
ОВРАГИ, ОБРЫВЫ,
ОСЫПИ И 0110ЛЗАН1Я

И

Н Х Ъ  У К Р 'В П Л Е Ш Я

в е р ш  овраговъ и промонм. при ю ш щ  простыхъ сооружей: 
п р о ста , плетня, фашинника, дерева н к а п .

С О С Т А И И Л Ъ  

ипж енеръ  М. П. Новгородски.

Съ 55 рисункам^

с .-п е т Ш»>8т г ъ .
ll.uhm ie В. W  Г У Л И  It СИЛ ГО.



1)1, н и и и | . . ( ш У Ш Ш Ы  ГУБИНСКАГО.

И н  Н м  нм  I i n  v i l i i  и 1 1 < in n i l ' н |h к i li П in n 1 1 . 1 1М1д е ;ц |ч е с 1( i ix i .  д ^ й с т в Ы  
,M i i и  I it и lo i i i i i  M> 11 и м »  i. м In i u n i t ,  и м н и  Dr i in 'll и m i  i. M Ji in o in . .  С о с т .  У с п е й -  
i М1Й II I'Hh iii и

i l iu m  i i i ' i i u i i i n  н ы  in iH i| i i .  I I  «и м и i|Miilnoi< р у ш н ш д с .тн о  ici. ф а б р и к а ц и и  
III l i t  I. I l I|I 11 > M I. MI4 I I ,  Hr I b i l l  m ill II III Л Ml. И|Н1ЛИШ||. C l .  41 р и с . С о с т .  Г .  ' l ’ li- 
11 io 111. 11 и in ' him  i. . i. i i ih ‘ 1 1>д и и i и и l iM o ii ii i t io  H in t  H ill I I.  Д м н г р 1с н а . С н б .  19 08  r.
II, I |l .tri II

I'ii iitiiiiiiiiii ini' i и ini 11 и iti< iii jMiiiiuiln, iiihd 'kuiIh ii ri<po6ponic, н алоктро- 
uniiti iv|>iIn (иО|цпд||| ryiuioK |iyкпнодегио), I I jiiii|i. It. Ilyium, nopun. съ франц. 
'Ь ц о р Ш Ш .  I'll '.’ll p i i r y i lK U M II .  ( llf l. МИД. it 0 . l (  ' и| К.

Д о м н  i i i  ii I tl t i . i i i i i r p im 'x i i i i i c i . .  Д -pi. Л .'|ф |Ю Д 1. ф он  i.-У р б и н  н itici П. О б щ е -  
д in ' i у и ik io  р у м п ш д а н о  k i ,  у с т р о й с т в у  и yc/i м i io h ic Ii и л е к т р н ч е с к н х ъ  п р п б о р о в ъ  
ни  .1 п 'к  I po M iti и и ‘i i io f l т е л о г р а ф ш , т е л е ф о н ы ),  e im n u i i i i a i u i i ,  r u . i i . i i a i io iu u c r i iK t ,  
и к л о к 1 p i i ' io c i t o u y  o c t i l . in e i i i in .  П о  5 -му it:iAuiiin> о б р а б о т а л  i. и д о н о л п и л ъ  т е х н .
I I .  Л .  Ф о д о р о п ъ . 251) р и с . i i i .  T c ic c r l i .  С н б . l ‘.)04 г. II,- 1 р у б . 35  к о н .

•)л(<к!'|>11Ч 11с т 110. В о  H c lix i.  н н д а х ь . П о п у л я р н о е  н з л о ж е ш е  п р о ф . J I .  Г р э ц а .  
И с р с и о д ь  К .  Ч е п н н с к а г о ,  с ъ  143 р и с .  С п б .  1У0 0  г. Ц .  1 р . 2 0  к .

« М с к т р и ч о о т и о  д л я  l i c l 'X i .  н  к а ж д а г о  у д о б о п о н я т н о г о  и з л о ж е н ы ! 
Ж о р ж и  К л о д а ,  б ы в ш а г о  в о с и н т а н н н к а  ш к о л ы  x n i i i n  н ф и з и к и  в ъ  П а р и ж е .  
'Г о н и  п о с т о я н н ы е ,  т о к и  м е н л ю н Ц е с я ,  т о к н  п е р е м е н н ы е ,  п р о с т ы е  н  м н о г о ф а з 
н ы й . 1'aAifl и п о в ы л  р а д 1а ц 1и. С ъ  2 1 3  р и с у н к а м и .  С н б . 421 с т р .  Д .  1 р . 5 0  к .

М и ш и н и с т ъ - п р и к т и к ъ .  Р у к о в о д с т в о  д л я  ш а ш н н н с т о в ъ  и  к о ч е г а р о в ъ .  
С о с т .  Б р а у з о р ъ  н  Ш а е н р а т ъ .  И е р е в .  с ъ  н Ь м е ц к а г о  О с т е р м а н а .  П о д ъ  р е д а к -  
n ie m  н н ж .- т с х .  Г .  11. А р т ю ш к о в а .  С ъ  4 0  р и с .  С н б .  Ц .  4 0  к .

С н у т н и к ъ  м а ш и н и с т а .  Р у к о в о д с т в о  д л я  к о ч е г а р о в ъ ,  м а ш н н и с т о в ъ ,  на-  
ч н н а ю щ н х ъ  к о  н е г р у  к т о р о в ъ ,  н н ж е н е р о в ъ ,  з а в о д ч п к о в ъ ,  т е х н и ч е с к и х ъ  у ч е б 
н ы  x i.  i )a p f '|io ,” n «  i i d .i н р . С о с т .  Ш о л ь  —  о б р а б о т а н н о е  п р о ф . Б р а у е р о м ъ  п р и
еод1;йст --- "•оииаго н значительно донолненнаго по
следил/ ~ ч. в. Оотерманъ нодъ
редакп| X  нками въ тексте и
отделы/

| ira для механиковъ,
техни! О и нр. Составилъ
Берну! нЬмецкаго нздашя
иижеи ежами. Д. 1 р. 50 к.
Но и! ыми съ общедоступ
ность! ть единственной вх
TCXHif траненность въ Гер-
иаиill зржнтъ необходимыя
сира/ ителей и указателей,
а та|

/ оры. Проф. Бискант
н ни Краткое содержаще:
Ирм я электр. тока. — За
кон! лолннаго тока.—Ма-
шиа льные приборы.—По
да* )н.
. I  рать. Переводъ ннж.-

ТС|
I  гво для паровозныхт

ко/ t I. сь поел Ьдняго нзда-
nil ' икевскаго, съ 306 рис
CJ

I in им п красками, аква-
р| I дереву, зАивонись пс
и! 4, живопись ша стекле
1г»... . нЬмецк. нздРкласснагс
художника II. Л. iioccn. ^..u. . .

Гукоиодстно кь жинониси (иллюстрированноо изданie) масляными
красками, пастелью и акпа1)слыо. Соч. Кар. Р«бсръ. Переводъ съ француз 
скшо под!, родакц1ею художника Нсннга, съ рисунками въ тексте. Снб 
IIHI7 г Ц. I р. к.



ОВРАГИ, ОБРЫВЫ,
ОСЫПИ И ОПОЛЗАН 1Я

и

И Х Ъ  У К Р Ъ П Л Е Ш Я

верш и  о в р ш  г щ и о т  при щ о щ  првстьиъ м р у ж е й :  
п р о ст а , плетоя, ф а и ш щ  дерева н к а ш .

С О С Т А В И Л Ъ

инженеръ М. П. Новгородски.

Съ 55 рисунками.

С.-ИКТЕРВУРГЬ.
Иаданге В. И. Г Л Ш И Г П Л К Ь .



II 1Ч4Д II (JJIO B IE.

11родлпгномин брошюра кмЬетъ цгЬлью познако- 
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гнбпмп imKplwuioiiui оирпговъ, пр,омоинъ и пр., прим’Ь- 
МИТИЛЫК) КЪ КрОСТЬННСКОМу хозяйству.

При состишхеш’и ея мы пользовались не только 
<’tiiti.iiми, помещенными въ различныхъ сельско-хо- 
илйотионныхъ журналахъ какъ русскихъ, такъ и 
иностранных'!., а также брошюрами Спасскаго, Тихо- 
жнш, н др., по и такихъ трудящихся спещалистовъ, 
кн.ип» Н. Э. Корнъ, Докучаевъ; изъ иностранныхъ посо- 
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Pr. Seckendorf, Verbauung der Wildbache, Auffor- 
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u Wibdbach Verbauung in den Jahren 1883— 1894 r.
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Овраги и приносимый ими вредъ.

Приступая къ разбору способовъ укрйплешя овраговъ, мы должны 
упомянуть, что кроме общераспроетраненнаго пазвашя „ оврагъи суще- 
ствуетъ еще нисколько другихъ, чисто м'Ьстныхъ названШ, опред̂ ляю- 
щихъ это же поняпе: верхъ, вершина, отвершекъ, водомоина, яръ, 
логъ, лощина, рытвина, ровъ, провалы, обвалъ, балка, яруга и др.

Промоина, рытвина и колдобоина— обозначаютъ только что 
начинающейся оврагъ; яръ и логъ, соответствуя названш оврагъ,—  
опред'Ьляютъ собою дМствуяшцй оврагъ, и, наконецъ, балка и яруга—  
старые, задерневппе и, часто, nopocmie кустарникомъ и даже л'Ьсомъ 
овраги.

Въ зависимости отъ того, покрыты ли склоны овраговъ лесами, 
кустарниками или травою, или же эти склоны остаются совершенно 
обнаженными, безъ всякой растительности, при чемъ обнаженная почва, 
нич’Ьмъ не сдерживаемая, разливается и легко уноснтся водяными по
токами,— овраги можно разделить на две группы: первые, у которыхъ 
почва скреплена чгЬмъ-нибудь— это бездеятельные овраги, вторые, съ 
обнаженною почвою— дгьятельные.

Дгъятелъные овраги, которые, собственно говоря, и наносятъ 
годъ отъ году все больппй и больппй вредъ сельскимъ хозяевамъ и 
разбору укреплешй которыхъ самыми простыми способами предназна
чена данная брошюра,— бываютъ различныхъ разм'Ьромъ. Опи могутъ 
представить собою неболышя промоины или рытвины, шириною даже 
меньше сажени, длиною же отъ одной до н’Ьсколькихъ саженъ, или 
принимать грандюзные размеры и въ ширину— до десяти саженъ—  
и въ длину— до н’Ьсколькихъ сотъ саженъ.

„Въ  сухое время года и въ сухую погоду деятельные овраги 
безводны, тогда какъ весною и во время ливней они наполняются 
водою: но нимъ быстро несутся бурные потоки воды, смешанной съ 
землею, нескомъ, иломъ и обломками камня. Сухая ложбина превра-
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щаотся въ шумный, даже грозный нотокъ, живая деятельность кото- 
раго продолжнотгл, однако, недолго— всего несколько дней, даже 
только немного чнсон-ь; no it’i. ниду того, что она повторяется часто 
п происходил, постоянно in. одном’], и томъ же направленш, она вле- 
чоп. ;m собою много нажныхг последствШ и причиняетъ много 
зла" *).

Tiutiji промоины и овраги непрерывно начинаютъ рости въ сво- 
их’ь размерил., „разъедая местами недра земли", „ рветъ“ землю 
получат, псе больше и больше̂  боковыхъ ветвей и темъ самымъ 
ум(‘нынаел. площадь удобной земли, засоряя въ то же время продуктами 
смншипя нижележащее луга, огороды, сады и русла рекъ и такимъ 
образомъ сильно ил мл на обмолешо последнихъ. Кроме того заме
чено, что въ техъ местностях!., которыя изрезаны оврагами, мало-по- 
малу исчезшотъ родники, ключи и вообще понижается уровень грун- 
товыхъ водъ, всл'Ьдств1е чего происходить не только уменыпеше воды 
въ колодцахъ, но даже постепенное изсушеше нашихъ степей 2).

Такимъ образомъ овраги кроме прямого вреда— уменыпешя пло
щади удобной земли, приносятъ еще и косвенный вредъ, изсушая при
легавшая поля.

Познакомившись въ общихъ чертахъ съ вредомъ, приносимымъ 
оврагами, перейдемъ теперь къ разсмотрешю причины образовашя дея- 
тел].ныхъ овраговъ. Самой главной причиной является сведете расту- 
щаго по оврагу леса или кустарника, выкорчевываше пней и рас
пашка крутыхъ склоновъ.

Кроме того образовашю и дальнейшему росту овраговъ способ
ствуете проведеше пограничных'!, между десятинами бороздъ по на
правленно къ ужо образовавшимся онрагамъ, лощинамъ и низинамъ, 
а также самая пахота склоновъ сверху внизъ. Въ предупреждете об- 
разоватя овраговъ пограничные борозды надо направлять непременно 
вдоль склона, что же касается пахоты склоновъ, то следуетъ следить 
за. темъ, чтобы не только крупные, но, даже полопе склоны пахались 
лишь параллельно направленш овраговъ.

Копанье канавъ, добываше камня, глины и песку и вообще ка
кое бы то ни было нарушеше целости дерноваго покрова почвы на 
крунныхъ скатахъ, пастьба скотины и въ особенности прогонъ ея по 
одной и той же тропе, дороги по крутымъ склонамъ, невнимательный

‘ ) .9. .9. Кернъ Овраги и т. д.
*) Докучает. Наши степи прежде и теперь.
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надзоръ за водосливами у прудовъ— все это причины, способствую- 
ыця росту овраговъ.

Въ м'Ьстностяхъ, прилегающихъ къ жел’Ьзнымъ дорогамъ, про
ведете полотна дороги тоже можетъ послужить причиной образован! я 
овраговъ. Вода, разливавшаяся раньше свободнымъ слоемъ по полямъ 
и имевшая естественный стокъ въ рйки, съ возведешемъ полотна уже 
встрйчаетъ препятстгая свободному стоку и принуждена направляться 
къ специально устроеннымъ мостамъ и трубамъ, гдй спирается, вслгЬд- 
CTBie чего устремляется съ усиленной быстротой и образуетъ разливы 
почвы 1).

Зная причины, вызывавшая образоваше д’Ьятельныхъ овраговъ и 
во-время устраняя ту или другую изъ нихъ, можно, во всякомъ слу
чай, предупредить появлеше ихъ. Если же этого нельзя сделать или 
если оврагъ уже образовался раньше, то необходимо принять мгЬры 
для его закрйплешя въ самомъ начал'Ь его развится и стараться 
остановить его въ дальнМшемъ росгЬ, такъ какъ иногда довольно 
н'Ьсколькихъ возовъ навоза или щебня, чтобы забить начинающуюся про
моину; въ противномъ случай такая небольшая рытвина или про
моина можетъ разростись въ большой оврагъ, съ обширною деятель
ною поверхностью, борьба съ которымъ можетъ быть весьма затруд
нительна или потребуетъ массы времени и много денегъ.

УкрЪплеше вершинъ овраговъ и промоинъ.

Наиболее опасной частью въ большинства случаевъ является 
вершина его ввиду своего поступательнаго движешя впередъ, почему 
и нужно при укр1шленш оврага прежде всего обратит!. внимате 
на нее.

Въ зависимости отъ характера овраговъ и тйхъ условШ, въ 
которыхъ они находятся, приходится применять различныя соору- 
жешя.

Главными типами сооружешй при укр'Ьнленш вершинъ овраговъ 
будутъ: входныя площади, фашинные спуски, водоотводные плетни.

Въ зависимости отъ условШ, въ которыхъ находится вершина 
даннаго оврага, и нрим1шяютъ тотъ или другой типъ укр^плешл. 
Если вершина имйетъ обрывъ, сама она не широка и кром’Ь того впе

1) „Хозяинъ“, 1895 г. № 4.



реди есть совершенно свободное,» нераспахиваемое игЬсто, или если оно 
и распахивается, но распашку можно прекратить для того, чтобы 
укрепить оврагъ, то въ данномъ случай при укр^пленш вершины 
примЪняютъ такъ называемыя входные площадки.

Если м'Ьстоположеше оврага таково, что отъ вершины впередъ 
отступать нельзя, то ее укрЪпляютъ фаштнымъ спускомъ.

Если, наконецъ, вершина у оврага широкая, то воду отвести 
отъ нея можно посредствомъ такъ называемыхъ водоотводныхъ плет
ней, которыхъ можетъ быть одинъ и бол$е, и пустить ее по скату 
вдоль боковъ оврага, если они задерн’Ьлые, или спустить ее въ одно 
изъ разв’Ьтвлешй оврага, въ такъ называемый отвершекъ, предвари
тельно укрЪпивъ поыгЬдшй однимъ изъ вышеупомянутыхъ двухъ спо- 
собовъ.

а) Входныя площадки.

Входныя или врйшыя площадки устраиваются слФдующимъ обра
зомъ: высоту обрыва, т.-е. вершины его дйлятъ на 7* сажени, т.-е. 
12 вершковъ (эта У4 сажени представитъ собою высоту площадки 
одна надъ другой, при чемъ на основаши практическихъ данныхъ вы
ведено, что выше этого размера площадки д'Ьлать не сл’Ьдуетъ) и 
сколько разъ во всей высота обрыва содержится это число, на столько 
саженей безъ одной отступают!, впередъ отъ вершины,— сл'Ьдуетъ при 
этомъ заметить, что длина площадокъ обыкновенно делается равной 
одной сажени.

Рис. 1.

На рис. 1, точка т — вершина обрыва; высота обрыва т п  — 
%  сажени, т.-е. 8(5 вершковъ.

Чтобы разсчитать сколько выйдетъ площадокъ и какъ далеко 
надо отступить отъ вершины обрыва, чтобы сделать требуемое число 
входныхъ площадокъ, поступаютъ такъ: д'Ьлятъ 86 вершковъ на 12



вершк., изъ результата 3 вычитаютъ единицу и получаютъ 2,— следо
вательно надо сделать две площадки, а такъ какъ длина каждой изъ 
нихъ принята равной одной сажени, то следу етъ отступить на две 
сажени отъ вершины оврага об, вг и дп— высота площадокъ, равная
12 вершкамъ; т а — 2 сажени; вб, дг— 1 саж.

Ширина площадокъ зависитъ отъ количества поступающей въ 
вершину воды, но во всякомъ случай ихъ не делаютъ уже одного 
аршина, въ большинстве же случаенъ можно считать ширину въ одну 
сажень вполне достаточной. Бока площадокъ обрезаются по одинар
ному откосу, т.-е. верхшй край откоса отстоитъ отъ нижняго въ 
горизонтальномъ отложенш на высоту бока выемки. На рис. 2 ас— обре
занный бокъ площадки, а именно одинарный откосъ, здесь аб=бс—
1 аршину; св— ширина площадки, равная на рисунке 1 сажени.

Рис. 2.

Дно площадокъ делается горизонтальным  ̂ что проверяется по 
уровню отъ одного края площадки до другого.

Когда площадки будутъ вырезаны, правильность дна проверена 
при помощи уровня, бока срезаны, нристунаютъ къ укрепленш по
лучившихся обрывовъ— ступеней плетнями.

Для этого около каждаго такого обрыва— ступеньки копается 
канава, глубиною въ 1 футъ и ширимою in> V4 фута. Канава эта вре
зается въ бока площадки, въ зависимости отъ плотности грунта, но, 
во всякомъ случае, не менее, чемъ на два фута вверху. Затемъ на- 
чинаютъ устанавливать колья, при чемъ колья эти длиною должны быть 
Уя сажени, т.-е. 173 арш.=24 вершка и устанавливаются такимъ обра
зом!., чтобы 12 вершковъ кола было въ земле, а такъ какъ глубина 
канавы несколько меньше 12 вершковъ, то для кольевъ пробиваются 
я яки ломомъ или особой пробойкой. Колья устанавливаются на раз- 
пошпи V* фута отъ обрыва площадки такъ, чтобы 1 футъ ширины 
ни напи оставался для укладки фашины, а другъ отъ друга на одинъ 
фу п. и вровень съ верхнимъ краемъ обрыва площадки, при чемъ у
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образа верхней площадки колья должны устанавливаться сообразно 
получившейся кривой лиши образа водостока, если онъ имйетъ болйе 
или мен̂ е правильную форму, въ противномъ случай эту форму при- 
даютъ ему искусственно и затймъ дернутъ.

На рис. 3 т п — длина площадки; в— канала и обрыва для 
установки кольевъ и фашины (на рис. показаны размеры ея); а—  
колъ, длиною 1Уа аршина, б— фашина для закладки 1 фута ка
навы.

Рис. 3.

На рис. 4— показанъ поперечный разрйзъ рис. 3 черезъ канаву 
у обрыва площадки; в— фашина уложенная впереди обрыва, б, б—  
выемка въ откосахъ боковъ площадки, а— лишя образа водостока у 
обрыва верхней площадки; г, г— дно площадки.

Когда установлены колья, приступаюсь къ плеткй плетня, наблю
дая за тймъ, чтобы плетень, выходилъ возможно плотнйе, для чего 
его во время плетки постоянно осаживаютъ ударами топора. Когда 
будетъ готовъ и плетень укладываютъ впереди его фашину такимъ 
образомъ, чтобы она лежала на одномъ уровнй съ площадкой (рис. 
3 и 4). Фашины кладутся впереди площадокъ какъ въ данномъ слу
чай, такъ и впереди запрудъ, для того, чтобы противодействовать 
спадающей струй воды. Размйръ фашины зависитъ отъ длины плетня.
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После того какъ уложатъ фашину, пространство между нлетнемъ 
и oflpuномъ площадки затрамбовываютъ землей, смешанной съ наво- 
;иип., возможно плотнее. При этомъ <угЬдуетъ иметь въ виду, что 
прежде BC'iro тонкимъ слоемъ къ плетню кладутъ навозъ, затемъ по- 
плииотъ тоже тоншй слой земли, а потомъ уже все это трамбуютъ. 
Тякип, же образомъ затрамбовываютъ и оба конца фашины въ бо
ки,хъ выемки. Bet щели въ плетне и промежутки между кольями и 
хворостомъ возможно плотнее затыкаются навозомъ.

Какъ колья, такъ и хворостъ для плетня лучше брать ивовые и 
иритомъ свйж1е, такъ какъ весь матер1алъ какъ въ плетий, такъ и 
въ фашине въ этомъ случай проростаетъ и тймъ самымъ способ- 
ствуетъ большей прочности площадокъ.

Если получеше дерна не сопряжено съ большими затратами, то 
дно площадокъ и бока ихъ лучше выдерновать, такъ какъ дернъ, 
если примется, увеличиваетъ силу сопротивлешя площадки падающей 
на нее струй воды.

6) Фашинные спуски.

Вообще форма и устройство фашинныхъ спусковъ зависятъ отъ 
свойсгвъ каждаго оврага въ отдйльности, а потому описывать вей 
разнообразныя формы ихъ заняло бы слишкомъ много мйста. Приве- 
демъ здйсь лишь два типа фашинныхъ спусковъ, а именно: первый—  
когда вода поступаешь прямо на спускъ и второй— когда она сперва 
поступаетъ на одну или нйсколько площадокъ, а затймъ уже на 
спускъ.

На рис. 5 и 6 показанъ въ разрЬзй и въ нланй фашинный
спускъ, когда вода поступает'!» прямо на спускъ; на рис. 7 показанъ
въ разрйзй фашинный спускъ, когда вода предварительно поступаетъ 
на двй площадки, а потомъ уже на спускъ.

Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случай нужно по возмож
ности избегать крупныхъ фашинныхъ спусковъ, такъ какъ пологш 
спускъ уменьшаете силу воды и тймъ самымъ препятствует!» размы- 
вашю дна за спускомъ.

Ложе спуска лучше делать изъ материковой земли, а если при
ходится пользоваться для этого насыпной, то предварительно, передъ 
тймъ, какъ устраивать спускъ, надо насыпную землю хорошо утрам
бовать и дать ей слежаться и осесть; трамбовку надо сделать, по 
крайней мере, недели за две до начала устройства спуска.
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Если ложе спуска устраивается на материковой земле, то для 
этого землю срываютъ или по прямой лиши, или съ перегибомъ; но- 
следнШ делается въ томъ только случай, если невозможно въ силу 
какихъ-либо обстоятельству (напр., пришлось бы делать слишкомъ 
большую выемку на дне оврага) устроить лотокъ безъ перегиба.

Передъ устройствомъ лотка необходимо точно определить коли
чество воды, которое должно поступить на спускъ (определить это 
количество часто можно не прибегая ни къ какимъ особымъ форму- 
ламъ, а чисто практически, на глазъ) и уже въ зависимости отъ 
этого количества разсчитать ширину лотка, которая бываетъ отъ 1 
аршина до 2 саженей. Этотъ расчетъ необходимъ въ силу того, 
что узгай спускъ можетъ сжать струю воды, и тймъ самымъ увели
чится разрушительная сила ея.

На рис. 8 показано въ разрезе, какъ укладываются фашины, 
чтобы образовать лотокъ; а, а, а ...— колья, которыми прибиваются 
къ землй фашины; б, б...— сами фашины; т , т ...— скошенные бока 
спуска.

Рис. 5.

Рис. 6.
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На рис. 5 и 6 видно, что вверху концы долевыхъ фашпнъ, 
расположенныхъ по дну спуска, накрываются поперечной фашиной а, 
концы которой заделываются въ бока вершины, а внизу концы ихъ 
упираются тоже въ поперечную фашину. Фашины д, д, образуюнця 
бока у спуска, вверху плотно пригоняются своими концами къ попе
речной фашине аа, а нижнюю поперечную вв— прикрываютъ своими 
концами. Все фашины прибиваются кольями п, п, п, п, при чемъ ре-

Рис. 7.

комендуется для этой цели употреблять живые, ивовые колья; длина 
ихъ должна быть такова, чтобы не менее 10 вершковъ кола было 
въ земле. Если ложе для спуска делается искусстненнымъ съ утрам
бовкою его, то длина кольевъ должна быть больше, и они должны 
загоняться глубже въ землю.

Рис. 8.

Точно такимъ же образомъ устраивается фашинный спускъ и 
h i , тонн, случае, когда вода поступаетъ сперва на площадки, а по
пил, уже на спускъ (сравнить рис. 7).

На риг. 7 обозпачешя те же, что и на рис. 5 и 6.
При устройстве фашинныхъ спусковъ нужно всегда иметь въ 

Hinij т> иг/шызу,, чтобы слой навоза, являющагося подстилкою подъ
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фашины, быдъ не толще 1 вершка; во-вторыхъ, пригонять фашины 
какъ можно плотнее одна къ другой, и вей щели какъ между фа- 
шинъ, такъ и въ самихъ фашинахъ какъ можно лучше забивать на- 
возомъ.

в) Водоотводные плетни.

Водоотводные плетни устраиваютъ въ томъ случай, когда не 
хотятъ пускать воду въ вершину; для этого ее окружаютъ водоот- 
воднымъ плетнемъ, и тогда уже вершина болйе не будетъ поступать 
впередъ, а приметъ естественный откосъ г) и задернйетъ.

Сама установка плетня производится слйдующимъ образомъ: 
прежде всего выбираюп. для него мйсто на такомъ разстоянш отъ 
вершины, чтобы последняя, постепенно осыпаясь и принимая естест
венный откосъ, не подошла бы слишкомъ близко къ плетню, и тймъ 
самымъ но обрушилась бы на плетень. Кромй того ставятъ плетень 
вокруп. вершины съ такимъ разечетомъ, чтобы вода, завернувъ за 
его концы, снова не попала бы въ вершину. Самое лучшее въ дан- 
номъ случай пользоваться уровнемъ и слйдить за тймъ, чтобы не 
было уклона отъ концовъ плетня къ вершинй за плетнемъ. Что ка
сается формы плетня, то ее дйлнютъ овальной, при чемъ средина его 
должна противустоять главному напору воды.

Опредйливъ точно мйсто, гдй долженъ быть установленъ пле
тень, ставятъ колья, длиною on. 1 до 1V2 аршина, забивая ихъ при 
помощи особой пробойка на глубину (*> — 10 вершковъ, при чемъ раз- 
стояше между кольями приблизительно должно быть около 1 фута.

Послй разстаношси кольевъ, на нихъ отмйчаютъ высоту плетня. 
Въ томъ мйстй, гдй иода поступаетъ бблыней массой, высота плетня 
должна быть не менйе ’/4 сажени (12 вершковъ), затймъ къ концамъ 
овала высоту эту можно уменьшить до 4 вершковъ.

Когда разставлены колья и сдйланы соотвйтствуклщя замйтки 
на нихъ высоты плетня, начинаютъ плести плетень, стараясь дйлать 
его возможно плотнйе и какъ разъ по замйткамъ; лишняя часть 
кольевъ потомъ спили нается.

На рис. 9 представленъ такой плетень, уже со ерйзанными коль
ями на концахъ его.

Естественнымъ откосомъ для какой угодно почвы вазываютъ тотъ от- 
нось, который она иринимаетъ, свободно осыпаясь.
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Когда плетень уже готовъ, то сзади его, т.-е. И  той стороны,- 
которая обращена къ вершиигЬ, насыпаютъ земли и дйлаютъ искус
ственный полуторный откосъ, затрамбовывая землю какъ можно лучше, 
такъ какъ онъ ставится для увеличешя силы сопротивлешя плетня 
напору воды. Полуторнымъ откосомъ называется такой, у котораго 
основате въ полутора раза больше высоты, напр., на рис. 10, вы
сота аЪ= 1 аршину, а основаше Ъс— 17а арш.

Посл'Ь затрамбовки откоса, его дернуютъ. ГСольл и хиоростъ лучше 
брать живые ивовые, такъ какъ, проростил, они окашпаютъ больше 
сопротивлешя водй и даютъ болйе плотную преграду. Ней щели въ 
плетнй, конечно, забиваются нанозоп,, а н, той стороны, откуда посту
паете вода, дйлаютъ небольшой откоп, im. дерна (но наклону верш
ковъ 6) съ цйлью уменьшить силу удар» поды о плетень.

Рис. 9.

Рис 10. Рис. 11.

а

/Л АРШ.

с

На рис. 11 предстанлен'1. ран pirn, нлетня: а— плетень; Ь— от- 
косъ со стороны постунлешл под»; с— откосъ со стороны вершины? 
стрйлкою показано дпижеше ноды.
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С.пособы закрЪплешя дна овраговъ.

Во вс'Ьхъ способахъ борьбы съ оврагами главною действующею 
и разрушающею удобную землю силою является вода, а потому все 
внимаше при закреплены овраговъ должно быть обращено на умень- 
шете разрушительнаго дМствш этой силы.

а) Выстилка хворостомъ.

Среди различныхъ нрспятсгай, воздвигаемыхъ на пути водяного 
потока, первымъ и самымъ удобнымъ и дешевымъ, конечно, если не 
упущено слишкомъ время для того, служить выстилка дна и скатовъ 
деятельна го оврага хворостомъ.

Рис. 13.

Рис. 14.

Хворостъ кладется вдоль водороины тонкими концами къ вер
шине, а комлями къ паденш водороины (внизъ по оврагу); следу
ющей рядъ укладывается въ такомъ же порядке, при чемъ комли его 
должны прикрывать макушки предыдущаго ряда. Такимъ образомъ 
выстилаше хворостомъ начинается снизу, съ основашя оврага, а не съ 
вершины *). Хворостъ можно брать какой угодно, лишь бы онъ имелъ

11 Чцмакоаъ. О работахь по укр-£длеыш овраговъ.
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побольше сучковъ: ивовый, осиновый, сосновый и т. »п., длиною отъ
2 до 3 аршинъ и кладется слоемъ отъ 7а до 1 аршина толщиною; 
для того, чтобы хворостъ держался прочно, его поперекъ прикро
или ютъ слегами, привязываемыми ивовыми прутьями къ вбитымъ въ 
землю кольямъ.

На рис. 12 изображена выстилка хворостомъ, если на нее смо
треть сверху: а а — хворостъ; б, б— слеги; в, в— колья; рис. 18 пред
ставляете поперечный разрезъ водороины, а рис. 14 —  продольный 
разрезъ ея, при чемъ на обоихъ посл’Ьднихъ рисункахъ обозначешя 
буквами те же, что на рис. 12.

Потоки воды, сбегая внизъ по оврагу, напоит, на ветки хво
роста землю, песокъ, илъ, заполняя мало-по-малу все промежутки на
носными образовашями, которыя постепенно выравниваютъ водороины 
и въ то же время покрываются травою и задернЪваютъ, что уже пре
дотвращаете оврагъ отъ дальн'Ьйшаго его увеличешя, и такимъ обра- 
зомъ раньше деятельный оврагъ превращается въ бездеятельный.

Гис. 15

Если водороина невелика, то достаточно иногда положить вер
шину дерева c'i, ветвями, настолько обрубленными съ одной стороны, 
чтобы возможно было плотно приложить дерево къ земле водо
роины, при чемъ дерево кладутъ комлемъ внизъ, а макушкою вверхъ 
по водороине (рис. 15): для густоты полезно бываете между ветокъ 
натыкать мелкаго хвороста или хиойныхъ лапъ.

Если, наиротивъ, водороина глубоки, то для выравнивашя или 
закреплетя оврага одного слоя хвороста бывает!, недостаточно, въ 
такомъ случае на первый слой, уже заполненный наносными образо- 
вашями, кладется второй слой хвороста, а когда и втотъ заполнится, 
то третШ и т. д., до техъ поръ, пока незаровняотся хотя бы отчасти
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водороина, а тогда уже даютъ возможность этимъ наноснымъ обра- 
зовашямъ покрываться травою.

Къ сухому мертвому хворосту полезно примешивать живые иво
вые прутья; колья и слеги также лучше брать живые ивовые, такъ 
какъ скорее проростаа, Они своими ветками будутъ способствовать 
большему отложент наносной земли.

Когда такимъ образомъ водороина заровняется, можно присту
пить къ посадке кустарниковъ и сажендевъ соответствующихъ де- 
ревьевъ.

Проимоины болыпихъ размеровъ, закрепляются кроме выстилки 
хворостомъ, которая въ этомъ случае оказываетъ лишь вспомогатель
ную услугу, закрепляются посредством!, занрудъ различнаго рода.

б) Живыя запруды.

Говоря объ укрепленш дна оврага при помощи различнаго рода 
запрудъ, следуетъ заметить, что это при неболыпомъ уклоне дна 
вода идетъ спокойно и не разрушаетъ его, а потому и стараются 
всеми возможными способами поднять дно оврага и придать ему лишь 
незначительный уклонъ.

Такъ какъ вода, идущая по оврагу, после дождя или во время 
таяшя снега, несетъ по дну его продукты своего разрушительнаго 
действзя, то и стараются поднять дно оврага, устраивая на пути

Рис. 16.

следовашя потока прочныя преграды, которня задерживаютъ воду и 
даютъ возможность осесть частичкамъ разрушенной почвы; последшя, 
отлагаясь, постепенно поднимутъ дно за преградой до высоты ея, а 
потому вода въ этомъ месте будетъ уже течь спокойнее и но будетъ 
обладать прежнею разрушительной силой. На пути следовашя потока 
всегда устраиваютъ несколько преградъ, такъ что въ результате дно 
oupara, после отложешя наноса, принимаешь видъ террасъ, какъ и 
1КНС1ШНО на рис. 16, где лишя а— б представляет'!, собою нрежшй
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уклонъ дна, а т  т — отложешя, въ вид/fe террасъ, образовавпияся 
позади преградъ.

Обыкновенно эти преграды носятъ назваше запрудъ и разделя
ются на живыя и мертвыя.

Живыми запрудами называются т'Ь запруды, которыя устраи
ваются изъ живыхъ ивовыхъ кольевъ и такого же хвороста. Въ боль
шинства случаевъ весь этотъ матер1алъ проростаетъ, давая весьма 
плотную и въ то же время довольно дешевую запруду, особенно для 
крестьянъ, которые не располагаютъ настолько достаточными сред
ствами, чтобы воздвигать болйе доропя и капитальный запруды, о 
которыхъ будетъ сказано ниже.

Самый простой и самый лучнпй видъ живой запруды— изъ 
ивовыхъ кольевъ. Заготовляютъ ивовые колья отъ 1 до 3 вершковъ 
въ верхнемъ отруб’Ь и отъ 1 до 2 аршинъ длиною и забиваютъ ихъ 
на разстояши гД аршина другъ отъ друга поперекъ промоины на
столько въ землю, чтобы надъ поверхностью земли оставались концы

Рис. 17.

1П. 7а -я/\ аршина; ч’Ьмъ почва рыхлее, тймъ глубже въ землю за
биваются колья. Забитые въ землю колья переплетаютъ доверху иво- 
i i i j m ’i . хнорогтомъ (прутьями). За плетнемъ, со стороны низовья (тутъ 
ж<‘ под’1. запрудою) слегка углубляютъ дно оврага и стелютъ слой 
mvncaro хвороста для того, чтобы колья не подмывались водою; хво
рость :ткр'1пшмотъ слегой, прикрученной къ кольямъ. Крайше колья 
ншруды иябшшютъ вровень со скатами, для предупреждетя возмож
ности прорыва воды между запрудою и скатами оврага.

Пп рис.. 17 представлена ивовая запруда, а именно тшдъ >'и 
• игреки: а колья и плетень; б— настилка хвороста, « c.irm i

HHfit и
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колья для прикрепления слеги. На рис. 18— та же запруда, видъ 
сверху; обозначешя т'Ь же.

Такал запруда, пропуская черезъ себя воду, задерживаетъ по
зади себя наносы (е на рис. 18), благодаря чему промоина ртало-по
малу заполняется.

На рис. 19 представленъ поперечный разр^зъ той же самой 
ивовой запруды; а— плетень, б— настилка хвороста, в— слега, г—  
колъ притужный, д— боковой разрйзъ наноса сзади плетня.

Рис. 18. Рис. 19.

Для большей устойчивости, при большомъ напор!» воды, вместо 
одного ряда кольевъ на разстолши “/* аршина ставятъ второй рядъ, 
который также перенлетаютъ хворостомъ; въ предунреждеше просачи- 
вашя воды черезъ землю, и подмивяшя ее, между плетнями выни- 
маютъ землю на глубину ’/< аршина и заполняют!» все пространство 
между рядами кольенъ сначала мелким!» хворостомъ или соломою, сме
шанною съ навозом!», а затймъ уже кр'Ьнко затрамбовываютъ землею.

„Ивовые колья берутъ предпочтительно съ гладкою корою; очень 
старыя части ивовыхъ стволовъ, съ растреснувшеюся корою, очень 
плохо укореняются. Какъ ивовые колья, такъ равно и прутья должны 
быть срублены или позднею осенью, или же раннею весною, до на- 
ступлешя сокодвижешя; поэтому самымъ удобнымъ временемъ для 
устройства живыхъ запрудъ вообще является или глубокая осень, или 
же ранняя весна. Въ предунреждеше задирашя коры на нижнемъ 
ср^зй ивовыхъ кольевъ, полезно пробивать для нихъ гнезда дубо- 
вымъ коломъ и ставить ихъ такимъ образомъ уже въ горныя гнезда *) “ ; 
при такомъ условш ивовые колья разростаются и скрепляют, почву.

*) Кернъ. Овраги п пр.
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Въ случай, если бы живыхъ ивовыхъ кольевъ и живого хво
роста недоставало, можно употребить и мертвый матер1алъ, но рас
пределить его въ перемежку съ живымъ.

Тихоновъ при укреплен! и овраговъ помощью живой запруды 
изъ плетня применялъ такой способъ: на заранее определенномъ месте 
поперекъ русла оврага копается канава шириною въ 1 7 а фута, если 
плетень будетъ высотою 12 вершковъ, и 2*/2 фута, если плетень въ 
вышину будетъ иметь 17а и 1 аршинъ. Кроме того необходимо 
принять во внимаше следующее соображеше: если русло шире 2 саже
ней, то запруды должны иметь въ вышину 12 вершковъ и самое 
большее 1 аршинъ, въ зависимости отъ количества ожидаемаго наноса.

Тамъ, где лягутъ фашины г), канава копается на глубину 1 фута 
(поперечникъ фашины =  1 футу), а тамъ, где будутъ ставится колья, 
канаву немного не докапываютъ до половины длины кола (общая глу
бина канавы, собственно говоря, должна равняться глубине запруды; 
для чего и колья для плетня запруды берутся вдвое противъ высоты 
запруды); делается это для того, чтобы, во-первыхъ, фашины лежали 
на материковой почве, а во-вторыхъ, чтобы можно было прочнее 
установить колья, забивая ихъ въ недоконанную часть канавы.

Канава врезается въ бока оврага не менее какъ на 3 кола съ 
каждой стороны, а при слабомъ грунте, и глубже.

Разстановка кольевъ производится уже после того какъ будетъ 
выкопана вся канава, при чемъ колья забинаютъ въ недокопанную 
часть посредствомъ особой пробойки (см. ниже). Посредине запруды 
ставится первый колъ, и высота его надъ русломъ должна равняться 
высоте предполагаемой запруде: 12 вершковъ, 1 арш., 1 7 а аршина. 
При широкой запруде такихъ кольевъ одинаковой высоты ставятъ 
несколько. Разстояше между кольями принимается равнымъ 1 футу. 
Следуюпце отъ средины колья повышаются въ обе стороны и такимъ 
образомъ но средине запруды получается стогеъ для воды. При длин
ной запруде колья повышаются лишь на длину водостока, достаточ- 
наго для ожидаемаго въ данномъ оврагЬ количества воды, а остальные 
забиваются на одной высоте.

На рис. 20 нредставленъ поперечный разр'Ьзъ канавы съ кольями: 
а— место для фашины, б— колья.

На рис. 21— видъ канавы спереди: а — фашина, б— в— водо- 
сливъ; с, с— бока оврага (на рисунке не показанъ самъ плетень).

‘) Фашиною называется связанный въ лучки хворостъ.
2*
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Колья послй разстановки затрамбовываютъ настолько, чтобы 
плетень начинался на 6— 7 вершковъ ниже уровня русла. При плеткй 
плетня слйдуетъ обращать внимаше на то, чтобы концы хворостинъ 
были обращены въ сторону, откуда идетъ вода, а также, чтобы пле-

Рис. 20.

(Г

тень плелся какъ можно плотнее, для чего его осаживаютъ ударами 
обуха. Верхнюю часть плетня для прочности въ пйскодькихъ мйстахъ 
скручиваютъ проволокою. Послй этого въ зависимости отъ высоты 
запруды укладываютъ одну или двй фашины, при чемъ длина ея 
должна быть такова, чтоб^ она не менйе чймъ на 1 аршинъ скры- -

Рис. 21.

валась въ бокахъ оврага (рис. 21). Вторая фашина делается короче 
и прибивается по концамъ кольями. Подъ фашины кладугь слои 
мелкаго навоза, а ее самою какъ можно плотнее прижимаютъ къ плетню. 
Вей щели тоже забиваются навозомъ. Затймъ, noivrli укладки фа- 
шинъ, выемку въ бокахъ оврага, плотно затрамбошлшюп. землею 
вровень съ ними.

Къ плетню прикладываютъ слой навоза, приблизительно 2 вершка 
толщиною, а къ нему навстречу нод’Ь, прикладшштп. полуторный 
нгмллной откосъ, при чемъ землю нужно иаплпт. метктимъ слоемъ 
и < грпмбопышггь ее какъ можно пгп.нЬг.
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На рис. 22 представленъ поперечный разр^зъ такой запруды: 
и— плетень, б— упоры, в— фашины, г— откосъ; стрелкою показано 
направлеше движешя воды.

Рис. 22.

Упоры у плетней высотою въ 1г/а аршина делаются изъ кольевъ, 
для чего сначала 2 кола длиною въ 3 аршина набиваются возможно 
ближе къ плетню, а друпе два кола произвольной длины забиваютъ 
въ бока оврага наискось, а верхушки ихъ крепко стягиваются про
волокою съ первыми двумя кольями (расположите упоровъ видно на 
рис. 22) 1).

в) Живая запруда изъ Фашинъ.

Другой видъ живой запруды— изъ фашинъ— употребляется при 
закр^плеши бол4е широкихъ ложбинъ.

Способъ постановки такой запруды состоитъ изъ сл'Ьдующихъ 
пр1емовъ: поперекъ промоины укладывают1!» фашины въ одинъ, въ два 
и болйе слоевъ и нрибиваютъ ихъ носродшгЬ живыми кольями, приб
лизительно черезъ аршинъ къ земл'Ь; нередъ рядами фашинъ для боль
шей устойчивости со стороны низовья вбиваютъ сваи, а подъ запру
дою, въ предунреждеше подмывашя ся водою, д^лаютъ небольшое 
углублете и настилаютъ туда слой хвороста.

Въ предунреждеше прорыва воды между краями запруды и ска
тами оврага, въ бокахъ посл'Ьдняго съ той и другой стороны дФлаютъ 
выемки и концы фашинъ закладываютъ туда.

' )  Тшоновъ. Овраги и пр.
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При легкомъ, размываемомъ грунтЬ вдоль скатовъ оврага, выше 
и нижп запруды прогоняютъ по ряду фашинъ съ одной и съ другой 
стороны запруды.

] I ри твердомъ грунтй какъ прокладка фашинъ вдоль скатовъ 
оврага, такъ и подкладываше хвороста подъ запруду въ предупреж- 
деше подмывашя, излишне.

Рис. 23.

На рис̂  23, 24 и 25 представлена фашинная запруда; на рис. 23—  
видъ спереди, на рис. 2£— видъ сверху; на рис. 25— продольный раз- 
рйзъ;а— фашины; б— ивовые гсолм, в— сваи, г— настилка изъ хвороста.

Рис. 24.
or а

Фашинная запруда, какъ и ивовая, пропускаетъ черезъ себя воду, 
задерживая позади себя приносимую ею землю, песокъ и т. д., но 
значительно прочнее ивовой.



Иногда строятъ фапшнныя запруды следующим  ̂ простымъ спо- 
собомъ: къ вбитымъ въ землю кольямъ прикрепляютъ фашины, а къ 
посл'Ьднимъ со стороны верховья промоины присыпаютъ земли; для 
увеличешя прочности фашины кладутъ выпукло къ верховью, а въ сре
дине делается валикъ для свободнаго переливатя воды. Живыя ветви
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Рис. 25. Рис. 26.

и колья, проростая, даютъ хорошую скрепу промоины (см. рис. 26 и 
и 27). Рис. 26— видъ фашинной запруды сверху, рис. 27— видъ 
этой же запруды со стороны низовья.

Тихоновъ прим’Ьнялъ следующей прюмъ постановки запруды: 
сперва копается канава, шириною 2 фута, если высота запруды— 12 
вершковъ, и въ 8 фута, если высота будетъ въ 1 или 1У2 аршина,

Рис. 27.

причемъ въ бока оврага канава врезается въ зависимости отъ плот
ности грунта, но не менее чемъ на 1 аршинъ. Глубина канавы де
лается въ 1 футъ, а подъ той фашиной, которая ближе къ запруде, 
канава еще углубляется на 1— 4 вершка, въ зависимости отъ высоты 
запруды.
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При легкомъ, размываемомъ грунт* вдоль скатовъ оврага, выше 
и ниже запруды прогоняютъ по ряду фашинъ съ одной и съ другой 
стороны запруды.

При твердомъ грунт* какъ прокладка фашинъ вдоль скатовъ 
оврага, такъ и подкладываше хвороста подъ запруду въ предунреж- 
деше подмыкашя, излишне.

На рис.’ 28, 24 и 25 представлена фашинная запруда; на рис. 23—  
видъ спереди, на рис. Щ — видъ сверху; на рис. 25— продольный раз- 
р'Ьзъ; а— фашины; б— ивовые колья, в— сваи, г— настилка изъ хвороста.

Рис. 23.

"1

а

Рис. 24.

а  -

Фашинная запруда, какъ и ивовая, пропускаете черезъ себя воду, 
задерживая позади себя приносимую ею землю, песокъ и т. д., но 
значительно прочнее ивовой.



—  23 —

Иногда строятъ фапшнныя запруды следующим  ̂ простымъ спо- 
собомъ: къ вбитымъ въ землю кольямъ прикрёпляютъ фашины, а къ 
посл’Ьднимъ со стороны верховья промоины присыпаютъ земли; для 
увеличешя прочности фашины кладутъ выпукло къ верховью, а въ сре
дине делается валикъ для свободнаго переливашя воды. Живыя ветви

Рис. 25. Рис. 26.

и колья, проростая, даютъ хорошую ncpt.ny промоины (см. рис. 26 и 
и 27). Рис. 26— видъ фашинной напруди сверху, рис. 27— видъ 
этой же запруды со стороны низовья.

Тихоновъ прим'Ьнялъ следуют,iii npioMi> постановки запруды: 
сперва копается канава, шириною 2 фута, если высота запруды— 12 
вершковъ, и въ 3 фута, если высота будетъ въ 1 или 17а аршина,

Рис. 27.

причемъ въ бока оврага канава врезается въ зависимости отъ плот
ности грунта, но не менее чемъ на 1 аршинъ. Глубина канавы де
лается въ 1 футъ, а подъ той фашиной, которая ближе къ запруде, 
канава еще углубляется на 1— 4 вершка, въ зависимости отъ высоты 
запруды.



На рис. 28— представлен'!. pn;ip*:n> запруды высотою 12 верш- 
кон’ь, а на рис. 2 9 —pn.iplm. напруди высотою въ 1 аршинъ.

Перед'!, укладкою i ] h iипмп. ни дно канавы настилается слой на- 
i i d .i i i  толщиною h i . I 1и<|1шшг1., При запруд* 12£вершковъ высотою 
ни uili ннно.ш \K.ni.iииан)11. диЬ фашины, а при высот* запруды въ 
I Пиппин. II финиши, i;iiin. видно на рис. 28 и 29.

1’нг ’.!>< Рис. 29.

Фашины плотно прижимаются другъ къ другу, промежутки за
полняются навозомъ, а сами он* прибиваются кольями’ длиною 1V4 
аршина, нричемъ для живой запруды необходимо брать ивовые св*же- 
срубленныс колья.

Вода, падающая съ запруды, при такой уклаДк* фашинъ, упа- 
детъ на друш ниже лежащая фашины, отчего ея разрушительная сила 
еще бол*е уменьшится.

Рис. 30.

Количество фашинъ кверху видно на рис. 28 и 29: при высот* 
запруды 12 вершковъ, къ запрудной фашин* прибиваютъ еще дв*, а 
если высота 1 арш., то три фашины. Если высота фашинъ будетъ бол*е 
требуемой высоты запруды, то фашины осаживаюсь ударами тяжелаго 
молота, до т*хъ иоръ, пока не будетъ достигнута требуемая высота.
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Когда фашины црибиты и концы ихъ затрамбованы въ бокахъ 
оврага, сзади устраивается полуторный откосъ, такъ же, какъ и у 
плетневой запруды.

На рис. 80 представленъ видъ такой фашинной запруды снизу 
промоины.

Вместо описанныхъ живыхъ запрудъ иногда просто сажаютъ въ 
ложбинахъ и по дну овраговъ ивовые колья въ болыпомъ количестве и 
возможно чаще; при этомъ образуются полныя ивовыя насаждешя за
меняющая собою запруды.

Проф. Турскш въ своемъ труде по изследовашю главнМшихъ 
р1>къ Россш говоритъ: „ознакомлеше со способами закреилешя (про- 
моинъ) въ разныхъ местахъ Россш убеждаетъ, что лучпшмъ сред- 
ствомъ для задержашя и закреплешя неболыпихъ размоинъ служить 
обсадка ихъ ветлою и устройство плотинокъ и плетешковъ изъ живыхъ
ивовыхъ кольевъ и фашинъ....  Наичаще всего можно встретить на
закрепляемыхъ размоинахъ посадки ветлы. Это прекрасное для Россш 
дерево, углубляясь въ почву своими сильными корнями, если уже корни 
разрослись, сдерживаетъ иногда размывъ почвы на отвершкахъ значи- 
тельныхъ растущихъ овраговъ, а на начинающихся размоинахъ оно 
очень быстро предупреждаешь ростъ размоинъ".

„Когда оврагъ еще только началъ образовываться,— говоритъ 
Измайловъ, —то развитае его легко остановить даже простой засыпкой 
земли и покрытая ея дерномъ. При такой легкой борьбе со зломъ въ 
самомъ его начале хозяину надо внимательно наблюдать за полями и 
принимать меры немедленно, какъ онъ заметить размывъ.... Но чемъ 
далее хозяинъ остается равнодушнымъ къ оврагу, который только на
чалъ образовываться, темъ дороже станетъ въ будущемъ остановка 
его дальнейшаго развитая* ').

г) Мертвыя запруды:

Плетневым и фашииныя.

Постановка этихъ запрудъ ни чемъ не отличается отъ постановки 
такихъ же живыхъ запрудъ съ тою только разницей, что для этихъ за- 
ирудъ можно хворостъ и колья брать каия-угодно, лишь бы изъ ма- 
T e p ia .m  можно было сплести плетень или связать фашины.

Ч „Хо:шинъи 1895, стр. 72.
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Ташя мертвыя запруды, поставленный поперекъ ложбинъ и пока
тостей въ поляхъ, задерживаютъ сносимый весенними потоками наземь 
и т*мъ сохраняютъ плодород1е нолей.

Для запрудъ на поляхъ нредпочитаютъ брать cyxie колья по
тому, что они черезъ нисколько л'Ьтъ сгнттъ, тймъ временемъ сослу- 
жатъ свою службу и задержатъ позади себя ц’Ьлую площадь плодо
родной земли.

д) дерновыя.

Иногда поперекъ слоевъ промоины складываютъ изъ дерна пере
мычки, шириною въ 1— 2 аршина, съ вертикальными или же пока
тыми станками. Для большей прочности дернины на н!жоторомъ раз- 
стоянш другъ отъ друга прибиваютъ колышками или же въ преду- 
преждеше размыиашя дерна водою переднимъ непосредственно ставятъ 
плетень.

Такими запрудами съ большой пользой для д4ла можно пользо
ваться въ тйхъ местахъ, гдй н'Ьтъ подъ руками ни дерева ни 
камня.

е) деревянныя.

Деревянныя запруды делаются тамъ, гд’Ь дерево дешево.
Самый способч. состоитъ въ сл'Ьдующемъ: поперекъ промоины вби- 

ваютъ рядъ свай, а за ними другъ на друга кладутъ нисколько бре- 
венъ, при этомъ для нижняго бревна вырываютъ землю и его закла- 
дываютъ въ образовавшуюся канаву, концы же остальныхъ бревепъ, 
помещающихся надъ опущеннымъ въ ложе должны довольно далеко 
заходить въ глубину скатовъ оврага, дабы устранить возможность про
рыва воды.

Длина запруды зависитъ отъ м1>стныхъ условШ, въ вышину же 
ее не. делаюсь выше 1 аршина надъ поверхностью дна. Дно оврага 
передъ деревянною запрудою или выстилаютъ камнемъ или же набра
сываюсь кучу камня, чтобы предупредить размывъ земли возл* за
пруды падающею водою.

На рис. 81, 32 и 33 представлена деревянная запруда со сва
ями; рис. 31— видъ запруды спереди; рис. 32— видъ ея сверху;
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рис. 33— продольный разр^зъ; а, а, а— бревна, загнатыя въ бока 
оврага; б, б, б— сваи; к, к — каменная выстилка, т , от— бревно, по
ложенное ниже каменной настилки для предупреждешя размыва земли

Рис. 31. Рис. 32.

подъ настилкою и, подпертое то же спаями б, б, сзади которыхъ про
кладывается еще два ряда камней.

При каменистомъ и твердомъ грунтЬ почвы сваи забивать зат
руднительно и тогда положенныя поперекъ промоины бревна удержива-

Рис. зз.

сГ  а

i

ются взам^нъ свай тоже бревнами, положенными наискось, при чемъ 
концы ихъ зарублены въ чашку, какъ можно видеть, рис. 34.

На рис. 34 а— водостокъ; т , от— бревна; б, б— бревна, заме
няющая сваи; к— каменная настилка.



—  28 —

Бревна берутся какъ для укладки поперекъ промоины, такъ и для 
свай предпочтительно дубовыя, сосновыя или ольховыя, но только су- 
xie; часть, загоняющаяся въ землю, въ предупреждеше скораго загни- 
вашя, обжигается съ поверхности.

и) деревянныя влгёст1!  съ каюемъ.

На рис. 85 представлена запруда изъ дерева съ камнемъ въ но- 
перечномъ разрез*. Изъ бревенъ делается срубъ въ вид* ящика внизу

Рис. зб.

шире, кверху уже и заполняются камнемъ; остальное устройство понятно 
изъ рисунка: какъ для ноигЬщешя нижней части сруба, такъ и лежа
щей за ней каменной настилки выкапывается широкая канава.

i) каменный.

Каменныя запруды, конечно, самыл дорогш и бываютъ или сухой 
'кладки или на цемент-Ь или смешанной, большею частью употребляютъ 
или сухую кладку или смешанную, т. е. передшй рядъ и верхнш 
край кладутъ на цемент*, а задъ— сухая кладка.

Для каменной запруды необходимо сделать достаточную выемку 
какъ въ самомъ лож*, такъ и въ бокахъ оврага. Фундамента опускаютъ 
на такую глубину и такъ плотно его складываютъ, чтобы вода не 
могла подмывать кладку; то же самое относится и концамъ запруды, 
врезывающимся въ бока оврага.

Кладка должна быть внимательная и возводить ее надо ум'Ьючи, 
для чего необходимо ирисутгше спещалиста.

Въ верховью оврага запруда устраивается выпукло. Подошва н 
земля у запруды съ низовья закладывается крутыми камнями, для
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предупреждешя размывашя грунта. Высота запруды бываетъ отъ 8 4 
до 1V2 арптина.

На рис. 36 и 37 показана каменная запруда: рис. 36— видъ 
запруды съ низовью; рис. 37— продольный разрйзъ ея; а— каменная 
кладка; б— настилка камней съ низовья; в— наносы.

Рис. 36. Рис.37.

Каменныя запруды вообще весьма прочны, по обходятся дорого; 
ихъ ставятъ или въ верпшнахъ овраговъ— тамъ, гд'1; подъ руками 
имеется камень, или при закреплены очень больших'!, овраговъ.

Въ виду того, что мы задались ц'Ьлыо познакомить читателя съ 
самыми простыми способами укргЬплешя овраговъ, то и опускаемъ 
более подробное описаше фундаментальныхъ каменных!, запрудъ.

П а л и с а д ы .

Рядъ свай, вбитыхъ въ земли» перпендикулярно къ ея поверх
ности, называется палисадом и представляетъ весьма надежное скргЁпле- 
Hie почвы.

Для устройства палисадъ берутся сваи длиною отъ 1’/2 до 3 
аршинъ, толщиною въ верхнемъ своемъ конце отъ 3 до 5 вершковъ. 
Сваи забиваются изогнутыми рядами поперекъ дна оврага, выпуклостью 
къ основашю оврага, при чемъ въ рядахъ этихъ отстоятъ другъ 
отъ друга па разстоянш отъ 74 до 1 аршина и располагаются въ 
шахматномъ порядке.

Сваи забиваются такъ, чтобы надъ поверхностью земли остава-
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лись свободные концы въ 7*— 8Д аршина. Для закреплешя дна ов
рага ограничиваются или одной палисадой, или ихъ ставятъ дв4 и 
даже три на разстоянш 7*— 1 аршинъ одинъ рядъ отъ другого.

Ч^мъ промоина длиннее, темъ больше ставятъ однорядныхъ или 
двухъ и трехрядныхъ палисадъ; чемъ оврагъ круче, гЬмъ ближе ста
вятся палисады другъ къ другу, а чемъ положе— темъ дальше,—  
вообще никакихъ правилъ не существуетъ для установки палисадъ, а 
все зависать отъ м'Ьстныхъ условШ.

На рис. 38 представлена промоина съ тремя трехрядовыми и 
двумя двухрядовыми палисадами; промежутки между рядами свай вы
ложены камнемъ.

Рис. 38. Рис 39.

Для более полнаго и прочнаго осаждешя наносовъ, палисады 
располагаютъ въ сЬдловидномъ порядке (см. рис. 39).

Между свободными концами палисадъ (свай) накладываются камни. 
При такомъ устройстве, при которомъ промежутки между спаями за
полнены камнемъ, палисады исполняюсь ту же службу, что и запруды, 
отличаясь отъ нихъ большею прочностью и устойчивостью иротивъ 
стремительныхъ потоковъ воды.

Какъ сказано выше, надъ поверхностью земли концы свай вы
даются на */♦— 8/i аршина, въ землю же ихъ загоняюсь на 1 7 *—  
27, аршина.

Для большей устойчивости пал н сядь на рыхломъ, плывучемъ 
гр)in li iim'Iicto того чтобы набивать свнн въ землю, вьшнываютъ по-
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перекъ дна оврага, тамъ, где должна стоять палисада, канаву со
ответствующей глубины и вдоль ея, посредине дна ставятъ рядъ свай, 
а пространство между стенками канавы и сваями забиваютъ камнемъ, 
какъ показано на рис. 40.

Продуктъ размывашя почвы или песокъ сначала будутъ осаж
даться у первыхъ палисадъ, затемъ, когда свободно торчапце концы 
ихъ скроются подъ наносомъ, осаждеше начинаетъ дроисходить у вто-

Рис. 40. Рис. 11.

рыхъ палисадъ и т. д., пока все палисады не скроются подъ нанос
ными образовашями. Въ такомъ случае, если надо будетъ, на этой 
наносной земле ставятъ второй рядъ палисадъ, затемъ, если потре
буется, третШ и т. д., пока дно оврага достаточно не поднимется и 
оврагъ не закрепнетъ.

На рис. 41 показанъ продольный разрезъ оврага съ тремя ря
дами палисадъ, расположенныхъ другъ надъ другомъ и, наполненныхъ 
наносными образовашями.

Обрывы и сползы почвы.

При закреплены овраговъ необходимо обращать внимаше на 
обрывы и сползы почвы по края m i . и скатамъ оврага.

Для предупреждешя обрыва и сползашя почвы прибегаютъ къ 
следующимъ нр1емамъ, конечно, если сползъ не захватываетъ огромнаго 
пространства и не требуетъ более сложныхъ нр!емовъ (напр., дренажъ).

I. Вдоль сполза вбиваютъ рядъ ивовыхъ свай и притягиваютъ 
ихъ при помощи ивовыхъ же лежней и хвороста къ соответствующимъ 
колышкамъ, забитымъ въ землю выше сполза.
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На рис. 42— представленъ видъ такого закреплешя (видъ сверху), 
рис. 48— въ поперечномъ разрез*.

Ивовый хворостъ, предназначенный для скрйплешя между собою 
свай, лежней и колышковъ, свиваютъ въ кольца около 4— 8 верш
ковъ въ д1аметрй, смотря по толщин* свай и лежней. ЗагЬмъ эти 
кольца надеваюсь на BepxHie концы свай, вд4ваютъ въ нихъ лежни 
и поворачиваютъ посл^дше настолько, чтобы кольцо перевернулось и 
образовало цифру 8; тогда лежень пригибаютъ къ земле, надеваютъ 
кольцо на другой его конецъ, закручиваютъ и это кольцо помощью 
колышка и вбиваютъ колышекъ въ землю.

Длина свай и лежней зависни» отъ м'Ьстныхъ условш; разстоя- 
Hie между сваями должно быть не больше 1 —  2 аршинъ.

Пространство щежду сваями и сползающею землею заполняюсь 
хворостомъ, по возможности живымъ, ивовымъ; чтобы онъ не выгохъ, 
присыпаютъ его землею. Сбегающая вода постепенно заполняет'!» хво- 
ростъ уносимою его почвою.

За неимешемъ хвороста пространство между сваями и обвали
вающимся берегомъ можно засыпать щепою или вообще какими-нибудь 
отбросами.

Если осыпаюнцйся скатъ высокъ, такъ что длины свай ш’хва- 
таетъ, то вбитыя въ землю сваи прикрепляются въ сиоихъ сиобод- 
ныхъ концахъ къ скату воткнутыми крестъ-на-креси» ивовими колья
ми; свободное же пространство между сваями и псптоил. гшпилшнтсл 
хворостомъ.

На рис. 42 и 43: а— хворостъ; б, б, б■ л(у;ви: *, t, i ico- 
.илики, в, в, в— сваи.

Рис. 42. Рис. 43.
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ОсыпающШся скатъ оврага выстилаютъ дерномъ или камиемъ 
сплошь, или въ клтьтку. Дернины берутъ около %  арш. въ ква
драте и прибиваютъ ихъ колышками. Наиболее удобное время для 
этой работы— осень.

Обращеше овраговъ въ производительную площадь.

А. Обл^сеше боковъ оврага.

Прежде ч'Ьмъ приступить къ облесенш боковъ оврага, нужно 
знать что и какъ сажать на нихъ.

Сажаютъ те древесння породы, которыя успешно растутъ на 
сухихъ, тощихъ почвахъ: это прежде всего— сосна и береза, затемъ 
лиственница. Эти породы— главяыя при облесенш овраговъ. Затемъ 
уже вслйдъ за ними идутъ —  дубъ, ясень, вязъ, кленъ, ель, пихта 
и ольха. Посадка производится предпочтительно передъ ноеЪвомъ. 
Пос4вомъ разводятъ лишь дубъ, равно и сосну, на такихъ склонахъ, 
где немыслимо ожидать заглушешя молодыхъ всходовъ травою.

Сажаютъ сеянцами 1— 2— 3-хъ летними, съ голыми корнями 
подъ колъ; посадка съ глыбками производится лишь на очень тощихъ 
пустыряхъ или на каменистыхъ пространствахъ. Непременное услов1е 
ycnixa культуръ является хорошая подготовки почвы. Для весенней 
посадки копаютъ съ осени ямки отъ гД до ЯД арш. въ квадрате и 
такой же глубины; за зиму земля лучше вымораживается, затемъ вы
ветривается подъ в.(пяшемъ атмосферныхъ деятелей, и ямки хорошо 
напитываются водою отъ тающаго снега, ва^дсше чего саженцы на 
некоторое время обезпечиваются запасом» шаги.

На глубокую обработку почвы еще съ осени следуетъ обратить 
особое внимаше. На тощихъ песчаных'1. почвахъ равно и въ томъ 
случае, когда есть основаше опасаться за заглушеше саженцевъ тра
вою, весьма полезно, даже необходимо, подсыпать въ каждую посадную 
ямку вокругъ корней сажаемаго деревца- примерно по три пригоршни 
компостной земли (перепревпнй дернъ, листья, наземъ, смешанные съ 
неболыпимъ количествомъ извести или золы). Незначительная прибавка 
хорошей земли даетъ возможность слабому саженцу гораздо легче пе
ренести первые, самые трудные годы жизни и окрепнуть; разъ де
ревцо окрепнетъ, за него опасаться излишне.

Каждое вновь посаженное деревцо, по силе . возможности, шгЬ-
ош’лгн. 3
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дуетъ обложить 2— 3 камнями для сохрани влаги, а также для за
щиты молодыхъ деревцовъ отъ мороза, а ихъ корней отъ вымывашя 
дождями. Камни сл*дуетъ расположить сл*дующимъ образомъ: боль
шой камень кладется позади деревца къ скату, а два другихъ— пе- 
редъ деревцомъ, къ подошв* ската. Если камней не окажется по 
близости, то посадныя м*ста вокругъ деревцовъ обкладываются дер
нинами, перевернутыми травою внизъ, соломистымъ навозомъ, листомъ. 
и т. д. При помощи всего переименованнаго сохраняется влага почвы, 
столь необходимая для посаженныхъ деревцовъ, защищая ее отъ вы- 
дувашя в*тромъ и выжигашя солнечными лучами.

Ямки вырывают’!, но возможности правильными рядами, на раз- 
стоянш 2 — 3 арш. другъ on, друга; иъ рядахъ сажаютъ деревцо 
отъ деревца на 0,5— 2 аршина; деревья одной породы необходимо 
чередовать съ деревьями другихъ нородъ, при чемъ въ см*шенш по- 
родъ можно допустить всякую «неправильность, а именно: взять хоть 
сосну, какъ главную породу, значить она и составить обшдй фонъ, 
въ который сл'Ьдуетъ ввести другш породы, наприм*ръ— березу, ли
ственницу, ель— небольшими группами; такое см*шеше древесныхъ 
породъ способствуете успешности ихъ роста.

Вдоль склоновъ оврага полезно проводить —  плужкомъ или мо
тыгою борозды, поторыя должны совпадать съ рядами посадки и 
идти отъ одной носадной ямки къ другой. Валики бороздъ должны 
быть направлены къ подошв* оврага. Ташя долевыя бороздки могутъ 
въ значительной м*р* обезнечить древесцыя посадки запасомъ какъ 
весенней сн*говой, такъ л*тней дождевой влаги. Валики съ одной 
стороны способствуй>тъ задержашю cirlira на такихъ склонахъ, съ ко
торыхъ его иначе сдуло бы, съ другой— они содМствуютъ задержа- 
нш сб*гающей внизъ по склону сн*говой и дождевой воды и напра- 
влешю ея въ посадныя лунки на пользу деревцовъ. На пологихъ 
скатахъ овраговъ производятъ посадку и подъ плугъ.

Борозды нроводятъ вдоль ската на 2 — 8 арш. другъ ото друга; 
почва обрабатывается приблизительно отъ 6— 8 вершковъ въ глубину. 
По бороздамъ сажаютъ подъ колъ 1— 3 л*тшя с*янцы на разстоянш 
0,5— 2,0 арш. другъ отъ друга; древесныя породы употребляются 
т* же, что были выше перечислены, при чемъ см*шанныя посадки 
наиболее рекомендуемы.

На открытыхъ крутыхъ южныхъ склонахъ получаютъ xopoinie 
результаты при обработк* почвы прерывающимися и чередующимися 
между собою уступами (см. рис. 44 и 45).
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Ряс. 44— показываешь обработанную уступами почву, въ плане, 
а рис. 45— въ поперечномъ разрезе.

Почва обрабатывается до %  арш. въ глубину на протяжеши 
отъ одной до двухъ саженъ, съ промежутками необработанной почвы

Рис. 44.

въ 1— 2 сажени; вырытую землю сбрасываютъ изъ вышележащего 
въ ближайшш нижележащей уступъ такъ, чтобы верхнШ, лучшШ слой 
почвы приходился внизъ; рыхлую почву уступовъ равняютъ съ по
верхностью, на дно уступовъ кладут']» черенки ивы или тополя, а въ

Рис. 45.

рыхлую землю шжиюп. дерпщи. Подготовки мочки уступами и рас
кладка черенкои’1. нрпи.шодятт п, осени, тогда какъ посадка дерев-
Ц О В Ъ — С Л е д у Ю Щ О И )  В П 'М О И ) .

Когда веснок* или опчи.м нрои.шоднть гнмую посадку — безразлично.
3*
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Весною лучшая пора для посадки, когда деревца начинаютъ 
трогаться въ ростъ, когда надувпияся почки раскрываются и кончики 
корней даютъ б'Ьлые ростки; первыми сажаютъ— лиственницу, березу 
и ольху; потомъ сл'Ьдуютъ по порядку —  сосна, ясень, вязъ, дубъ, 
ель и пихта.

Осенью же посадку сл'Ьдуетъ производить пораньше, съ начала 
сентября, даже съ конца августа. Тогда молодыя деревца будутъ 
имЬть возможность прижиться на новомъ м'Ьст'Ь еще до наступлешя 
сильныхъ морозовъ.

Нужно строго следить, чтобы деревца сажались не слишкомъ 
глубоко, немногимъ выше корневой шейки: воздухъ долженъ им'Ьть 
.свободный доступъ къ корнямъ. Слишкомъ глубокая засыпка является 
причиною тугого роста и даже гибели многцхъ посадокъ.

Для скорМшаго получед1я древесной растительности, на скатахъ 
со св’Ьжею почвою разводятъ осину— корневыми черенками: молодые, 
здоровые, не толще Уа дюйма корни осины, изрезанные на куски дли
ною приблизительно въ 1 футъ, кладутъ на разстоянш отъ 1, 5—
2 аршинъ другъ отъ друга рядами на хорошо разрыхленную почву 
и нокрываютъ тонкимъ слоемъ земли при помощи плуга или сохи. 
Такимъ образомъ осина принимается довольно умгЬпшо; подъ ея по- 
логомъ могутъ быть разведены посадкою и бол'Ье ц'Ьнныя породы: ель, 
пихта, липа, дубъ. Дно оврага не иаеижишштъ, а оставляютъ въ 
вид  ̂ покоса, тогда какъ нижшо крал склоновъ, съ бол£е свежею 
почвою обсаживаютъ ивовыми и тополевыми кольями, ольхою и елью.

На песчаныхъ откосахъ, требу ющихъ скораго закрйплешя, са
жаютъ гнездами— обл1шиху; smvn. куетарникъ принимается очень 
легко и массою кориепыхъ отирнпсоиъ на далекое пространство (до 
1,5 саженъ вокруп. себя) скрёпляетъ почву.

Изъ кустарныхъ нородъ въ особенности подходятъ для скораго 
закрйплешя откосонъ, всл1;дств1е быстраго разрастания корневой си
стемы и обильной иоб'Ьгопроизводительной способности, можно указать 
на березу, бересклетъ, ор'Ьшникъ и деренъ. Изъ перечисленныхъ ку
старныхъ породъ дереза менФе всЬхъ прихотлива на почву, очень 
легко принимается и быстро разрастается. Скр^пленто почвы можетъ 
также не мало способствовать разведете травъ, особенно пырея, какъ 
посЬвомъ сЬмянъ, такъ равно и при помощи корневищъ.

Р ’Ьдины и вообще плохо обл’Ьсивпйяся ийста могутъ быть еще 
пополнены и путемъ корневыхъ отпрысковъ и отводковъ.

Мпопя лиственныя породы, какъ наприм^ръ: осина, тополь, бе-
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рестъ, белая ольха, белая акафя, даюсь нослгЬ срубки ствола обиль
ные отпрыски отъ корней. Следовательно срезавши одно дерево можно 
вокругъ его пня получить десятки другихъ. Отнодки получаются сл'Ь- 
дующимъ образомъ.

Отъ ближайшаго дерена берутъ ицутъ или корневой отпрыск1!., 
пригибаютъ его къ земле, иырыиають въ ной углублеше, кладусь туда 
и покрываюсь землею ш. том1!. M'hcch или in. rlix’i. местах1!., гд’Ь же- 
лаютъ получить ноныя деренца. Hi. м'Ьстахъ прикрытых1!. :«>А1л<чо} отогну
тый прутъ или отирыскъ развивает1!. корешки. Пи втором1!. или третьем1!, 
году срезываюсь торчащую или торчания надч. немлгю д)ги прута; 
такимъ образомъ отделяюсь отводки отъ материнским дерена и нол)- 
чаютъ совершенно самостоятельныя деревца. Отводки делаются одинаково 
хорошо какъ весною, такъ равно и осенью, при помощи отводковъ pn.i- 
водятся успешно липа, ива, орешникъ и мноия кустарныя породы.

Для запущешя подъ лесъ редины, состоящей всего изъ несколь- 
кихъ десятковъ осинъ на десятине, можно выкорчевать эти осины, 
после чего появятся отпрыски отъ корней въ громадномъ количестве. 
Съ тою целью прибегаютъ къ перерезыванш и поранен® корней уда
рами лопатой, мотыгой или же прямо проведешемъ плужныхъ бороздъ 
по вырубкамъ черезъ каждые 2— 8 аршина. При облесеюи нашихъ 
овраговъ осине должна принадлежать главная роль, благодаря лег
кости ея разведешя, быстроты роста, обширности прюгЬнешя и при
годности въ крестьянскомъ хозяйстве.

Древесныя посадки должны быть тщательно охраняемы отъ обгла- 
дывашя скотом1!.. )̂то можотъ быть лучше всего достигнуто проведе
шемъ вокруп. оврага, подъ скатами, канавы, аршина два— три ши
риною и 2—  15 аршипъ глубиною; валъ насыпается внутрь оврага и 
засаживается но гребню одним1!, или нисколькими рядами ивовыхъ че
ренков1].. Черешен предпочтительно брать ось древовидныхъ ивъ; ихъ 
следуетъ резать длиною въ 8 нершкош., сажать на разстоянш 12 
вершковъ другъ от1!, друга, при чемъ необходимо смотреть за темъ, 
чтобы черенки втыкались въ земли» глазками вверхъ.

Ивовые черенки легко принимаются и даютъ живую изгородь. 
Копку канавы и посадку ивы всего удобнее производить съ осени. 
При окопке канавами но надо только упускать изъ виду того об
стоятельства, что по крутымъ склонам1!., особенно съ рыхлою почвою, 
нельзя копать канавъ, иначе можно образовать новыя промоины, даже 
новые овраги; на такихъ склонахъ посадки обгораживаются слегами 
или же частоколомъ.
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При нашихъ порядкахъ, когда скотъ бродитъ повсюду, окопка 
канавою подлежащаго облесенш оврага и постановка слегъ пли ча
стокола, гдй канавы копать нельзя, является собственно первою не
обходимою подготовительною работою для обл4сешя оврага после его 
закреплешя. Иначе говоря, облйсеше закр'Ьпленнаго уже оврага начи
нается ограждетемъ его канавою.

После скота вторымъ врагомъ древесныхъ насаждены по овра- 
гамъ является снгЬгъ, такъ какъ его всего больше и наносить въ лощины 
и овраги. Оттого молодыя деревца сильно страдаютъ отъ снеголома.

Во избйжаше этого вреда не следуетъ граничныя канавы про
водить близко отъ краевъ оврага, а наоборотъ, захватывать подъ обле- 
ceme и часть ирювражья, вообще по возможности округлять границы.

На какомъ раастоянш, отъ краевъ оврага надлежитъ проводить 
канаву,— для этого общаго правила невозможно вывести. Этотъ вопросъ 
решаетъ каждый отдельный случай, въ зависимости отъ местных ъ 
условШ.

Когда лозовая изгородь поднимется по валу канавы, когда под- 
растутъ посадки по прювражью, тогда спегъ будетъ задерживаться 
близъ канавы, его не будетъ сносить в'Ьтромъ въ самый оврагъ, тогда 
и съ посадками можно постепенно спускаться все ниже и ниже— по
садки по склонамъ оврага не будутъ такъ страдать отъ снеголома. 
А т'Ьмъ временемъ пройдетъ нисколько годовъ. Следовательно: л4съ 
разводится подъ защитою леса. Нелегко, поэтому, дается разведете 
леса по оврагамъ, для того, чтобы дождаться его на склонахъ кру
того оголеннаго овраги, необходимо вооружиться большимъ запасомъ 
терпетя. Крутые cyxia иолудепние склоны вообще очень и очень 
трудно поддаются облесенш. Сухая почва, палящая лучи солнца, на- 
валъ снега ставятъ успешному росту саженцевъ трудно поборимыя 
пренятстжя. Мы сталкиваемся все съ темъ же рокомъ— легко и бы
стро лесъ сводится, но далеко не такъ-то быстро онъ разводится.

Б. Обращеше боковъ подъ сЬнокосъ.

Для обращешя боковъ оврага подъ сенокосъ можно и не пред
принимать ничего, такъ какъ обычное явлеше,— какъ только бока оврага 
примутъ соответствующей связности почвы откосъ, величина котораго 
колеблется on. 8° до 45°, то на пихъ сейчръ же появляется расти
тельность. Нерпою появляется обычно мать и мпчиха, потомъ молочай, 
:{лемер|., полит, и ннт’Ьп. уже злаки.



Зд'кь только х(шшгь, если хочетъ, можетъ подать руку помощи 
природ*, нос’Ьявъ сЬмяна соотв'Ьтствующихъ травъ и т’Ьмь ускорив’!. 
задерн1>ше.

Другое дЬло обратить бока въ фруктовый садъ.
Зд*сь необходимо выждать, чтобы бока оврага окончательно 

успокоились и немного задернели.

В. Обращеше боковъ оврага въ плодовые сады.

Защищенные отъ в^тра склоны овраговъ съ хорошею почвою 
можно обратить въ плодовые сады.

Посадка производится самъ-третей при разстоянш между деревь
ями въ В— 5 саженъ. Посадныя ямки копаются осенью— 1V2 аршина 
въ д1аметр,Ь и 1 аршииъ глубиною, посадка же производится раннею 
весною.

Лунки кругомъ деревьевъ делаются воронкообразный; край, обра
щенный къ подошв* оврага, поднимется нисколько выше для того, 
чтобы сб'Ьгающая со склона вода не переливалась, а задерживалась 
бы въ лункахъ и орошала деревья.

На крутыхъ склонахъ и рыхлыхъ почвахъ вн*шнШ край лу- 
нокъ полезно выкладывать камнемъ или закреплять лунки дер- 
номъ.

На рис. 46 представлена посадка плодовыхъ деревьевъ по склону 
Гвидъ спереди): а— бороздки, идупця отъ дерева къ дереву.

Рис. 46. 1’нс. 47.
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На рис. 47 поперечный разр^зъ плодовыхъ деревьевъ, посажен - 
ныхъ по склону оврага.

Чтобы лучше использовать выпадающую влагу и въ то же время 
задерживать смываемую почву отъ дерева къ дереву проводятъ бо
роздки, шириною и глубиною 5 — 7 вершковъ, по которымъ влага, 
сб'Ьгал изъ лунки въ лунку, полностью поступаетъ на пользу плодо
вой посадки.

Подобнымъ образомъ разведенные сады для защиты отъ скота 
или людей должны быть огорожены или окопаны канавою, валъ ко
торой обсаживается лозою.

Покатые склоны закр’Ьплошшхъ овраговъ, съ хорошею почвою, 
можно обратить под'], огороды, оградит» ихъ такъ же, какъ и сады, 
отъ скота и людей.

Г. Инструменты и оруд!я необходимые при укр^пленш овраговъ.

Инструменты и орудш, употребляемые при укреплены овраговъ 
почти нгЬ или имеются въ хозяйств ,̂ или же могутъ быть изгото
влены домашнимъ образомъ. Уровень или ватерпасъ и пила найдутся во 
всякомъ хозяйств ,̂ лопаты и топоры обязаны принести рабоч1е, а ломы 
можно заказать во всякой кузниц'Ь и притомъ всякихъ разигЬровъ.

Рис. 48. Рис. 49. Рис. 50.

Трамбовку (рис. 48) легко можетъ сделать обыкновенный плот- 
никъ и размеры ея безразличны, т. к. главнымъ образомъ важно 
удобство для трамбовашя.

Въ т’Ьхъ случаяхъ, когда большой трамбовкой нельзя действо
вать, трамбуютъ толстымъ тяжелымъ коломъ, длиною до 2 аршинъ.
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Для пробивки ямокъ при установка кольевъ употребляется про
бойка, размеры которой видны на рис. 49.

Пробойка эта круглая, конической формы, или, скорее формы 
сахарной головы. Делается она изъ дуба, нижнш конецъ ея око
вывается жел'Ёзомъ, а верхнш стягивается жел'Ьзнымъ кольцомъ. 
Въ верхней части пробойка просверливается, чтобы при помощи 
жел з̂наго прута ее можно было бы раскачивать, во изб^жате за- 
стр^ватя.

Для забивашя этой пробойки и установки кольевъ употребляется 
тяжелый деревянный молотъ „борецъ“ или чекмарь (рис. 50).

Плоскогубцы, необходимые для скручивашя, могутъ быть взяты 
всякихъ размйровъ.

Ф а ш и н ы .

Фашины и вязка ихъ.

Фашиной называется пукъ хвороста, icplunco связанный проволо
кой или же крученымъ хворостомъ.

Длина и толщина фашинъ бываютг различимо, обыкновенно 
толщина пучковъ 1Д— 1 г/з арш., а длина ихъ 3 — 0 аршинъ.

Рис. 51.

Длина фашинъ цри вязк* не и uteri, значешя, такъ какъ ихъ все 
равно р'Ьжутъ сообразно размЪрамъ запрудъ.

Наружный слой хвороста перекладываюсь живыми ивовыми пруть
ями или тополевыми ветками, а внутрь закапываютъ или мертвый 
хворостъ или же щебень съ пескомъ.
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Фашинникъ съ щебнемъ внутри обходится дешевле; къ тому же 
онъ ложится плотнее, не такъ садится, и живыя веточки въ немъ 
легче принимаются.

Для вязки фашинъ необходимъ станокъ или козлы, устройство 
которыхъ будетъ вполне понятно изъ рис. 51.

Затемъ хомуты изъ каната длиною въ 6 фут. съ петлями на 
концахъ, въ которыя при вязке фашинъ вставляются два кола.

Для перевязки употребляется железная проволока № 12 
(У10"  толщ.), предварительно хорошо отожженная.

Способъ вязки фа
шинъ состоитъ изъ сле- 
дующихъ пр1емовъ: сперва 
накладываюгь хворостъ на 
козлы, стараясь наложить 
его столько, чтобы фашина 
вышла возможно туже, а 
также, чтобы комли и 
ветви были равномерны 
перемешаны. Затемъ, от
ступя вершковъ на 6 отъ 
конусовъ хвороста, стяги- 

ваютъ его посредством!, хомута и кольев1!., иродетыхъ въ его петли 
(рис. 52) и нроверяютъ .посредством!, особой мерки толщину фашины. 
Мерка, посредством!, которой пронерлютъ толщину фашины, должна 
быть въ три съ нпболмпимъ раза больше д1аметра фашины.

При толщине фашины in. 1 фуп. длина этой мерки (тесьмы 
или веревочки) раинлется 3 футам'!., 2 дюймамъ.

Если при проверке окажется, что толщина больше или меньше, то 
сообразно съ этимъ или добавляютъ или снимаютъ часть хвороста. Когда 
будетъ достигнута требуемая толщина, фашины перевязываютъ проволо
кой рядомъ съ хомутомъ, концы которой скручиваются плоскогубцами.

Потомъ отстуиаютъ на 2 фута и опять стягиваютъ хомутомъ и 
перевязываютъ, повторяя перевязку черезъ каждые два фута.

Когда фашина связана, ее очищаютъ острымъ топоромъ отъ 
торчащихъ въ стороны мелкихъ ветокъ, а также обрубаютъ топоромъ 
и торчание въ стороны на концахъ комли.

Въ случае, когда требуется не целая фашина, а известная 
часть ея, то фашину перепиливаютъ поперечной пилой.

Рис. 52.
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Урочныя нормы для фашинъ.

Наименоваше работъ п матер1а.1овъ.

Кш
пч

ес
тв

о.

Для сд£лав1л фашины длипою 2'/« ног. саж. и толщиною 
1 футъ потребно:

хвороста куб. саж.............................................................
проволоки толщиною 0,1" (Л« 12) ф утъ..........................

0,14
1,5

Для постановки одной запруды длиною въ 1 пог. саж. и 
высотою въ */4 саж. (12 вершковъ) съ полуторных!, откосомъ 
и укладкой 1 фашины потребно:

хвороста куб. саж.............................................................

фашпны, д1аметромъ 1 футъ пог. саж. . . . . . .

0,028
4

1,0

.

Для постановки одной заируды длиною въ 1 пог. саж. и 
высотою въ Vs саж. (1 аршинъ) съ полуторнымъ откосомъ н 
укладкою 2-хъ фашинъ потребно:

хвороста куб. саж.............................................................
кольевъ 2 аршинъ длиною штукъ . . • .....................
фашины д1аиетромъ 1 футъ пог. саж..............................

0,042
8

1,5

Для постановки одной запруды длиною 2 пог. саж. п 
высотою въ ‘/а саж. (1‘/а аршина) сь полуторнымъ откосомъ 
и укладкою 2 хъ аршинъ потребно:

хвороста куб. саж.................. ..........................................
кольевъ 3 аршинъ длиною ш тукъ ..................................
фашины пог. саж...............................................................

0,125
15

2,5

На устройство къ запруд^ упоровъ изъ кольевъ потребно:

кольевъ 3 аршинъ длиною...............................................

проволоки фун...................................................................

2
2

0,125
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Рис. 53.

Закр'Ьилеше фашинами вершины каменистаго оврага.
Рг. SeckendorfJ Verbaimug der Wildbilclie, Aufforstung und Berasnng tier

GeWrgsgriimle.j

Всеобщая защита итицъ, ея основы и выполнеше. Съ 8 хромолито
графированными таблицами и 17 рисунками въ текст!). Составиъ баронъ 
Гансъ Фонъ-Берлеишъ. Ц. 1 р.

Руководство къ культур* Розана съ 38-ю рисунками въ текстФ.. 
Составилъ д-ръ PI. Руновъ. Ц. 80 к.

Главным основания валожешя плодового сада съ 17-ю рисунками 
въ текст*. Составилъ М. Балабановъ. Ц. 30 к.

Руководство къ хмелеводству съ 57-ю рисунками въ текст*. Соста- 
нилъ Н. Мышенковъ. Ц. 30 к.

Крыжовникъ Размножеше, выращиваше и уходъ за взрослыми ра- 
с.'пчмями; сорта крыжовника съ 36-ю рисунками. Составилъ А. Можаигсинъ. 
Ц. 20 к.

О необходимости борьбы съ цузырчатой Г^мовою въ нашсмь ского- 
тонодстн'Ь. Составилъ магистръ ветеринарн. наукъ М. Игпатьепъ. Ц. 20 ic.

Куриное я й ц о  какъ пищевой продуктъ и coxpaiienio j i i i i i i . ш> ирокъ 
ни пкн'.обим'ь, иснытапнымъ авторомъ. Составилъ Р. III граухъ. Ц. <1() к.
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Рис. 54.

06mifi видъ шзовыхъ и каменныхъ заирудъ по оврагу.
P. Demonzey, I,’extinction (1ёэ torrents en France par le reboisement.
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Рис. 55.

Рядъ деревянныхъ запрудъ.
Wildbach Verbannng in den Jahren 1883— 1894 г.

Молочный скотъ. Общедоступное руководство къ иознант, выращи- 
ванш и содержанш молочнаго скота. Составилъ О. И. Ивашкевичъ. Съ 
143 рисунк. 281 стр. Ц. 1 р. 50 к.

Свиноводство. Составилъ Роде, съ 4-го н*мецк. изд. иодъ редавдей 
проф. И. И. Калугина. Со м н о г и м и  рисунками въ текст* и съ атласомъ 39 
иородъ свиней. Большой том ь. Ц. 3 р.

Породы рабочпхъ лошадей. Составилъ князь С. Урусовъ. Съ рисун
ками. Ц. 1 р.

Конеразведешс. Практическое руководство, составилъ князь Урусовъ. 
Съ рисунками. Д. 30 к.

Свиноводство. Практическое руководйтво къ развед. свиней. Со мно
гими рисунками. Составилъ князь Урусовъ. Ц. 30 к.

Возд'Ьлывате главн'Ьйшихъ кориовыхъ травъ. Съ 44 рисунками въ 
тексг*. Составилъ А. М. Роговичъ. 183 стр. Ц. 1 р.

Осушеше и культура моховыхъ и травяныхъ болотъ, съ оппсшнемъ 
нрактическихъ ир1емовъ нпвелировашя, съ 69 рис. въ текст*. Ц. 1 р

Ко.тЬзни домашнпхъ жнпотныхъ. УслТ>в1я развитая ихъ и м*ры 
борьбы сл> н им и . Со м н о г и м и  рисунками въ текст*. Составил!, ветеринарный 
ирач'ь Г>. Мурзаевъ. Ц. 1 р. 25 к.



ПримЪнеше искусственныхъ удобрешй. Составилъ проф. II. Вагнеръ, переводъ 
подъ редакд. Е . С. Каратыгина. Д. 80 к.

Прививка туберкулина и борьба съ туберкулезомъ рогатаго скота. Научныя 
изсл'Ьдовашя н практпч. опыты д-ра А. Эбера, переводъ князя Урусова. Ц. 60 к.

Беседы по геодезш для лицъ, влад'Ьющихъ или пользующихся землею. Издо- 
жеше простЬйшихъ геодезическихъ д4йствш, необходимыхъ для составлегия меже- 
выхъ, лЪсныхъ и хозяйственныхъ плановъ, съ рисунками чертежей, состав. А. Успен- 
стй . Ц. 70 к.

О птицеводств'Ь. Статьи и заметки для птпцеводовъ-ирактиковъ, съ 44 рисун
ками, составилъ А. И. Осиповъ. Ц. 80 к.

Откармливаше домашей птицы. Практическое руководство къ откариливанш, 
убою, формовка, уборк'Ь и продаж^ цыплятъ, утокъ, гусей п инд’Ьекъ, съ 20 рисунк., 
составилъ Эд. Браунъ, перев. И. Абозпнъ. Ц. 80 к.

Харлимовъ, В. Ф . (архитекторъ). Проекты: I. ДвгЬ кузницы съ небольшими 
слесарнями при нихъ. Съ листоиъ чертежей — планы, фасады, разрезы, детали. 
II. Жилой домъ въ усадьбЪ. III. Усадебныя постройки, бапя и ирачешная, изба для 
рабочпхъ. Съ двумя листами чертежей — планы, фасады, разр1;зы, детали. Составилъ 
граждансый инженеръ А. Максимовъ. Д. 75 к.

Его же. Проектъ двухъ молочныхъ съ жильемъ для мастерицы и ледникомъ, 
съ чертежомъ (планы, фасады и разрЬзы) въ краск. и съ 12 рис. въ текст];. Ц. 40 к.

Его же. Проекты: I. Овчарни, свинарни и птичпика, съ жильемъ для прислуги. 
II. Амбара съ молотильнымъ сараемъ и зерносушилкой. III. Дома-дачи Съ чертеж, 
на трехъ листахъ (планы, фасады, разрезы) со многими детальными чертеж. Д. 75 к.

Его же. Проекты: I. Хранилищъ для корненлодовъ и для фруктовъ, ледниковъ. 
II. Амбара, омшанника, сарая для седьско-хозяйственныхъ машинъ и сарая для с+.на 
и мякины. Съ двумя листами чертежей — планы, фасады, разр-Ьзы и детали. Издаше 
1901 г. Ц. 50 к.

Его же. Проекты: I. Сельскихъ мастерскихъ — столярня, слесарня, кузница.
II. Волостное иравлеше. Съ двумя листами чертежей—планы, фасады, разрезы, детали. 
Изд. 1901 г. Ц 50 к.

Его же. Проекты: I. Теп.шцъ, парншсовъ, оранжереекъ. II. Двухъ оранжерей.
III.  Мотивы оградъ, налисадникопъ. воротъ. Изд. 1901 г. Д. 75 к.

Его же. Проекты: двухъ школъ, одпоклассной съ квартирою для учителя и 
двухклассной тоже съ кнаргирою и проекты служебныхъ построекъ для школы— 
баня, сарай, конюшни на 1 лошадь, коровникъ на 2 коровы, овчарникъ, свинарникъ 
и птичнпкъ. Изд. ИКИ г. Д. 25 к.

Несгораем ып сводчатый постройки, экономическая печь для крестьянъ. Чер
тежи въ красках!.. Составилъ В. Фишеръ. Д. 50 к.

Проектъ 1‘ибололннхъ Заводовъ. Составилъ архитекторъ Харламовъ. Д. 30 к.
Проектъ купальни, лЬгняго птичника, дачи, шатровъ надъ колодцемъ. Архи

текторъ Харламовъ. Д. 75 к.
Проектъ двухъ часовень, всЬ детали Харламова. Д. 40 к.
Проектъ дачи со службами. Лавки, ледники, амбары. Арх. Харламова. Д. 75 к.
Майеръ, П. К), (архитекторъ). Проектъ хл4ва для круппаго рогатаго скота. 

(Коровникъ, воловня). Съ чергежемъ (планы, фасады и разрезы) въ три краски и съ 
рнсункаап in. текст!.. Д. 40 к.

Нчеловодстпо. Сост. Кирстенъ. Переводъ съ немецкаго подъ редакщею Л. А. 
IIOT'fexniia, съ его прсднслов1емъ, прнмЬчаьиями и дополнетями. Съ 43 рисунками. 
Спб. Д. 50 к.

Лягаван собака. Новая книга для охотниковъ. Соч. Фр. Освальда. Уходъ. 
Воспиташс и лросспронки безъ побоевъ и полезный лечебнпкъ собакъ. Переводъ съ 
немецкаго, 325 стр. <’иб. Д. 1 р. 35 к.

Вредным насЬкомми для сата, огорода и оранжерей и основы ихъ истреблешя, 
съ 36-ю рисунками, госташш. Д, Карамзнпъ. Д. 10 к.

Вредны» нисЬкомми, иопреждаюния се.н.ско-хозяйствениыя растетя, съ 2-мя 
крашенными таблицами. Д. 70 к.

Простые способы сухой перетопки дерена. Нрактич. руководство для хозяевъ- 
л’Ьсовлад’Ьльцевъ, л'Ьсопро.чмшлинниковъ и л'Ьсиыхъ чиповъ. Съ 30-ю рисуиками. Со
ставилъ Н. Г. Батуевъ. Д. 50 к.

Практичный испытанный способъ устройства провЪтривашя скотныхъ дво- 
ровъ (вентилящя). Составилъ управляющш казанскою сельско-хозяйств. фермою 
11. УгЬхинъ. Съ 10-ю рисунками въ текст^. Д. 10 к.



M ip u  з а щ и т ы  .т ё с о в ъ  отъ пожаровъ. Составилъ И. Строевъ. Ц. 20 к.
Утки и какъ сделать утководство доходнымъ, съ 3-мя таблицами рисунковъ. 

Составилъ Б. Кукъ. Перевелъ И. Абозинт. Ц. 50 к.
Новый Американски Стандарта Превосходства, описывающш статьи чисто 

породныхъ высшаго достоинства нтицъ (куръ, инд*екъ, утокъ и гусей), переводъ съ 
аншйскаго со многими рисунками въ текст* и 24 рисунками на отд’Ьльныхъ таблп- 
цахъ. Ц. 1 р.

Канарейка. Е я  естественная истор1я, развипе и уходъ за нею, съ 26-ю ри
сунками въ текст*. Составилъ д-ръ К. Руссъ, перевелъ Л. Калшсмй. Ц. 1 р. 25 к.

Почтово-голубиный спортъ. Полное руководство къ разведенш и дрессировк* 
почтовыхъ голубей для разводчиковъ и любителей почтарей, съ 8-ю раскрашенными 
таблицами и 40 рисунками. Составилъ И. Бунргартца, переводъ Я. О. Калинекаго. 
Ц. 1 р. 80 к.

Правильное содержаше и кормлеше сельско-ховяйственныхъ животныхъ 
съ рисунками. Составилъ ветеринарный врачъ Ф. Березовъ. Ц. 75 к.

Уходъ за стельной коровой. Роды коровы и способы подачи помощи коров* 
ири неправильныхъ родахъ. Состав, ветерин. врачъ Ф. Березовъ, съ рисунк. Ц. 20 к.

Ящуръ (язычница, рыльно-копытная или автозиая бол*знь). Состав, ветерин. 
врачъ Ф. Березовъ, съ таблицей хромолитографированныхъ рисунковъ. Ц. 30 к.

Прививки какъ средство протпвь повально-заразныхъ бол*зней животныхъ. 
(Практич. прим*н. прививокъ). Съ рисунками. Составилъ ветеринарный врачъ С. Сам- 
борсшй. Ц. 50 к.

Обманы лошадиныхъ (шрмшннконъ. Практическое руководство для покупа
телей лошадей, коншшводчнкош., ремонтеровь п кавалеристовъ. Составилъ нрофес. 
В. Хлюдзинсюй. Д. 75 к.

Породы собакъ. Охотничьи, сторожевыя и комнатныя. Популярное onncaHie 
вс*хъ породъ собакъ, полный домаиийй лечебникъ собакъ. Съ 60 гравюрами. Сочин. 
Ерихлера, нерев. съ н*мецкаго Б. Больфсопа. Снб. 2-е изд. Ц. 1 р.

Птицеводство. Куры, гуси, индюки, утки и голуби. Практическое руководство 
къ разведенш, восипташю, откармливатю, уходу и лечешю ихъ. Естественный и 
искусственный подборъ улучше1пя породъ доыашнихъ птицъ ц устройство птичника. 
Соч. д-ра Бальдамуса. Съ 34 рисунками. Переводъ съ н*мецк. Спб. 3-е изд. Д. 75 к.

Скотолечебникъ или практическое руководство относительно содержашя, корм- 
лешя, раопозпавашя бол*зпей и лечешя лошадей, рогатаго скота, овецъ, козъ н со
бакъ. Соч. Рольвеса. Перев. д-ра 0. Августиновичи съ 22-го н*м. изд., дополн. вете
ринарными врачами А. Павловским!., Рейхо.н.геПмомъ и Реинеромъ. Въ этомъ сочи- 
ненш цом*щено: воспитанн*, уходъ, корм.шше, причини, признаки, распознаваше и 
лечеше внутреннихъ и наружныхъ бол*знсП у лошадей, рогатаго скота, овецъ, козъ, 
свиней и собакъ. Съ приложошемъ „Ветеринарной домашней аптеки11, содержащей 
алфавитное поименоваше всЛ’.хъ общеупотрсбнтсльныхъ лскарствь, способы ихъ при- 
готовлешя и употреблетя. Сиб. 5-е значительно дополи, изд. Д. 1 р.

Ковка лошадей. Общедоступное руководство съ 63 рисунками. Соч. Вальтера, 
перев. съ н*мецкаго. Сиб. 1894 г. Д. 50 к.

Сельское хозяйство. Содержавie: Общш нонл'пя о сольскомъ хозяйств*.— 
Почва, ея обработка и оруд1я обработки.— Объ удобрепш почвы.—О нос*в*, уход* за 
всходами и объ уборк* и исиользованш урожая.—Зерновые £л*ба.—Прядильный, 
масличныя и фабричныя растешя,—Кормовыя травы,—Полеводство: системы хозяй
ства и полеводства и севообороты.—Огородничество.—Растешя, возд*лываемыя въ 
огородахъ, овощи, прянныя и лекарственныя растешя.—Ягодные кустарники —Пло
довый садъ,—Луговодство. Л*съ въ хозяйств*.—О сельско-хозяйственныхъ живот
ныхъ.—О птицеводств*.—Пчеловодство.—Хозяйственный постройки. Состав. Шаму- 
ринъ-Макарьевсгай. 314 стр. Съ 139-ю рис. 6-е дополн. изд. Д. 1 р.

Молочное хозяйство. Рогатый скотъ.—Молоко.—Маслод*л1с и сыроварен ie. 
Состав. Лебе, перев. съ п*мецкаго, съ дополн. В. Дмнтр1ева, съ 42 рпс. Спб. 1895 г. 
Д. 90 к.

Пиротехникъ любитель. Систематическое руководство для ращональнаго изго- 
товлешя садовыхъ, водяпыхъ, театральпыхъ и комнатиыхъ фейерверковъ. Спб. Съ 
98 рисунками. 360 стр. Д. 1 р. 35 к.

Практичестй маляръ и живописецъ. Р. Торыинъ. Полное ваставлеие вс*хъ 
маллрнмхъ работъ по камвю, штукатурк*, дереву и металламъ, разрисовка потолковъ 
и ct'I.ht,, нрнготовлеше красокъ, лакировка, бронзировка to проч. Переведъ съ послу
шно (7) н*мсцкаго ивдашя. Б. Д. Дмитр1ева. 3-е изд, Д. 1 р.



Простые способы сухой перегонки дерёв!Р StoJk. Батуевъ съ рисункТ 
Снб.,Д. 50 к.

Кирпичное производство ручной способъ и устройство небольшаго 
кирпичнаго завода. Сост. Инжеперъ М. Новгородстй. съ 63 рис. Д. 30 к.

Руководство къ практической фотографш. Д-ръ А. Мигэ, проф. при 
кор. Техн. Уч. въ Берлин'Ь. Съ иосл'Ьдняго донолненнаго и нснравленваго 
нЬмецкаго нЗдашя. Переводъ Буяковича н Остермана, подъ редакщей инж,- 
тех. Д. Сухаржевскаго. Съ 174 рисунками, 1903 г. Д. 1 р. 60 к.

Моментальное фотографировало ручными камерами, общедоступное, 
руководство, для всякаго любителя состащиъ фотографъ Буяковичъ, съ 
53 рнс. Снб. 1901 г. Д. 40 к.

Искусство увеличены на буыагахъ и нластннкахъ, полное руководство 
для иолучешя увеличенных'!. иортретовъ, груииъ, воспроизведешь фотогра- 
фическимъ способом!., сост. д-ръ Штольцъ. Иеревелъ съ немецкаго фотографъ 
и электротехникъ Г. II. Пулконичъ, членъ V Огд. Ими. Технич. Общества 
Съ 77 рис. Д. 60 к.

Краткое практическое руководство къ фотограф!и. Съ 24 рисун
ками. Сост. Г. II. Пулконичъ. Снб. 19(Х) г. Д, 1 р.

Фотографически)! ретушь. 1’аскрашиваше фотографа. Сост. Мерка- 
торъ, иеревель фотографъ Г. И- Пулконичъ. Сиб. 1900 г. Д. 40 к.

Кузнечное иастсрстно. Общепонятное руководство. Сост. Б. Остер- 
манъ нодъ редакщей инженеръ-технолога Сергеева. Д. 40 к.

Слесарное мастере гно. Общеполезное руководство. Сост. Остерманъ. 
подъ редакц1ей инженеръ технолога Сергеева съ рисунками. Снб. 1904 г. 
Ц 45 к.

Столярно-мебельное мастеретпо. Пиитическое руководство для лю
бителей н самообучешя. Состашт. чехп. II. Л. Фодоровъ, съ 400 рис. въ 
текстЪ. Ц. 1 р. 35 к.

Плотничное искусство. Изложенное luiinem-pi, - нолковнпкомъ Де- 
меитьевымъ. Четвертое пздаше. Hi. бон,шуй» Н н» долы листа, съ 212 рнс. 
вь текстЬ на лучшей глазированной бумтЬ. ( ‘иЛ. Д. I р.

Домашшй токарь. Практическое рукоиодгшо дли ручного точешл но 
дереву, металламъ, косгн, рогу и черепах Ь. По Палнкуру и др., составилъ 
техн. II. А. Федоровъ. Съ 200 рнс. вь tukc iIi. Гиб. Д. I р. 35 и.

Деревянная посуда. Практическое руконодетио дш ручного произ
водства бочекъ, чановь, веде pi,, лоханок i., pl.iiie гъ, c ii i i ,, чишекъ н ложекъ. 
Инженера Раймонда Бргоне, ие]>сволъ и дополнил ь чехи II. Л. Фодоровъ, съ 
225 рпс. въ текст!). Снб. Д. 1 р.

Доманппй иерсплстчикъ. Практической руководсию к >. переплетному 
мастерству для любителей и самообученЫ но Апаш 11omi|ih-U Пшшгшиш! и др. 
Составилъ техн. Д. А. Федоровъ, съ 150 рнс. itь текстЬ. Сиг». Д. I р. Переп
летное мастерство, какъ нзнЬстно, принадлежит!, къ числу весьма иолезныхъ 
заняты для юношества ш, чпсы досуга ш ъ научныхь затш й вь школ!; 
н дома.

Практически маляръ и жипоинсен/ь. I ’. Торммнъ. Полное пас.танле- 
Hie всЬхъ малярнихъ работъ но камню, штукагурк-li, дереву н металлам!,, 
разрисовка иотолконь н crliiiL, иригитоиленш красокъ, лакировка, бронзи
ровка и проч. Переводь съ поел ||днлто (7) и1.мецкаго изданы Н. Д. Дмнт- 
pieea, 3-е изд., 231 сгр. Д. 1 р.

Воздухъ, вода, свЬтъ н тепло. Носомь общедоступных!, лекцм! но хи- 
Min проф. 1*. Блохмаиа, переводь 11. Польфсона, 103 рис. Снб. Д. 40 к.

1750 нрактическихъ тсхио-хн.инческихъ ре ценю in,. ПонЬПппя открм- 
т!я, усовершенствовала и натеигованиия пзобр'Ьтешл вь об-ас.тяхь нронз- 
водствъ: альбумнинаго, вииокуреннаго, водочнаго, воскобойнато, шльвано- 
иластики, дрожжеваго, каучуковаго, клеевариаго, кожевениато, косметнче- 
скаго, красильнаго, красочнаго, крахмальнаго, лаковаго, маслобойиаго, ме
таллурги!, механическихъ изд1ш й , мукомольнаго, мыловарениаго, нефтяного, 
иивовареннаго, иисчебумажнаго, сахарпаго, свечного, скорняжнаго, слесар- 
наго, спичечнаго, стекольнаго, суконнаго, сургучнаго, уксуснаго, фарфороваго, 
фаянсоваго и проч. Д. 1 р. 50 к.

Обработка металловъ и дерева. Общедоступное руководство для 
школь и самообучешя. Составилъ по сочиненшгь Гроге и Крамаеша II. (Со
колов!,, съ U1 рис., 2-ое изд. исправленное. Спб. 1902 г. 255 стр. Д. 1 р. 35 к. 
1-е нзда'йо внесено въ каталоп. Мин. Пар. Просвкщ.



Л Т О ф а б о т к а  металловъ. Справочная книжка для иодмастерор'ь и моло- 
д о к  ̂ М о ч  и хъ, Траута, переводъ со второго издашя Д. А. Скрябийа. Артил- 
К яЭ сйГй Комитетъ, имея въ виду, что въ переведенной на руссшй языкъ 
ЧБ#т. Г. Траута „Обработка металловъ“ помещено много такихъ техниче-

(кихь указанш, которыя могугт, быть полезны при справкахъ по кузнечному, 
игейному, слесарному мастерствамъ, а также токарному, винторезному 

дёламъ и по -установка чашинъ на готовыхъ фундаментахъ, иризналъ по- 
лезнымъ объявить объ этой книге по артиллерш. 235 рнс. Спб. 1900 г. 
Д. 1 р. 50 к.

Печное мастерство. Печи комнатныя, разныхъ системъ руссшя и очаги, 
плиты. Сост. ннжен. М. Новгородски! Съ 73 рис. Спб. Ц. 40 к.

Пиротехникъ-любитель. Руководство къ составленш фейерверковъ. 
Приготовлсш'е доаашнимъ образомъ въ болыпнхъ и малыхъ разм’Ьрахъ фейер
верковъ и бенгальскихъ огней на земле, воде, театральныхъ сценахъ и въ 
комнатахъ. Практическое руководство какъ для начинающихъ изучать фейер
верочное искусство, такъ и для тг1,хъ, которые уже занимаются имъ, съ 
96 рис. въ текста для приготовлешя и сожигашя фейерверковъ и бенгаль
скихъ огней: декоращи, транспарапты, щиты, вензеля и пр. Составилъ Н. Ни- 
колаевъ. Съ 96 рис. Спб. Д. 1 р. 35 к.

Иллюстрированный домашни! рсмесленникъ. Состав, по Ромму и др. 
техноюгъ II. Федоровъ. Съ 538 рис., 555 стр. Плотничное мастерство. Работы 
изъ сучьевъ. Простая иебель. Столярное мастерство. Выпиловочныя работы 
и мозаика. Токариое мастерство. Резьба но дереву. Плетете корзинъ. Куз
нечное мастерство. Слесарное. Сапожное мастерство. Щеточное. Изъ гипса и 
папье-маше. Переплетное мастерство. Спб. 1901 г. Д. 1 р. 65 к.

Булочное и хл ЬПопекарное производство. Практическое руководство 
для булочниковъ и хлебопековь. Составилъ В. Васнльевъ. Съ 25 рис. въ 
текст*. Д. 35 к.

Обойное мастерство и декоративное искусство, руководство для лю
бителей и самоизучетя. 117 рис. Составил, технологъ П. Федоровъ. Спб. 
1901 г. Д. 60 к.

Практическое руководство по гальванопластике н гальваностегш, 
никелироваше, золочеше, серебреше, лужеше, бронзнроваше и пр. Съ они- 
сашемъ подготовки и отделки товаров!,. Состав, инженеръ П. Еипшъ. Съ 
85 рисунками въ тексте. Иеревелъ съ немецкаго В- Остерманъ, подъ редак- 
uieio Н. Сухаржевскаго. Д. 75 к.

Руководство къ гальваностегш н гальванопластике, составленное 
начальникомъ химическаго отделешя Техническаго музея въ Нюрене, д-ромъ 
Гансомъ Штокмейэромъ. Иеревелъ электротехпнкъ Г. Н. Буяковичъ. Со мно
гими рисунками. Спб. 1907 г. Д. 1 р.

Замазки и клеи. Общепонятное руководство для приготовлешя всЬхъ 
сортовъ замазокъ и клеевъ: для стекла, фарфора, металловъ, кожи, камня, 
дерева, водо- и иаропроводныхъ трубъ и проч., изготовленныя изъ: масла, 
смолы, каучука, гуттаперчи, казеина, клея, растворимаго стекла, глицерина, 
извести, гипса, железа, цинка, а также и для приготовлешя морского клея, 
цеодолнтовой замазки, замазокъ для спещальиыхъ целей и проч. С. Ленера, 
Пер. Ф. Гольдбергъ. Спб. Д. 40 к.

Мыловаръ. Практическое руководство въ досгуиномъ изложены къ вы
делке всевозможныхъ сортовъ мылъ. Сост. Ф. Вильтнеръ. Перев. съ немецкаго 
инженера Гольдберга, съ 39 рисунками.,Спб. Д. 75 к.

Мельницы. Общеиопятное руководство къ устройству мукомольных!., 
водяныхъ, вЬтряпыхъ, конныхъ, воловыхъ и ручныхъ мельницъ. Составилъ 
инженеръ М. II. Новгородски, съ 50 рис. Спб. Д. 40 к.

Лаки, олифы, политуры и сургучи. Практическое общепонятнее 
руководство къ приготовленш всевозможныхъ сортовъ лаковъ, олифи и поли
туры- Сост. Э. Андрэ перев. инженера Ф. Гольдберга съ 30 рис. Спб. Д. 6Ц к.

Новый способъ къ собственно-ручному устройству электрического 
ocnfiin,eni}i у себя дома. Сост. Козловсмй съ 15 рис. Д. 15 к.

Русское огородничество. Промышленное, домашнее, для Северной, 
Сродней н Южной Poccin. В. Маракуевъ. 326 стр. 211 рис. Сиб. Д. 1 р.

Русское плодоводство. Для Северной, Средней н Южпой Россш. В. 
Маракуева. 184 рисунк. 282 стр. Спб- Д. 1 р.

Тнмограф1я В. А. Тиханова, Садовая, № 27.


