л и в ы . Лифляндская Желтая. Кирке. Королева Виктор1я. В и ш н и  Вейксель Литовстй и Остгеймсшй. Лотовка. Морель Ранняя. Морель Крупная. Прозрачная Крупная.

Литовсмя губернш.Для Виленской губ. Я б л о н и . Л г ъ т ш е  с о р т а . Иапировка БКлая. Виргинская Розовка. О с е н ш е . Боровинка. Осеннее Полосатое. 
З и м ш е . Антоновка. Монтвилловка. Пепинка Литовская. Бойкенъ.

СОРТИМЕНТЫ. 5 3
Г р у ш и . Л г ъ т ш е  с о р т а . Зеленая Магдалина. СапКжанка. О с е н ш е .  Вера Баусская. Л'Ьсная Красавица. Хорошая (Играя Урбанистка.Для' Ковенской губ. Я б л о н и .  Л г ъ т ш е  с о р т а . БКлое Астраханское. Папировка. Суйслепское. О с е н ш е . Боровинка. Черногузъ. Полосатое Осеннее. Литовское Сахарное. З и м ш е . Пепинка Литовская. Коштеля. Монтвилловка. ОЬринка. Антоновка. Г р у ш и .  
Л г ъ т ш е  с о р т а . Зеленая Магдалина. СапФжанка. О с е н ш е . ЛЬсная Красавица. Бера Баусская. Хорошая ОЬрая. С л и в ы . Венгерка Обыкновенная. Венгерка Итальянская. Мирабель Желтая, Яичная Желтая. Ренклодъ Зеленый. Королева Виктор1я. В и ш н и  и  ч е р е 
ш н и . Лотовка. Королева Гортенз1я. Большой Гобетъ.Для Гродненской губ. Я б л о н и .  Л т т ш е  с о р т а . Б"Ьлое Астраханское. О с е н ш е . Боровинка. З а м ш е . Пепинка Литовская. Коштеля. Бобовое Большое. Бойкенъ. Антоновка. Зимний Золотой Парменъ. Г р у ш и . Л г ъ т ш е  с о р т а . Зеленая Магдалина. СапГжанка. 
О с е н ш е . ЛГсная Красавица. Бера Баусская. Хорошая СКрая. 
С л и в ы . Венгерка Обыкновенная. Итальянская Венгерка. Мирабель Желтая. Яичная Желтая. Ренклодъ Зеленый. В и ш н и  и ч е р е ш н и . Майская Герцогская. Лотовка. Королева Гортенз1я. Желтая Дениссена. Мраморная.

БЪлорусш я губернш.Для Минской губ. Я б л о н и .  Л г ъ т ш е  с о р т а . Грушевка Ревель- ская. Наливъ БКлый. Суйслепперъ. Коробовка. О с е н ш е . Осеннее Полосатое. Титовка. Апортъ. З и м ш е . Пепинка. Антоновка. Каме- ничка. Свентоянское и др. Г р у ш и . Л > ъ т ш е  с о р т а . Ильинка. Сап'Ьжанка. Любимица Клаппа. О с е н ш е . ЛГсная Красавица. Бера Колома. Салисбери и др. С л и в ы . Венгерка Обыкновенная. Ренклодъ Зеленый. Яичная Желтая. Королева Виктор1я. Ренклодъ Альтана Мирабель Двойная и др. В и ш н и . Владим1рская. Майская Герцогская. Лотовка. Большой Гобетъ. Двойной Натъ.Для Могилевской губ. Я б л о н и . Л г ъ т ш е  с о р т а . Наливъ БГлый. Коробовка. Суйслепперъ. Грушевка Ревельская. О с е н ш е . Осеннее Полосатое. Боровинка. Титовка. Апортъ. Сахарное Литовское. Коричневое Полосатое. З и м ш е , Антоновка. Добрый Крестьянинъ. Черное дерево. Поволжское. Пепинка. Г р у ш и . Л п т ш е  с о р т а . Венгерка. БезсЪмянка. СапКжанка. Бергамотъ ЛГтнШ. О с е н ш е .  ЛГсная Красавица. Салисбери. С л и в ы . Венгерка обыкновенная. Герцогъ Эдинбургсгай. Королева Виктор1я. Очаковская БХпая. Яичная Желтая. Ренклодъ Зеленый. В и ш н и . Владшпрская. Люб- ская. Большой Гобетъ. Лотовка. Остгеймская.Для Витебской губ. Я б л о н и .  Л / ъ т ш е  с о р т а . Наливъ БКлый. Коробовка. Суйслепперъ. О с е н ш е . Осеннее Полосатое. Боровинка. Титовка. Апортъ. З и м ш е . Земляничное Ничнера. Борсдорфское Лифляндское. Бабушкино. Антоновка. Г р у ш и . Л г ъ т ш е  с о р т а .
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№Лифляндская Зеленая. БезсЬмянка. Бергомотъ ЛюбекскШ. Сливы. БЬлая Очаковская. Литовская Желтая. Королева Виктория и др. 

В и ш н и . Владшшрская. Остгеймская. Морель Ранняя. Лотовка и др.Для Смоленской губ. Я б л о н и . Лп>тше сорт а. Наливъ БЬ- лый. Оуйслепперъ. О с е н ш е . Коричневое Полосатое. З и м ш е . Антоновка. Пепинка. Бородорфское Лифляндское. Земляничное Нич- нера. Бабушкино. Г о у ш и . Л т т ш е сорт а. Виневка. БезсЬмянка. Бергамотъ ЛЬтнШ. Сливы . Очаковская БЬлая. Озимая Красная. Королева Виктор1я и друпя. В и ш н и . Владим1рская. Лотовка. Шпанка Ранняя.Для СЬверной половины. Я б л о н и . Лгьтнче сорт а. БЬлое Астраханское. О с ен ш е. СЬринка. З и м ш е . Пепинка Литовская. Коштеля. Бобовое Большое. Бойкенъ. Антоновка. Каменичка. ЗимнШ Золотой Парменъ. Г о у ш и . Л !ът ш е сорт а. Зеленая Магдалина. СапЬжанка. О сен ш е. ЛЬсная Красавица. Вера Баусская. Хорошая СЬрая. Ананасная Польская. Сливы . Обыкновенная Венгерка. Итальянская Венгерка. Мирабель Желтая. Ренклодъ Зеленый. Яичная Желтая и др. В и ш н и  и череш ни. Герцогская Лотовка. Королева Гортенз1я. Дениссена Желтая. Мраморная и др.Для Южной половины. Я б л о н и . Л/ьт ше сорт а. БЬлое Астраханское. О сен ш е. Малиновое Оберландское. З и м ш е . Пепинка Литовская. Бобовое Большое. Бойкенъ. ЗимнШ Золотой Парменъ. ЛандсбергскШ Ренетъ. Большой КассельскШ Ренетъ. Г р у ш и  Jh h tn - 
nie сорт а. Зеленая Магдалина. Бера Жиффара. О сен ш е. ЛЬсная Красавица. Бера Колома. Бонлуизъ. З и м ш е. Жозефина Мнхельн- ская. Сливы . Итальянская Венгерка. Анна Шиетъ. Желтая Мирабель. Яичная Желтая. Ренклодъ Зеленый и др. В и ш н и  и череш ни. Герцогская. Лотовка. Королева Гортенз1я. Дениссена Желтая. Черная поздняя черешня и др.

Разведете ягодныхъ растенш.

З е м л я н и к а . Почти всЬ сорта земляники развиваютъ такъ называемые усики, которыми растешя и размножаются. Только нЬкоторые сорта мелкоплодной мЬсячной земляники, приносящей ягоды въ течете цЬлаго лЬта, до морозовъ, не развиваютъ уси- ковъ, а потому и размножаются сЬменами, которыя весною высЬ- ваются въ парникъ до высадки ихъ на гряды.Взошедпйя растешя распикировываются, т. е. разсаживаются въ парникЬ же, а затЬмъ высаживаются на гряды. У сортовъ земляники, дающихъ усы, они развиваются всегда въ достаточ- номъ, часто даже въ чрезмЬрномъ количествЬ, такъ что въ молодыхъ растетяхъ обыкновенно не бываетъ недостатка. ВслЬд- CTBie того, что на растетяхъ усики появляются въ излишнемъ количествЬ, отчего они становятся обременительными, большую или меньшую часть излишнихъ усиковъ приходится удалять.

РАЗВЕДЕН1Е ЯГОДНЫХЪ РАСТЕН1Й. 5 5Мнопя изъ образовавшихся изъ усиковъ молодыхъ растенШ къ срединЬ лЬта оказываются настолько развившимися, что уже могутъ быть высажены на новыя гряды. Чтобы содЬйствовать укоренешю усиковъ и, слЬдовательно, скорЬйшему развитш образующихся изъ нихъ растенШ, иногда пришниливаютъ усики къ землЬ, углубляя нЬсколько въ землю осповаше развивающихся на нихъ растеньицъ.Земляничная плантащя даетъ хороппй сборъ ягодъ только до трехъ лЬтъ включительно. Дольше четырехъ лЬтъ держать землянику на грядЬ нЬтъ уже никакого разсчета, такъ какъ ягоды мельчаютъ, а урожай уменьшается. ВслЬдстше этого является необходимость извЬстную часть земляничной планта- цш ежегодно возобновлять новыми грядами или новыми подсадками, соотвЬтственно чему часть старыхъ грядъ отходить. Такая подсадка дЬлается или во второй половинЬ лЬта, или весною. Въ сЬверной Россш, молодыя, образовавнпяся на уси- кахъ растешя лучше пересаживать только весною, въ средней же и сЬверной Россш, пересадка молодыхъ растетй можетъ быть произведена съ полнымъ успЬхомъ не только весною, но и во второй половинЬ лЬта. Тогда растешя еще до осени успЬваютъ укорениться и съ весны развиваются съ полной силой. На сЬверЬ земляника хорошо удается на солнечномъ открытомъ мЬстоположети, но даже въ средней Россш, а тЬмъ болЬе на югЬ,—для культуры земляники выбирается полутЬнистое и, по возможности, влажное невысокое, прилужное мЬсто. Въ Степныхъ губершяхъ нашего юга земляника на высокихъ и совершенно открытыхъ солнцу мЬстахъ вовсе не удается, такъ какъ выгораетъ. Распространенные въ настоящее время сорта крупноплодной земляники нужно сажать на разстоянш вершковъ 10 на гряду, въ три ряда. МЬ- сячная же земляника сажается на растоянш четверти аршина между растен1ями, въ пять рядовъ на грядЬ. При посадкЬ молодыхъ растенШ, въ случаЬ засухи, приходится заботиться о хорошей поливкЬ и замЬнять посаженную разсаду. Гряды подъ землянику копаются не менЬе, какъ на одинъ штыкъ, при чемъ удо- бреше дается весною или осенью. Уходъ въ течете лЬта заключается въ рыхленш земли и полкЬ отъ сорныхъ травъ. Чтобы созрЬваюиця ягоды не пачкались о землю, гряды, послЬ от- цвЬтешя растетй и образовашя завязей, покрываются собранными съ осени древесными листомъ, опилками, мхомъ и т. п.КромЬ того, на сЬверЬ мнопе чувствительные къ морозу сорта, приходится на зиму покрывать сухимъ листомъ, еловыми вЬтвями (лапками) и т. п. для защиты растетй отъ вымерзатя зимою и раннею весною.Изъ лучшихъ и наиболЬе извЬстныхъ сортовъ земляники можно указать на слЬдуюшде:
Р озбер р и  М а к си м а . Старинный превосходный плодовитый сортъ, выведенный въ ПетроградЬ и отличающШся еносливостью



56 СМОРОДИНА.къ суровыми зимамъ; поэтому Розберри Максима является однимъ изъ немногихъ сортовъ крупноплодной земляники, на- дежныхъ и вполне пригодныхъ для развецешя на севере. И н -  
с п е к т о р ъ  К о х ъ . Одинъ изъ ранпихъ сортовъ, отличаюпцйся большою урожайностью. Кроме того, этотъ сортъ считается хорошо переносящимъ перевозку. Ш а р п л е с ъ . РЬв'Ьстный американсшй сортъ, нользуюпцйся заслуженною славою за свою урожайность. По времени созрЪвашя это средне-раншй сортъ. К о р о л ь  А л ь б е р т ъ  
С а к с о н с к Ш . ХорошШ и довольно урожайный средне-раншй сортъ, отличаюпцйся величиною ягодъ. П а к с т о н а  Н о б л ь . Раншй сортъ для промышленныхъ посадокъ. По правильному обильному плодо- ношенш это одинъ изъ лучшихъ сортовъ. С гь я н е ц ъ  К а й з е р а . Всл'Ьд- CTBie урожайности рекомендуется для промышленныхъ посадокъ. По времени созр’Ьвашя средне-раншй сортъ. П л о д о р о д н а я  Б о р к а .  Вполне оправдывающей свое назначеше, отличный для варенья и транспорта сортъ. Плоды приноситъ целыми кистями.Изъ сортовъ месячной, постоянно плодоносящей земляники можно указать на сл’Ьдуюшде: А н г а л ь т с к а я  К р а с а в и ц а . Хоропйй плодовитый сортъ. С в . 1 о с и ф а . Интересный новый плодовитый сортъ. съ довольно крупными ягодами.

С м о р о д и н а . Различаюсь черную и красную смородину. Белая смородина есть собственно разновидность красной. Черная смородина ценится дороже красной и даетъ приблизительно на половину меньше плодовъ противъ последней. Черная смородина, въ owinnie отъ красной, можетъ удаваться въ полузагЬ- ненныхъ местахъ, тогда какъ красная смородина требуетъ для успешной культуры совершенно открытаго солнечнаго местоположения. Какъ красная, такъ и черная смородина очень легко размножается черенками. Для этого изъ однолетней древесины осенью заготовляются черенки вершковъ 6—8 длиною. Можно резать черенки и весною, но, въ виду того, что смородина трогается въ ростъ очень рано, весною черенки нужно резать заблаговременно. Нарезанные черенки съ осени могутъ до весны храниться или въ подвале, будучи прикрытыми въ земле, или прикопанными въ открытомъ грунту. Черенки вполне должны быть закрыты землею въ последнемъ случае. Посадка черенковъ производится весною на хорошо вскопанной гряде въ несколько наклонномъ положены, при чемъ верхушка черенка выдается изъ гряды на вышину приблизительно около одного вершка или немного более. Въ течете лета черенки настолько укореняются, что тою же осенью или весною ближайшаго года изъ грядъ высаживаются уже на постоянное место.Смородина, какъ кустарникъ, требуетъ более глубокой обработки почвы, нежели земляника. Где предполагаютъ производить более или менее обширныя насаждешя смородины, тамъ почву обрабатываютъ съ осени сильнымъ Банковскими плугомъ, дающимъ весьма глубокую вспашку, при неболынихъ же насаж-
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РАЗВЕДЕН1Я ЯГОДНЫХЪ РАСТЕН1Й. 57дешяхъ въ домашнихъ садикахъ земля переваливается канавами на глубину около 3/4 аршина (т. е. приблизительно на 2 штыка), шириною въ 1 аршинъ. Промежутки между канавами даются шириною также въ аршинъ. На взрыхленной поверхности, посредине канавы, сажаются закоренивнпяся молодыя растешя, при чемъ они обрезаются такъ, чтобы оставшаяся надземная часть была бы длиною въ 2—3 вершка съ несколькими глазками, изъ которыхъ и разовьются основныя ветки куста.На юге ежегодное разрыхлеше земли около кустовъ лучше производить осенью, дабы лучше воспользоваться осенней или весенней влагой, на севере вскопку можно делать съ успехомъ весною. Вместе съ перекопкою въ землю вносится и удобреше. Черезъ несколько летъ, когда кусты застареютъ, потребуется обмолаживаше, т. е. удалеше изъ куста, при основаны его, ста- рыхъ разветвлешй, чемъ внизу вызываются сильныя ветки, которыми кустъ и возобновляется.Наилучпйе сорта красной смородины следуюпце: В е р с а л ь 

с к а я , К а в к а з с к а я , К р а с н а я  Г о л л а н д с к а я  и  Ф е я  П л о д о р о д н а я .  Изъ сортовъ белой смородины можно указать на В е р д е н с к у ю  
Б /ъ л ую  или Б гъ л у ю  Г о л л а н д с к у ю  и Б гъ л у ю  Ц а р с к у ю . Изъ лучшихъ сортовъ черной смородины можно указать на Н е а п о л и т а н с к у ю  
и  В е н г ъ -А п ъ  (Bang up.).

К р ы ж о в н и к ъ . Крыжовники для успешнаго произрасташя требуетъ полнаго солнца, но, темъ не менее, даже въ северной половине Россы не выносить сухихъ жаркихъ местположешй, въ южной же половине Россы крыжовникъ на высокомъ и су- хомъ мКсте вовсе не удается и растетъ здесь успешно, принося свои крупный ягоды, только на невысокихъ и достаточно влаяс- ныхъ местахъ. Въ отношены размножения крыжовникъ разнится отъ смородины, ибо разведете его черенками на практике не оправдывается, да и къ тому же затруднительно, почему обыкновенно крыяговникъ размножается отводками. Съ этою целью въ середине лета кусты окучиваются землею на вышину около полу- аршина, при чемъ на частяхъ ветокъ, засыпанныхъ землею, развиваются корни. Къ осени следуюшаго года окоренеше будетъ настолько достаточными, что въ это время задавппе корни ветки могутъ быть отделены отъ маточнаго растешя. Пересаживать крыжовникъ, за исключешемъ севера, предпочтительно осенью, такъ какъ онъ трогается въ ростъ очень рано, раньше смородины и малины. При посадке крыжовника можно поступать такъ, какъ это было указано при посадке илантацы смородины, при чемъ, вместо сплошной обработки почвы, можно ограничиться копкой одшЬхъ канавъ, глубиною на два штыка и шириною въ аршинъ, съ промежутками также въ аршинъ. Кусты крыжовника сажаютъ въ рядахъ на разстояны полутора аршинъ, но сильно растущими крупноплодными сортамъ это разстояше приходится увеличивать до двухъ аршинъ. Уходъ за крыжовникомъ заклю-
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58 МАЛИНА.чается въ рыхленш земли около кустовъ, при чемъ одновременно съ обработкою почвы закапывается и удобреше. У крыжовника, также, какъ и у смородины, приходится весною удалять часть старыхъ разветвлешй при ихъ основанш, заменяя ихъ развивающихся снизу молодыми отпрысками, въ которыхъ обыкновенно у растешй недостатка не бываетъ.Сорта крыжовника разделяются, по величине ягодъ, на мелкоплодные и крупноплодные. Далее сорта крыжовника разделяются, по цвету кожи ягодъ, на белые, зеленые, желтые, красные. Наконецъ, въ зависимости отъ того, покрыта ли кожа ягодъ волосками или нетъ, сорта крыжовника разделяются на гладгае и волосистые. Более крупноплодные преимущественно иностраннаго происхождешя сорта крыжовника на севере оказываются не везде выносливыми, требуя въ очень северныхъ местностяхъ на зиму легкой прикрышки, перезимовывая удачно и подъ снегомъ, коимъ съ этою целью кусты въ начале зимы и забрасываются. Изъ известныхъ крупноплодныхъ сортовъ крыжовника выведенный на севере Россш „Авенар1усъ“ сказывается выносливымъ совершенно, почему особенно и рекомендуется севернымъ.Изъ сортовъ крупноплоднаго крыжовника можно указать на следуюпце: A e e n a p iy c b . Ягода красная, гладкая. Растен1е средняго роста. Р а н н ш  и з ъ  Н е й в и д а . Одинъ изъ раннихъ крупноплодныхъ сортовъ немецкаго происхождешя. Ягода зеленая волосистая, тонкокожая. У а й н е м с ъ  И н д э с т р и  (Whinhams Industry). Сильнорослый сортъ съ красными крупными ягодами. Одинъ изъ набо- лее выносливыхъ къ морозу сортовъ. А а р о н ъ  Г о в е р т ъ . Ягода крупная, зеленая, гладкая. Сильнорослый и плодовитый сортъ. 
Р а н н ш  К е н т с с к ш . Ягода тонкокожая, гладкая, желтая. Сильнорое- лый, раннШ и плодовитый сортъ и др.

М а л и н а . Малина относится къ такъ называемымъ полуку- старникамъ, у которыхъ побеги живутъ только два или, вернее, полтора года, потому что полуторашце, принеспде плоды побеги отмираютъ уже осенью и заменяются новыми, выросшими въ течете лета побегами. Большинство сортовъ малины приносить плоды только на прошлогоднихъ побегахъ, но есть сорта, которые даютъ плоды во второй половине лета и осенью на летнихъ побегахъ того же года. Эти побеги, независимо отъ этого, даютъ плоды и на второе лето и затемъ отмираютъ. Сорта первой группы называются летними и неремонтирующими, а сорта второй группы—ремонтирующими или ремонтантными. Для коммерческой культуры въ широкихъ размерахъ сорта летней малины считаются выгоднее.Почва подъ малину обрабатывается на глубину двухъ лопатъ, и если на бедна и недостаточно питательна, но она удобряется. Вследетше того, что малина трогается въ ростъ весною очень рано, посадку ея предпочтительней производить осенью или же

РАЗВЕДЕН1Е ЯГОДНЫХЪ РАСТЕН1Й. 5 9раннею весною. Побеги или отпрыски, которыми производится посадка малины, сажаются на разстоянш 1‘/2 арпшнъ между рядами и не менее аршина въ рядахъ. Малина даетъ отъ корня много отпрысковъ, всегда больше, нежели нужно. Если дать развиться отпрыскамъ, то они начнутъ глушить другъ друга, и плоды будутъ мелкими и плохо развитыми, поэтому еще въ первой половине лета наблюдаютъ за появляющимися отъ корня молодыми отпрысками и уничтожаютъ лишеше изъ нихъ, оставляя лишь на каждомъ кусте по 6—8 побеговъ, которыми и даютъ свободно развиваться въ течете лета.Весною следующаго года производитсярезка и подвязка кустовъ молодой малины. Резка малины со- стоитъ, во-первыхъ, въ удаленш прошлогоднихъ плодоносившихъ и отмер- шихъ уже побеговъ, которые срезаются у самой земли, при основанш куста, во-вторыхъ, въ уко- рачиванш перезимовав- шихъ однолетнихъ побеговъ. Последте часто вы- растаютъ очень длинными, въ особенности у некото- рыхъ сильнорослыхъ сортовъ, при чемъ, вследствие большой длины по- Рис_ 45_ Необр̂ занный кустъ малины ран. беговъ, верхняя ИХЪ ПОЛО- нею весною и около него протянутая въ ВИНа свешивается книзу горизонтальномъ направлеши проволока, къ ИЛИ Даже принимаетъ ГО- которой были- привязаны плодоносивппе по- ризонтальное положеше. беги.Если эти длинные побеги малины оставить въ целости и не укорачивать, то они развиваютъ изъ находящихся на нихъ глазковъ очень много плодоносныхъ побеговъ, и тогда плодовъ получится черезчуръ много, но они будутъ мелкими и недоразвитыми. Поэтому, чтобы получить плоды доброкачественными, хорошо развитыми и крупными, приходится удалить на растеши часть плодоносныхъ глазковъ, т. е. укорачивать побеги приблизительно на одну треть общей ихъ длины, такъ что у менее длинныхъ иразвитыхъ побеговъ въ отрйзъ идетъ не менее 1/3 общей длины побега, а у



60 МАЛИНА.бол'Ье длиниыхъ и развитыхъ побеговъ наоборотъ. Однако, въ укорачиваши нужно знать меру и не укорачивать побеги через- чуръ сильно, потому что тогда на побегахъ останется слишкомъ мало плодоносныхъ глазковъ. После образки малины сл’Ьдуетъ ея подвязка. Для подвязки малины вдоль рядовъ укрепляются въ горизонтальномъ направлен™ проволока (рис. 45) или нетолстые колья. Лучше всего и удобнее употреблять здесь оцинкованную, туго натягиваемую, проволоку. Проволока или колья проводятся надъ землею на высоте около полутора аршина, а отъ средины кустовъ проволока должна отстоять около полу- аршина. При этомъ у более слаборослыхъ сортовъ проволока можетъ быть натягиваема несколько ниже, а у сильнорослыхъ— несколько выше. Ряс. 45 изображаетъ еща необрезанный кустъ малины раннею весною и около него протянутую въ горизонтальномъ направлен™ проволоку, къ которой привязаны плодо- носивпие побеги. Эти отмерьте побеги, какъ отслуживнйе свою службу, теперь будутъ срезаны около земли, а ихъ место зай- мутъ столице вертикально побеги, которые верхушками и подвязываются къ проволокамъ.Кроме раздёлешя малины на летнюю и ремонтантную, сорта малины различаютъ, по окраске плода, на красноплодную и желтоплодную. Кроме того, въ настоящее время имеются амери- кансие сорта черноплодной малины, получаемые путемъ скрещи- вавйя малины съ ежевикой. Наиболее выносливыми къ моро- замъ являются красноплодные сорта, за ними следуютъ по выносливости къ морозамъ желтоплодные и, наконецъ, черноплодные сорта, наиболее чувствительные къ морозамъ. На севере малину, въ особенности маловыносливые къ морозамъ ея сорта, приходится на зиму защищать. Съ этою целью побеги малины обыкновенно пригибаютъ къ земле, и тогда ее защищаетъ отъ холода зимою снежный покровъ, а въ очень суровомъ климате на зиму побеги малины накрываются хвойными ветвями (лапками).Малина не любитъ сухихъ, легкихъ и подвергнутыхъ выгорание почвъ и возвышенныхъ местоположешй и на юге при такихъ услов1яхъ совсемъ не удается или растетъ плохо, принося въ маломъ количестве мелшя ягоды; поэтому на юге малину лучше всего разводить на несколько затененномъ отъ солнцепека места, отдавая всегда предпочтете невысокимъ или при- лужнымъ участками.Кроме обрезки и удалетя лишннхъ побеговъ у малины, уходъ за ней заключается въ рыхленш земли весною и удобре- нш растешй.Изъ сортовъ малины можно указать на следующие, какъ на лучийе: 1. Л г ъ т н я я  м а л и н а , а) К р а с н о п л о д н ы е  с о р т а . У с а н к а .  Торговый, разводящейся въ болыномъ количестве подъ Петро- градомъ и Москвою сортъ, одинъ изъ наиболее выносливыхъ на

О ВРЕДИТЕЛЯХЪ ПЛОДОВОДСТВА, 6 1севере. Г е р н е т ъ . Урожайная и крупная и вместе съ темъ выносливая къ холоду. М а р л ь б о р о . Превосходный, крупноплодный, чрезвычайно щедрый на урожаи сортъ американскаго происхо- ждешя. Ростъ побеговъ очень сильный и прямой. На севере еще мало испытанный сортъ, но обещающШ быть выносливыми къ холоду, б) Ж е л т о п л о д н ы е  с о р т а . Ж е л т а я  Г о л л а н д с к а я ; популярный сортъ вследств1е своей плодовитости и крупноплодное™ и выносливый къ холоду. А н т в е р п е н с к а я  ж е л т а я . Крупноплодная, урожайная и довольно выносливая.
Р е м о н т а н т н а я  м а л и н а . К р а с н о п л о д н ы е  с о р т а . Н о в а я  

Ф а с т о л ъ ф ъ . Отличный крупноплодный и выносливый на холоду сортъ. Г е р р е н г а у в е н с к а я  р е м о н т а н т н а я . Также выносливый къ холоду съ довольно крупными плодами сортъ. в) Ж е л т о п л о д н ы е  
с о р т а . М е р в е л ь  н о в а я . Крупноплодный сортъ, приносяпйй плоды до поздней осени. К н я г и н я  Г а г а р и н а . Новый сортъ, зарекомендовавши! себя хорошими качествами крупныхъ илодовъ. 2) Ч е р н о 
п л о д н ы е  с о р т а  (съ темной краснопурпуровой ягодой). Ш е ф ф е р а  
и с п о л и н с к а я . Очень сильнорослый кустъ, развиваюпцй длинные сильные побеги и даюпцй богатые урожаи. Достоенъ вниматя для более южныхъ местностей гибриднаго происхождешя амери- канскШ сортъ О х а й о  (Ohio). Ягода темнопурпуровая, почти черная. Кустъ сильнорослый и плодовитый. Наряду съ предыдущими сортомъ эта американская ежевикообразная малина достойна рекомендацш лишь для более южныхъ губернШ.

О вредителяхъ плодоводства.Въ спещальной литературе средства, употребляемый для истреблешя насекомыхъ, называются инсектисидами (отъ латин- скаго слова insectum—насекомое), а средства, употребляемый въ борьбе съ паразитными грибами, называются фунгисидами (отъ латинскаго слова fungus —грибъ).При борьбе съ насекомыми съ помощью опрыскивашя ядами (инсектисидами и фунгисидами) различаютъ жующихъ и сосу- щихъ насекомыхъ. Жуюпця насекомыя питаются листвой дерева, и для истреблешя ихъ ядъ наносятъ при опрыскиванш на листья дерева. Насекомое, при объеданш листвы, вместе съ его обычной нищей, принимать внутрь и ядъ и темъ самымъ отравляется. Сосущихъ насекомыхъ, не иоедающихъ листьевъ, а питающихся лишь ихъ сокомъ, который они высасываютъ своими тонкими хоботками, нельзя истребить нанесешемъ на поверхность листьевъ яда потому, что сосупця насекомыя, находясь на листьяхъ и прокалывая ихъ покровы, опускаютъ хоботки свои во внутреншя части листа, лежашдя ниже отравленныхъ листовыхъ покрововъ. Поэтому-то ядъ, которымъ будутъ опрысканы листья, на нихъ не подействуетъ. Къ сосущимъ насеко-



6 2 ПАРИЖСКАЯ ЗЕЛЕНЬ.мымъ относятся, между прочимъ, листовыя тли; большинство сосущихъ насекомыхъ имеешь мягкое и нужное шЬло и, при истребленш ихъ, ядъ долженъ были быть нанесешь на поверхность тела, отчего они и погибаютъ. Впрочемъ и среди жую- щихъ насекомыхъ очень много такихъ, которыя им'Ьютъ мягкое тёло, какъ, напримеръ, все гусеницы, но ихъ уничтожаютъ на- несешемъ яда на листья.Средства борьбы съ грибными болезнями заключаются въ покрыли надземныхъ частей растешй веществами, убивающими споры паразитныхъ грибковъ, производящихъ эти болезни. Къ наиболее важными инсектисидамъ относится парижская зелень, а загЬмъ керосиновая эмульшя.Парижская зелень представляетъ собою весьма действительное и въ настоящее время почти исключительно применяемое въ Россш средство. По наружному виду парижская зелень представляетъ собою тоншй порошокъ изумрудно-зеленаго цвета и содержишь въ себе много (около 50%) мышьяка. Парижская зелень въ воде не растворяется, а лишь расходится и остается при частомъ взбалтыванш въ воде во взмученномъ состояши. Для опрыскивашя парижской зеленью смешиваютъ ее съ водой по следующему рецепту:В оды .............................................  40—75 ведеръ.Парижской зелени . . . .  1 фунтъ.Чтобы устранить вредъ, который, вследств1е едкости парижской зелени, можетъ быть нанесенъ листьями,—въ особенности, если на ведро воды берется больше золотника парижской зелени, прибавляется порошокъ извести, въ количестве, равномъ количеству парижской зелени. Известь имеетъ свойство умерять едкое действ1е парижской зелени, и потому, при прибавке ея, уменьшается опасность повреждешя листьевъ. При опрыскива- нш деревьевъ парижской зеленью необходимо постоянно наблюдать за теми, чтобы это вещество находилось бы въ воде во взмученномъ состояши, а для этого нужно постоянно взмучивать смесь и никоими образомъ не допускать, чтобы парижская зелень оседала на дно. Рази она оседаетъ на дно, тогда выходъ струи изъ опрыскивателя будетъ съ неравномерными содержа- шемъ парижской зелени, т. е. сперва будетъ выходить вода съ очень малыми содержашемъ парижской зелени, а зашЬмъ пойдешь струя воды, въ которой парижской зелени будетъ содержаться слишкомъ много, и деревья отъ этого неминуемо постра- даютъ, чего нужно всячески избегать. Парижская зелень употребляется противъ гусеницъ боярышницы и противъ многихъ другихъ насёкомыхъ. Для уничтожешя различныхъ гусеницъ нужно начинать опрыскиваше какъ можно ранее, когда гусеницы еще малы. Тогда оне скорее гибнуть, да и не успеваютъ

о ВРЕДИТЕЛЯХЪ ПЛОДОВОДСТВА. 6 3принести значительнаго вреда. Въ случае, если не все гусеницы погибаютъ и более или менее значительная часть ихъ остается, это указываетъ на недостаточно совершенно произведенное опрыскиваше, которое следуешь черезъ несколько дней повторить. Повторный опрыскивашя приходится также производить и въ томъ случае, если вскоре после опрыскивашя пойдешь дождь и смоетъ ядъ съ листьевъ. Кроме парижской зелени, изъ другихъ средствъ можно указать на керосиновую эмульсш, которая, не заключая въ себе сильно ядовитыхъ веществъ, каковы, напр., мышьяковистые препараты, съ большими успехомъ можетъ применяться для истреблешя мягкотелыхъ насекомыхъ и будетъ весьма уместна, напр., при уничтоженш гусеницъ, пое- дающихъ капусту и т. д.Чтобы приготовить керосиновую эмульсш, готовятъ сперва такъ называемую „основную" смесь. Для составлешя этой основной смеси берутъ:Твердаго мыла.......................1А фунта.Керосина ................................. 12 бутылокъ.Кипятку ......................................  6Сперва въ кипятке распускается мыло, накрошенное мелкими кусочками, и когда оно разойдется, то вливается керосинь, и смесь быстро и сильно перемешивается. Для смешивашя лучше всего пользоваться садовыми шприцемъ, быстро втягивая смесь въ цилиндръ шприца и быстро же выталкивая ее поршнемъ. За отсутсттаемъ шприца можно пользоваться проволочкой-мешалкой или просто пучкомъ ирутьевъ. Необходимо брать мягкую речную воду безъ известковыхъ солей, иначе керосинь не смешивается съ водой, и кроме того производить смешиваше, когда жидкость еще горяча. Горячая, не остывшая основная смесь напоминаетъ молоко, но по мере остывашя она заметно густеешь, напоминая тогда несколько белый кисель. Для составлешя керосиновой эмульсш одна часть основной смеси разводится съ 4—20 частями воды (смотря по надобности). Такъ, для обезлиственныхъ деревьевъ употребляютъ более крепкую, а для деревьевъ съ листьями более разведенную эмульсш. Въ знойную и сухую погоду, при болыномъ испаренш, эмульшя берется более слабой, а при незнойной погоде наоборотъ.Для борьбы съ болезнями употребляется бордосская жидкость, рецептъ приготовлешя которой следуюшдй:МЪднаго купороса . . . .  6 фунтовъ.Негашеной извести . . .  4 фунта.В о д ы ........................ . . . . . 1 7  ведеръ.Для приготовлешя бордосской жидкости употребляютъ деревянные, но ни въ коемъ случае не железные сосуды, и растворы извести и меднаго купороса делаются порознь. Чтобы ускорить раствореше меднаго купороса, для этого употребляется



6 4 БОРДОССКАЯ ЖИДКОСТЬ.горячая вода, такъ какъ растворете его въ холодной воде тре- буетъ много времени; при растворенш меднаго купороса, можно взять показанные 6 фунтовъ его и разстворить въ одномъ ведрё воды, а известь также въ одномъ ведре (холодной воды), а за- тЬмъ, сливъ вместе эти растворы, содержание уже въ себе вместе два ведра воды, дополнить это количество остальными 15 ведрами воды. Известковое молоко (такъ называется разведенная въ воде известь), идущее на составлеше бордосской жидкости, должно быть предварительно процежено черезъ редкое полотно или мелкую сетку, чтобы въ него не попали соръ или твердыя частицы, которыя, попадая въ опрыскиватель, будутъ портить последнШ и засорять наконечники.Приготовленная по вышеуказанному рецепту бордосская жидкость содержитъ въ себе 1,3°/о меднаго купороса и, будучи правильно приготовлена имЪетъ красивую густую, бирюзоваго цвета окраску. Вся суть хорошо составленной бордосской жидкости заключаемся въ томъ, чтобы известь и медный купоросъ были взяты въ правильной и требуемой пропорцш, и чтобы не было перевеса надъ известью меднаго купороса, что достигается правильными отвешивашемъ составныхъ частей. Необходимо, следовательно, всячески избегать излишка меднаго купороса. Избытокъ его въ бордосской жидкости можно легко узнать, если взять чистый столовый или садовый ножъ или гладкую очищенную железную пластинку и капнуть на нее бордосской жидкостью. При избытке купороса отъ испытываемой жидкости на ноже будетъ пятно, потому что находящейся въ жидкости излишшй медный купоросъ, въ виде тончайшаго слоя, выделитъ изъ раствора медь, которою и покроется поверхность ножа или железной пластинки. Тогда къ бордосской жидкости следуетъ прибавить еще известковаго молока. МаленькШ избытокъ извести не только допустимъ, но и желателенъ', такъ какъ тогда не будетъ вреднаго избытка меднаго купороса.Въ течете сутокъ бордосская жидкость по смешаши составныхъ частей не даетъ осадка на дне сосуда; свойственная ей мутъ обыкновенно въ это время распределена равномерно по всему объему жидкости. По истечеши же сутокъ бордосская жидкость начинаетъ давать осадокъ и, при опрыскиванш постоявшей уже бордосской жидкостью, необходимо постоянное взбал- тываше последней, иначе изъ опрыскивателя будетъ выходить струя съ неравномерными содержашемъ извести и меднаго купороса. Поэтому при опрыскиванш пользуются только свежеприготовленной бордосской жидкостью.Для опрыскиватя идетъ только лишь негашеная известь въ кускахъ, и потому следуетъ пршбретать только к о м к о в у ю известь, а не распушенку, превратившуюся въ порошокъ. Весною часто достать хорошую известь затруднительно, потому что весной заводы обыкновенно не выпускаютъ свеже-приготовлен-

БОРЬБА СЪ ВРЕДИТЕЛЯМИ. 6 5ной извести, а пршбретаемая съ заводовъ тогда несвеже-при- готовленная известь оказывается уже настолько погасившеюся, что не годится для употреблешя. Въ виду этого можно рекомендовать пршбретать известь осенью и въ течете зимы самому сохранять ее хорошо укупоренную въ закрытомъ и сухомъ помещении Если известь распалась на кусочки, то это еще ничего, но если она превратилась въ муку, то она не годится для приготовленш бордосской жидкости. Испыташе пригодности изверти можно произвести въ обыкновенномъ стакане съ не- болынимъ количествомъ воды, бросая туда кусочки извести. Если известь при этомъ будетъ шипеть, и вода въ стакане нагреется, то известь годится, въ противномъ же случае она для употреблешя не пригодна.Съ полнымъ успехомъ бордосская жидкость можетъ быть соединена и применена съ парижской зеленью; тогда пронорщя смеси остается тою же самою, какъ при смешиванш зелени съ водой. Въ этомъ случае такая соединенная съ зеленью бордосская жидкость одновременно будетъ служить какъ для борьбы съ насекомыми, такъ и съ грибными болезнями.
Орущя, служащая для опрыскивашя.Вышеприведенные жидше составы применяются для борьбы съ вредителями посредствомъ особыхъ аппаратовъ, представляю- щихъ собою различнаго устройства и размера насосы или помпы,—т. н. опрыскиватели, называемые также пульверизаторами. Опрыскиватели бываютъ малой, средней и большой производительности, въ зависимости отъ чего и имёютъ различную стоимость. Въ маленькомъ до- машнемъ хозяйстве чаще всего приходится останавливаться на наиболее дешевыхъ опрыскива- теляхъ меньшей производительности, стоющихъ около 12—14 рублей. Къ относительно недорогими аппаратами принадле- ЖИТЪ T. Н. ранцевые опрыскива- Рпс. 46. Ранцевый опрыскиватель тели, надеваемые при работе ими бр. Жульянъ.на спину на подоб1е ранца. Однакоэти ранцевые опрыскиватели наиболее пригодны для опрыскиватя низкихъ кустарниковыхъ растешй. Изъ ранцевыхъ опрыскивателей особенно рекомендуется опрыскиватель бр. Жульянъ (рис. 46), стоющШ около 16 рублей. Изъ ранцевыхъ же опрыскивателей, ко-Н. И. Кичуновъ. Плодоводство. Изд. 2-ое. 5



66 ОПРЫСКИВАТЕЛИ.топые легко приспособляются и для опрыскивашя более высокихъ деревьевъ (что въ плодовомъ сад у ватель Эксцельзшръ“ завода Платда. Но все же достаточно удовлетворительными оказываются и наиболее дешевые американсше опрыскиватели фирмыГульда (рис. 47 и 48), пршбретаемые по общедоступной ц'Ьн’Ь 12—14 рублей. Изъ бол'Ье про- изводительныхъ, но и бол'Ье дорогихъ опрыскивателей особеннымъ распространешемъ въ садахъ пользуется Помона (рис. 49).Самую существенную часть каждаго опрыскивателя соста-Рис. 47. Рис. 48.Американсше опрыскиватели фирмы Гульда.
опрыскивателя черезъ наконеч- никъ струю жидкости, т. е. да- вэ.ть тончайшШ распылъ. Наиоо- л"Ье распространеннымъ является паконечникъ „Верморель“ , который бываетъ двойнымъ и даже тройнымъ (рис. 50), но применяются и друпе наконечники.

Рис. 49. Опрыскиватель „Помона". Рис. 50. Наконечники „Верморель11.Ич- нпелныхъ насекомыхъ, съ которыми приходится бороться

БОРЬБА СЪ ВРЕДИТЕЛЯМИ. 67яблоневая моль (Hypomenta malinella), шелкопряды: златогузка, непарный и колечникъ (Porthesia chrysorrhoea, Bombix dispar и Gastropacha neustria), пяденицы — зимняя и обдирало (Cheimatobia brumata и Hibernia defoliaria), плодожорка (Car- pocapsa pomonella) и листовыя вши. Изъ болезней деревьевъ главнымъ образомъ приходится бороться при помощи опрыскивашя съ такъ называемою паршею или росою, поражающей листья и плоды яблонь и грушъ и производимой особымъ микро- скопическимъ грибкомъ Fusicladium dendriticum у яблонь и Fusicladium pyrinum у грушъ. На плодахъ грибокъ производить всемъ известныя кругловатыя черныя пятна, отъ которыхъ при сильномъ распространены! плодъ ко времени сбора уродуется и иногда даже трескается. Особенно болезнь развивается въ сырое дождливое лето и чрезвычайно тогда обезцениваетъ товаръ. Бороться съ грибными болезнями труднее, нежели съ болынинствомъ насекомыхъ, и противъ парши или росы приходится прибегать къ опрыскиванш еще до распускашя почекъ, причемъ по отцветеши деревьевъ делается второе опрыскива- eie. Въ то время, какъ въ борьбе съ поедающими листья гусеницами оказывается достаточнымъ одного и редко двухъ опры- скивашй, въ борьбе съ паршею или росою применяется часто третье опрыскиваше, производимое дней черезъ 10 после второго.Проч1я заболевашя плодовыхъ деревьевъ, какъ, напримеръ, ржавчина, поражеше сажистымъ грибкомъ и др., попадаются несравненно реже, нежели парша или роса и излечиваются также бордосскою жидкостью.Опрыскиваше хотя и составляетъ надежное средство борьбы съ вредителями, однако, оно применимо въ борьбе не со всеми вредителями, и среди насекомыхъ имеются татя, противъ которыхъ опрыскиваше оказывается или совсемъ недействитель- нымъ или помогаетъ только отчасти. Такъ, противъ листобло- шекъ или медяницъ применяется, кроме опрыскивашя керосиновой эмульшей и окуривашя табачнымъ дымомъ, также и обсыпаше или опудриваше деревьевъ табачной пылью. Листо- •блошки (медяница), видимыя уже простымъ глазомъ, размножаются въ огромныхъ размерахъ и съ ними необходимо энергично бороться, равно какъ и съ бабочкой плодожорки, гусеница которой причиняетъ всемъ известную червивость яблокъ. Противъ гусеницы плодожорки, которая, безпрепятственно размножаясь, можетъ если не совсемъ уничтожить, то чрезвычайно испортить урожай сада, какъ мера борьбы, помимо опрыскивашя парижской зеленью, можетъ быть применимо наложеше въ течете лета на штамбы и толстые сучья дерева т. н. ловчихъ колецъ изъ древесной шерсти или ваты и кроме того тщательный подборъ опавшнхъ, пораженныхъ червоточиной пло- довъ и немедленное ихъ уничтожеше. Кроме вышеупомянутыхъ ловчихъ поясовъ изъ древесной шерсти и ваты, большую пользу



68 ОПРЫСКИВАТЕЛИ.оказываютъ ловч1е пояса изъ рубленой простой соломы (стар- яовка), камыша или того и другого вместе. Для приготовлешя этихъ поясовъ солома или камышъ рубятся пучками, длиною около 8 вершковъ и стягиваются по середине бечевкою, а за- гЬмъ укрепляются посредствомъ той же бечевки на стволы дерева позднею осенью передъ наступлешемъ зимы выше предполагаемой снеговой поверхности. Въ ташб ловч1е пояса запол- заютъ ишучщя падежнаго зимняго убежища многочисленныя вредныя насекомыя, которыя и уничтожаются сжпгашемъ сни- маемыхъ въ январе или передъ Рождествомъ съ деревьевъ этихъ поясовъ. Противъ маленькаго жучка-долгоносика (яблоне- ваго цвета — Anthonomus pomorum) опрыскивате оказывается также не вполне действительными и противъ него применяется весною раннимъ утромъ стряхиваше съ деревьевъ жучковъ на подставленныя внизу парусиновыя полотнища.Въ видахъ защиты плодового сада отъ насекомыхъ и болезней прежде всего необходимо помнить, что содержите сада въ полной чистоте является здесь деломъ первостатейной важности,, почему всякШ соръ, въ которомъ могутъ перезимовать зародыши и насекомыя, — cyxia ветки, листья, опавппе плоды и прочее должны быть ежегодно осенью собираемы и сжигаемы.Наконецъ, остановимся на главныхъ вредителяхъ изъ живот- ныхъ, — зайцахъ и мышахъ. Единственное средство вполне уберечься отъ зайца—высокая, достаточно плотная ограда, но не изъ досчатаго, а изъ нроволочно-клетчатаго забора, черезъ который свободно проходить снегъ. Рекомендуется еще новая сторожба, при которой трубятъ въ трубы, и въ особенности содержите въ питомнике гончихъ собакъ.Мыши страшны менее зайцевъ, потому что ихъ вредъ, какъ и нападете, далеко не бываетъ ежегодными. Особенно заметными и ощутительными вредъ отъ мышей оказывается въ годы, ими изобилуюице, въ такъ называемые мышиные годы, когда еще съ осени по множеству мышей видно, что годъ мышиный, и что нужны предосторожности. Штамбы деревьевъ, растущихъ въ плодовомъ саду, защищаютъ теми, что обвязываютъ ихъ на зиму камышомъ или тому подобными матер1аломъ, причемъ этой обвязкой защищается и корневая шейка дерева въ земле, чтобы мыши не добрались бы и до нея. Повсеместно употребляемое средство для предотвращешя вреда отъ мышей въ плодовомъ саду и питомнике состоитъ въ отаптыванш снега во- кругъ деревьевъ зимою во время оттепелей, что вызываетъ образовате надземной ледяной коры, препятствующей мышами пробираться подъ снежными слоемъ и выходить наружу. Сле- дуетъ помнить, что оставляемая въ кварталахъ питомника сорная трава привлекаетъ мышей, а потому, въ виду ограждешя деревьевъ въ питомнике отъ порчи мышами, необходимо заботиться о полной чистоте кварталовъ питомника къ зиме.



Южно-русское садоводство. %££%£££ ГплУо-
вымъ садомъ по мЬсяцамъ года. Составилъ А. С. Романовскш- 
Романько. Спб. 1904 г.

Удобреше плодовыхъ деревьевъ. Йвъ, Мсп?цФРп°о
садов. Черниговск. Губ. Земства. Изд. 3-е, переработ. и дополн. 
Съ 24 рис. въ тексгЬ. Спб. 1914 г.

Прививка и размножеше различныхъ грун- 
товыхъ деревьевъ и кустарниковъ.
для садовников* и любителей. Состав. Н. И. Кичуновъ. Изд. 2-е. 
значит, дополн. Съ 269 рис. Спб. 1908 г.

Плодород1е фруктовыхъ деревьевъ,
чины и увеличиваше его искусственными мерами. По В. Пенике 
сост. л. М. Ро, преп. Полт. учил, садов. Съ 13 рис. въ текст},. 
Спб. 1913 г.

Руководство КЪ ОЦ'ЬНКЪ и учету доходности
плодовыхъ деревьевъ и ягодныхъ кустарниковъ. По д-ру Кристу и 
Е. Юнге сост. М. Л. Ро, подъ редакщей и съ примЬч. В. В. 
Пашкевича. Спб. 1911 г.

ТТ тт/-\ ТТЛТ1Т.Т ст тготчотэх. <т Родоначальник формы и dunie родичи. НДОДШзши ДереВЬл. Плодовое сортоводство. Сост. В. В.
Пашкевичъ. Съ 88-ю рис. въ тексгЬ. Спб. 1912 г.

Ранняя выгонка фруктовъ И ЯГОДЪ. SSTacSe-
Hie для садовников* и любителей. Сост. С. ВорОНОВЪ. Съ 25 рис. 
Спб. 1907 г.

Упаковка плодовъ.
Плодовое и ягодное виноделе. ° Рд“ во”“ Г

товденш плод, и ягодныхъ винъ съ промышленною цЬлыо и для 
дома. Состав. К. К. Веберъ. 4-е, переработанное и значит, 
дополнен., изд. Со 100 рис. Спб. 1914 г.

Плодовое и ягодное винод*л1е. ?оРдствГкъ0изг1то-
влешю всякаго рода плодовыхъ и ягодныхъ винъ, преимуще
ственно для небольшихъ хозяйствъ. Составилъ В. I. Сыцянко, 
старшш спещалистъ по переработка плодовъ и овощей при 
Департ. Землед. Главн. Управлешя Землед. и Землеустр. Съ45рис. 
въ тексгЬ. Сиб. 1912 г. ЦЬна 70 коп.

Бонсервироваше фруктовъ и овощей cZw.L
стерилизащи въ герметически закупоренныхъ банкахъ и флако- 
нахъ. Практическое руководство къ заготовлешю фруктовыхъ 
компоговъ, овощей и грибовъ въ жестянкахъ и южныхъ консер- 
вовъ изъ фаршированныхъ овощей. Сост. Н. И. ПолевицкШ, 
спещалистъ по технич. нереработкЬ произведений садоводства. 
2-е, вновь обработ., исправленное и значительно дополненное 
издаше. Съ 72 рисунками въ тексгЬ. Спб. 1913 г. ЦЬна 1 руб.

Типография А. Бонке, Новый переулокъ 2.


