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Нивозами въ тЪсномъ смысла называются испражнешя домаш- 
НПХЪ жувотныхъ ВЪ CMf.CH съ соломой или другой подстилкой. 
Компостомъ— смесь органическихъ и неорганическихъ веществъ, 
составленную съ целью употреблешя ея, по некоторомъ перегше- 
ши, на удобрегне.

Важность этихъ удобрений огромна, и нЪтъ другихъ удобренШ, 
которыя бы имели большее значете въ сельскомъ хозяйстве и 
и которыя бы заелуживали такого внимания землед'Ьльцевъ, какъ 
первый изъ названныхъ нами видовъ удобрешя. Употреблеше его 
на столько обыкновенно, что почти н’Ьтъ случаевъ, где бы можно 
было хозяину обойтись безъ него. Н’Ьтъ сомнЬшя, что прибегать 
къ употреблешю различныхъ другихъ веществъ, могущихъ заме
нить его не только полезно, но даже во многихъ случаяхъ плодород1е 
почвы, безъ ихъ вмешательства, не можетъ достигать высокой 
степени; навозы , темъ не мепЬе составляюсь основание рус- 
скаго хлебопашества. Мы не будемъ останавливаться на исчисленш 
достоинствъ навозныхъ удобреи!й, а перейдемъ прямо къ подроб
ному излижешю предмета, которому посвящена наша книга.

Животныя испражнешя получаются и употребляются въ удоб- 
penie въ двухъ видахъ: въ твердомъ состояши и въ жидкомъ.

Начнемъ съ разсмотрешя твердыхъ удобрешй, къ которымъ 
мы относимъ и компосты, составляюийе въ противуположность на
возу рогатаго скота, родъ удобрешя, у насъ почти неизвестный.



«ТДФЛЬ 1.

ТВЕРДЫЯ УД0БРЕН1Я

Испражнешя домашнихъ животныхъ только въ весьма рЬд- 
кихъ случаяхъ употребляются въ удобреше, въ естественномъ 
видЪ; обыкновенно они составляютъ удобреше въ смЬси съ по
сторонними веществами, способными всасывать въ себя полез- 
ныя жидкости, содержанияся въ испражнешяхъ. Для этой цЪш 
употребляютъ преимущественно солому хлтЬбныхъ растенШ, кото
рая легко напитывается жидкими испражнешями и, вылежавъ 
некоторое время вмЪстЪ съ твердыми испражнешями въ кучахъ, 
превращается въ довольно однообразную массу. Вместо соломы 
для этой же цЪли иногда служатъ apyric растительные остатки, 
такъ же какъ и вгасываюпйя землистыя вещества и эта-то 
смЪсь землистыхъ или растительныхъ веществъ съ животными 
испражнешями преимущественно принято называть навозомъ.

И такъ, навозы образуются изъ остатковъ отъ животнаго 
пищеварешя, въ томъ числЪ отчасти изъ ихъ мочи, и изъ 
остатковъ отъ нашихъ жатвъ; этимъ объятняется тайна ихъ 
великаго значеши, потому что при подобномъ происхождеши, они 
вводятъ въ почву, съ которой будутъ смЬшаны, исключительно 
начала, необходимый растешямъ.

Сверхъ того, этимъ происхождешемъ объясняются видоизмЪ- 
нешя различныхъ дМствгё навозовъ. Чтобы дать себЪ отчетъ 
въ такихъ различ1яхъ, достаточно обратить внимаше на обстоя
тельства, сопровождаюпйя образоваше навозовъ, и тотчасъ же 
можно распознать причины понижешя или возвышешя ихъ до- 
стоинствъ.

На первомъ мЪст$, въ числЪ этихъ причинъ, стоитъ родъ пищи 
животнаго. Родъ пищи обнаруживаем на образоваше навозовъ до 
такой степени очевидное вл1яше, что слЪдуетъ удивляться возмож
ности непризнавать его, какъ то иногда случается. Хорошо корми- 
мыя животныя постоянно даютъ больше навоза и лучшихъ свойствъ, 
сравнительно съ т£мъ, какой образуется отъ дурной или недо-
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статочной нищи. Э тотъ  заколъ одинаковъ каиъ для рабо- 
чихъ ж ивотны хъ, такъ и для предназначенныхъ къ о т 
кармливание. Однако чтобы  достигнуть въ этом ъ случае 
точной оценки, нужно принимать въ расчетъ не только 
количество пищи, но также следуетъ см отреть на коли
чество питательнаго начала, содерж ащ агося въ коры*. Т а- 
кимъ образомъ, при одно.мъ и томъ же количеств* но в есу  
картофеля и хорош аго сена , не получимъ одинаковых!, ре- 
зультатовъ , потом у что эти  сорты  корма обладаютъ весьма 
различною питательною способностио. Н апримеръ, если 
для нолучешя дан наго дейс/пня необходимо употребить 
нудъ картоа>еля, то  сен а  нужно только полпуда, значигъ 
оно вдвое питательнее перваго. И такъ, при одинаковомъ 
в е с е  эти хъ  двухъ кормовъ, получимъ различный количе
ства навоза; более питательное вещ ество досгавитъ  зна
чительнейшее количество навоза и лучш аго качества. 
Вирочемъ, чтобы  судить о достои н стве какой либо пищи 
относительно свой ствъ  навоза изъ нея, мы имеемъ только 
средство сравнивать плодотворную способность разлнчныхъ 
видовъ испражненш. И звестн о , что  въ этом ъ  о тн о ш е тп  
человеческая испражнешя с т о я т ъ  вы ш е испражнешй жи
в отн ы х ъ , питаю щ ихся исключительно вещ ествами расти 
тельными.

Такимъ образомъ, нельзя надеяться получить много х о 
рош аго навоза при скудномъпиташ и ж ивотныхъ или если 
кормить и хъ  одной соломой, то  ж ивотное не дастъ навоза 
хорош и хъ  качествъ . Ж ивотны я (мы говорили объ  этом ъ 
прежде, а теперь позволяемъ себе  повтори ть) подобно зем
ле даютъ xopom ie продукты только тогда, когда и получа- 
ю тъ xopon iie продукты: только одно обильное и сущ ествен 
ное п и т а т е  приводитъ животное въ услов!я, при которы хъ  
оно мож етъ давать навозъ въ большомъ количестве и х о 
рош аго качества.

Однако необходимо зам етить, что одна и та же пища 
не всегда сообщ аетъ  удобреш я мъ одне и т е  же качества, 
Причина этаго заключается въ различш питательности ея 
для различныхъ ж ивотны хъ. Молодын животныя, напри
м еръ , необходимо должны заимствовать изъ нихъ  элемен-

1*
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ты  своего  развитмц он® извлекаю тъ изъ своего  корма ча
сти  нужный для о бр а зов а л а  костей, для разви'Ня органовъ. 
В се ч то  усвоивается  яшвотнымъ организмомъ, для р о с 
та , безвозвратно потеряно для навоза, которы й сверхъ  
т о го  долженъ бы ть хуже и но своимъ качествамъ. П о
этом у  удобреш я молодыхъ ж ивотны хъ вообщ е мен*е ц*н- 
ны п и.мъ предпочитаются нанозы, получаемые отъ  жи- 
вотныхт?, достигш ихъ нолнаго разви й я.

Однако не в с*  взрослый ж ивотныя, даже одинаково х о 
рош о вскормлениыя, доставляю сь одпнаковы хъ достоинстнъ 
навозъ; напримЬръ, уже давно зам ечено, что дойныя к о
ровы даю тъ худили навозъ, ч*мъ откармливаемыя коро
вы , и эт о  не должно нас/ь удивлять, потом у что  молоко 
образуется  насчетъ вещ ествъ , вводимыхъ въ  животное 
кормомъ. И такъ, откармливаемый яшвотныя даю тъ лучинй 
навозъ и въ большемъ количеств!).

У ходъ  за животными, его  здоровье также оказй ваю тъ  
вл1ян1е на свой ства  навоза. Х ор ош о содержимое ж ивотное, 
при должныхъ гипеннческихъ усло1Йяхъ, у котораго  в с*  
отправлеш я нормальны, доставляетъ лучппй навозъ и въ 
большемъ количеств’!! ч*мъ дурно содержимое или больное 
ж ивотное.

Н о бол’йе всего им *етъ  вл1яи1я на свой ства  навоза 
сп особъ  содержанш скота. Въ самомъ д*л* легко п о 
нять, что его должно бы ть мен*е когда ж ивотное не бы- 
ваетъ въ стой л * нъ т е ч е т е  части дин, или когда оно п о 
стоянно нисколько миснцевъ въ году п р ебь ва етъ  на п а ст 
бищ *. Для ж ивотны хъ, постоянно находящ ихся на р абот* , 
нереходящ ихъ съ  мВс/га на м’Бсто, потеря испражнений 
неизбежна; другое д*ло для ж ивотны хъ незапяты хъ р або
той . Им'Ья въ виду единственно произведете навоза, поло
жительно можно сказать, что удерживая животное п о ст о 
янно на одномъ м *ст* , наир, въ  стой л *, получимъ на
ибольш ую массу навоза.

Уже и зти хъ  обстонтельствъ достаточно для указашя 
на причины, отъ  которы хъ  видопзм*няются свойства  и 
количества навоза на Ферм*; но есть еще другш , не 
мен*е заметно вл1яющ]я на качество и количество ежегод-
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но собираемаго удобреш я. который мы нодвергнемъ более 
подробному изучеш ю : таковы  тшдъ п количестпо подстил
ки, порода и тшдъ самого животнаго, сп особ е  ириготовле- 
IIiн навоза, заботы  объ его  сохраненш  и проч.

Г Л Л В А I. 

о п о д с т и л к е .

Подстилкой называю тся в се  вещ ества растительный или 
землистым, который кладутся на полу хлЬ вове, конюшень 
и проч ., дабы сделать ложе ж ивотнаго более и]пятнымъ и 
более теплыме. Н о употребление подстилки доставляете 
еще друпя вы годы : оно предохраняете растрату жидкнхе 
и сп р а ж н етй , поддерживаете в е  ж ивотноме чи стоп л от
ность и кроме то го , весьма зам етно увеличиваете массу 
навоза.

Для подстилки употребляю тъ различный вещ ества, не в е  
одинаковой степени ценный и более или менее с о о т в е т 
ствующ ая своему назначен !». Е стествен н о, что навозаме 
должны бы ть причастны свойства  подстилоке, входя щ н хе 
ве  ихъ со ст а в е , но этом у мы ])азсмотриме вещ ества уп о
требляемый и могущ !я бы ть употребленными на под
стилку. Кроме того  нужно также обратить внимаше и на 
количество подстилки инвестнаго вида; потом у что  если 
ея недостаточно, т о  она не будете вполне удерживать 
жидй1я пснражнешя.

Н а подстилку чаще всего употребл яю те солому хлпбныхъ 
растенШ ; п она во в с * х е  о т н о ш е т я х е  с о о т в е т ст в у е т е  этом у 
назначегпю. П устота  н е соломнн'1; делаете ея весьма сп о 
собной не поглощенно жидкостей, который безе вм еш атель
ства  соло мы нередко проиндаюте дароме. Она, соверш ен 
но смепш иаясь, съ  испражнешями, служ ите связью между 
твердыми п жидкими частями ихъ. разлагается довольно бы с-
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тро  и въ короткое время т1к*но соединяется съ  нпвозом ъ, 
такъ что становится незаметной, сверхъ  то го , выгодна 
въ том ъ отнош еш й, что не пристаетъ къ коже ж ивотны хъ.

Резанная солома легче проникается мочей и состав - 
ляетъ отличное всасы ваю щ ее вещ ество. Такимъ образомъ 
не следуетъ полагать, что цельная н неизрезанная солома 
лучш е смеш ивается съ канонами и бол-lie способна служить 
подстилкой; гораздо предпочтительнее измятая или изруб
ленная солома: такимъ образомт? солома, вышедшая изъ 
иодъ соломорезки, лучш е всего соотв етств у етъ  такому упо
требление, и даже въ н ек оторы хъ  англш скихъ Фермахъ 
эта подстилка идетъ въ дело неиначе какъ будучи сна
чала изрезана въ куски длиною около 3 верш ковъ.

Больш ую общ ность упогреблеш я соломы на подстилку 
следуетъ приписать том у обстоя тел ьству , что  она всегда 
находится подъ рукой у земледельца. Ш верцъ отн оситъ  
къ благодетельной догадливости природы то , что Солома 
должна возвращ аться къ земле, и служить матер1аломъ для 
воспроизведена новаго ствола, на которомъ образуется  
хл ебъ  земледельца. «Н есчастн ы , ирибавлнетъонъ, т е  зем
ледельцы, которы е не возвращ аю тъ солому земле, к о т о 
рые сж игаю тъ ее, продаютъ или расточаю тъ , не имея 
прнтолъ средствъ сделать земле достаточнаго воздаяП я.» 
Мы же думаемъ, что х отя  вообщ е следуетъ примешивать 
къ навозу солому, но все таки при этом ъ следуетъ сооб- 
ражатся со стоимостью этого  матер1ала, потом у что  часто 
бы ваю тъ  случаи, когда вы годнее его продавать, чемъ 
употреблять на достаточное воздаяш е почвы.

Солома обладаетъ въ малой степени питательною спо- 
с о б н о с т т  и одна не можетъ поддерживать ж ивотное въ 
хорош ем ъ тел е . Приличнее всего ей бы ть подстилкой, 
впрочемъ можно съ большой вы годой давать животнымъ 
ежедневно н екоторое количество ея, отъ  этого  они лучш е 
иеревариваютъ пищу. Въ настоящ ее время отборны я части 
соломы предварительно крош атъ, отмачиваютъ и даже под- 
вергаю тъ брож еш ю, а потомъ уже примеш иваютъ къ о б ы 
кновенной пищ е. Какъ бы то  ни было, примесь соломы 
къ корму вовсе не им еетъ целью доставить животному
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сущ ественны хъ  интательнглхъ началъ, которы хъ  она вполне 
не можетъ заменить; самое больш ое, на что можно разсчи- 
ты вать въ этом ъ случай, это  на увел и ч и вате  удобовари
мости пищи.

Если бы солома шла на кормъ вм есто  подстилки, то 
трудно было бы содержать животное въ надлежащей чи
с т о т е , иокрайней м ере въ томъ случай, когда хл евъ  о б ы 
кновенной постройки или когда солома не заменена дру
гими чистыми вещ ествами. Кроме то го , испражешя безъ 
подстилки трудно собираю тся, переноска- ихъ гораздо ме
нее удобна и они гораздо правильнее распределяются 
по полямъ. Н аконецъ, не сл'Ьдуетъ терять изъ виду, 
что при одинаковомъ корм* качество навоза всегда бы - 
ваетъ более значительно тамъ, где даютъ животнымъ до
статочн ую  подстилку.

Безъ сом неш я, нужно остерегаться  доставлять ж ивот
нымъ черезъ чуръ  много подстилки. Здесь какъ и во всемъ 
следуетъ избегать крайностей.

К оличество подстилки зависитъ отъ  свойства соломы, 
рода пищи и состояш н испражнешй. Чемъ больше нищи 
и ч*мъ въ тож е самое время она жиже, т*м ъ  сильнее 
долженъ быть пр'юиъ подстилки. Т очн о также количество 
ея должно меняться соразмерно съ влаж ностш  иснражне- 
шй и, следовательно, рогатый скотъ  нуждается больше въ 
подсти лке, чемъ лошади. Для о в е д ъ , кало которы хъ  
вообщ е су х о  и который мало мочатся, требуется подстил
ки очень мало.

Д остаточно этп х ъ  указанш , чтобы  сделать понятнымъ 
невозмож ность вы разить цыФрами потребное количество 
подстилки, оно чрезвычайно изменчиво какъ при переходе 
отъ  одной м естн ости  къ другой даже отъ  одной Ф е р м ы  къ 
другой, такъ и отъ  одного времени года къ другом у. В се, 
что только можно сказать самаго общ аго объ этом ъ пред
м ете это  т о , что подстилка должна бы ть, во всякомъ сл у
чае, достаточно обильною для соверш еннаго поглощения 
жидкихъ испражненШ. Если подстилка дается въ избы тке, 
то  правда, что получается более значительная масса наво
за, но за то , по достоинству, онъ хуж е, и не столь благо-
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npiHTHO д ей ств у ете  на растеш я, какъ навозъ съ  надлежа
щей примесью подстилки. Н едостатка же подстилки о с о 
бенно следуете и збегать , какъ влекущ аго за собой растра
ту  жидкихе частей навоза.

Въ т е х е  х о зя й ств а х е , где недостатокъ въ соломе и где  
следовательно солома идетъ или на корыъ животнымт. или 
въ продажу, необходимо прибегать къ средствами, зам1>няю- 
щ им е соломенную подстилку и поэтом у приходится уп о
треблять другш  вещ ества, въ такихе случаяхъ идутъ въ 
д^ло древесный листья, дрокъ, папо| отникъ, т о р Ф Ъ ,мергель, 
песокъ, земля и проч. здесь эти вещ ества становятся по 
истине драгоценными и мы ихъ поэтому должны раз- 
см отреть.

Древесный листья несколько труднее проникаются мо- 
чей, чемъ солома злаковъ, ткань ихъ  менее поддается 
разбухаш ю  отъ  дей сп н я жидкихъ в ещ еств е , iroatfOMy раз- 
ложеше ихт. соверш ается  медленнее. Э то обстоятел ьство 
замедляете б р ож ете  н а в о за , в е  которы й листья вхо- 
дяте каке подстилка, а о т е  этаго  увеличивается время, по 
истечеш и к отораго  навозе можетъ идти въ дело.

Т рудность, съ  которой листья пропиты ваю тся жидкими 
испражнетпями, представляетъ еще неудобство другаго р о 
да; потом у что если моча не поглощ ена, она утекаетъ  
поде полъ и соверш енно теряется , если только прилич- 
нымъ построеш ем ъ эдашн не устраняется эт о т ъ  недоста- 
токъ . К ъ  сож ал 'Ь нт, обыкновенно пренебрегаютъ этой  
пpeдocтopoж нocтiю  в е  т е х е  м ес.тностяхе, где листья на
значаются на подстилку скотине.

Нельзя отрицать , что листья доставл аю те драгоценный 
источнике во многихъ случаяхъ; нанримеръ въ том ъ  сл у
ч ае , когда при маленькомъ х озя й стве  листья м огу те  бы ть 
сбираемы самими членами семейства хозяина, при чемъ не 
идутъ въ р а сч ете  рабоч1е дни, нужные для такого сбора; 
совсФмъ другое дело эготъ  сб ор е  для хозя евъ , принужден- 
ны хъ п ри бегать къ помощи наемныхъ руке.

Впрочемъ co6npaitie листьеве в е  лесах 'ь —  средство д о 
стойное порнцаш я. потому что  вредно для деревьеве, к о 
торы й чрезъ это  лиш аются природнаго источника удобре-



— 9 —

H id , такъ какъ падающш листья, сгнивая, удобрнютъ п оч
ву. С обственно говори, имен въ виду интересъ сохране- 
н1я л есовъ , не следуетъ  допускать подбнрашя опавш ихъ 
листьевъ.

Между листьями наш ихъ деревьевъ есть некоторы й, напр, 
дубовы я, содержащее въ себе вредные для растеш й начала, 
и въ случай ихъ  у п отр ебл етя  сл едуетъ  заботиться о тщ а- 
тельномъ ихъ перемеш нванш  съ  испражнешями и у п о 
треблять такой навозъ можно только после полнаго ихъ  раз- 
ложешя, въ иротивномъ случае они м огутъ  значительно 
вредить жатвамъ.

В ъ нйкоторы хъ м ^сти остяхъ  для той  же цели собирали 
сосновый и еловым иглы. О н е какъ п листья другихъ по- 
родъ деревьевъ разлагаются медленно и замедляютъ бро- 
ж ете  навоза, которы й поэтом у долженъ гораздо дольше 
сохраняться  въ кучахъ , чт.мъ въ случай примеси къ 
нему соломенной подстилки; какъ бы то  ни было, но на- 
возы , приготовленный съ  этой  подстилкой, бы ваю тъ  пре- 
восходн ы хъ  качествъ.

Папортникъ также можетъ бы ть употребляемъ на под
стилку скоти н * въ т'йхъ м’Ь стностяхъ , где встречается  
въ изобилш . Э то  р а с т е т е , какъ очень богатое  поташ ем ъ, 
весьма полезно для наш ихъ пашень и можетъ только уве 
личить достоинство навоза, къ котором у примеш ивается. 
Папоротникъ составлнетъ хор ош ую  подстилку, особенно 
въ свЪжемъ состоян ш ; если же онъ идетъ на подстилку, 
будучи предварительно вы суш енъ, то  труднее разлагается. 
П о правд* сказать, въ первомъ своемъ состоян ш  онъ ни
сколько неудобенъ, потом у что составлнетъ менее удоб
ную для скота  подстилку; но во всякомъ случае, если 
хотя тъ  пользоваться имъ, то  лучше косить его , когда онъ 
только начнетъ ж елтеть, засы хать ни корню , потом у что 
дожди отнпмаютъ у суха го  папортника часть содерж ащ ихся 
полезныхъ началъ.

Камыши, тростники и водяныя трапы также могутъ бы ть 
полезны, какъ подстилки и состанляю тъ псгочннкъ, кото- 
рымъ нельзя пренебрегать въ случае недостатка въ сол о
ме, если только выгодно имъ пользоваться. При употреб-
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л е т и  ихъ въ сы ромъ состоян ш , эти р а ст е т я  бы стро раз
лагаю тся, совсймъ другое д^ло въ случае ихъ сухости : 
въ этом ъ случае оне долго сопротивляю тся силе разру
шен! я.

Съ одной сторон ы  недостатокъ въ корме, съ  другой с т о 
роны ценность соломы иногда не позволню тъ, особенно въ 
случае неурожая, употреблять последнюю на подстилку 
скоти н е. Почва эти хъ  м е с т ъ , больш ею частью  легкая, 
производить обыкновенно въ изобилш одно р а с т е т е , с о 
ставляющ ее настоящ ее благодеяш е для земледельцевъ, это  
верескй. Здесь эт о  р а с т е т е  заменяетъ солому и дается жи
вотнымъ въ виде подстилки. Е го волокнистые стебли т в е р 
ды, плотны и мало пористы , поэтом у только после дол- 
гаго п р ебы ватя  въ х л е в е , отъ  продолжительнаго топташ я, 
пропиты ваю тся жидкостями. Въ т е х ъ  м естахъ , где онъ 
идетъ на подстилку, верескъ остается  всегда несколько м е 
ся цевъ въ стой л е и на скотномъ дворе, где онъ п остоя н 
но находится въ  прикосновенш  съ жидкими нечистотами 
и подвергается топ та н ш  ж ивотны хъ, ироходящ ихъ на водо
пой или пастбищ е. Ч тобы  добиться соверш еннейш аго по- 
глощешя жидкихъ исиражненш, не употрЧгбляютъ постоянно 
одинъ верескъ; въ Лнндахъ ( # ) часто берутъ  также несколь
ко кусковъ дерна и кладутъ его иодъ верескомъ на полу 
стойлъ, занимаемыхъ скотиною . Такой слой дерна, б о га 
т ого  органическими остатками, доотапляетъ хорош ее вса
сы ваю щ ее средство и делаетъ л еж ате ж ивотныхъ луч- 
шимъ, более сиокойнымъ, более мягкимъ.

Верескъ, но причине свои хъ  свойствъ , войдя въ со- 
ставъ навоза повидимому выгодно дей ствуетъ  на т е  зем
ли, изъ котор ы хъ  самъ вы росъ . Онъ удерживаетъ въ себе  
соки, которыми напитался во время долгаго вылеживашя, 
труднее у ступ аетъ  и хъ  чемъ солома и поэтому способенъ 
поддерживать благодетельную  сы рость въ почвахъ , легко 
вы сы хаю щ и хъ  въ жаркое время года.

Но причине своего  ьнутренняго сцеплешя верески, бу-

(* )  Песчаныя береговыя местности у Атдантическаго океана; ихъ осо
бенно много въ Бретани. Ирим. перев.
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дучн см'йшаны съ  навозомъ и положены въ почву, дол ж 
ны представлять другую  вы году тЪмъ, что долго сохр а  
няются въ т'Ьхъ земляхъ, где рв з ложен ie идетъ бы стро и 
такимъ образомъ значительно уменьш аю тъ скорость раз- 
ложешя и самого навоза.

Безъ с о м н е т я , такое употреблеш е вереска возможно 
только въ м 'Ьстностяхъ, гД1> количество свободны хъ земель, 
заросш ихъ верескомъ, достаточно сравнительно съ  возд е 
ланными землями, и во всякомъ случае, если не нревосхо- 
дитъ количества последнихъ, то  должно быть по крайней 
м ере равно ей. Верескъ р астетъ  медленно и такъ какъ не 
всегда можно довольствоваться однпмъ скашивашемъ, то  
часто снимаютъ его съ  поля в м е сте  съ дерномъ, после 
этого  почва требуетъ  нбеколы ш хъ л етъ  для возобновлеш я 
своего  покрова, и э т о т ъ  процессъ можетъ пепрерываться 
только въ помтйстьяхъ, обладающихъ достаточно обш ирны 
ми пустош ами.

Ч асто весьма стр ого  осуж даю тъ это  обы кновеш е, кото- 
1>ое конечно не безвыгодно тамъ, где прилагается къ дгЬлу. 
Земледел1е въ ландахъ и п устош ахъ , безъ сом неш я, не т о , 
что было л етъ  пятнадцать, двадцать тому назадъ, все такп 
не елвдуетъ спеш и ть осуждешемъ принятой здесь си сте 
мы. Для верной оценки дела слг1здуетъ его  внимательно 
р а зе м о т р е гь ; и если тщательно справиться съ  усло- 
в1ями, среди которых-], живетъ землед'Ьлецъ ландовъ, то  
явится больше причинъ считать его правымъ. В ъ буду- 
щемъ, вероятн о не далекомъ, невозд1>ланнымъ землямъ 
предназначено достигнуть вы сокаго значешя; но мы объ- 
являемъ ош нбочнымъ м н е т е  т е х ъ , которы е думаютъ, что 
возможно немедленное приложерпе къ нимъ усоверш ен ство- 
ванныхъ си особовъ  земледел1я. О сторож ность совЬ туетъ  
для успеш н ости  д'Ьйст1йя избегать рЬзкихъ переходовъ ; 
по нашему же мнйшю т е ,  который презираютъ ея советы  
должны запутаться среди м и огостороин н хъоп асн остей : они 
готчасъ же подвергаются разорительнымъ убы тками, ихъ 
надежды не сбы ваю тся а нримеръ ихъ сильно ладер;киваетъ 
иногда у сп ехи  земледел1я.
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Дрокг ( * )  также ростетъ  въ ландахъ, и гребуетъ отъ  
почвы лучш ихъ качествъ ч*мъ верескъ. Ч тобы  составить 
себ *  nonHTie о вл1янш, которое м огутъ  производить его 
остатки на почву, сл*дуетъ только разсм отр*ть травы , 
растущ ш  на подяхъ , удобренны хъ дрокомъ. В сяш й, кто 
про*зжалъ Ардены, знаетъ, что удобреш е дрокомъ нро- 
изводитъ пастбищ а, покрытый мелкой травой, составля
ющей любимый кормъ овецъ . И такъ дрокъ можетъ быть 
унотребляемъ на подстилку и земледельцы вгь случай 
возможности должны имъ пользоваться. Когда онъ назна
чается на подстилку скотин *, то  не сл’Ьдуетъ допускать 
его до эн ачи тел ы тго  р оста , въ противномъ случа* онъ 
можетъ идти только на топку печей.

Древесный опилки составл я ю сь  матершлъ, который обы к
новенно нроиадаетъ даромъ, тогда какъ для Фермъ пзъ 
нихъ можно извлекать больш ую вы году: он* очень Способ
ны поглощ ать въ себя жпдкш нспра'.киешн и сверхъ  того , 
доставлять хорош ее ложе для скотины ; ещ е сл*дуетъ за 
метить, что опилки весьма богаты  питательными начала
ми для растеш й. О тъ  продолжительна™ соирикосновеш я 
съ испражнешями, въ нпхъ уничтож аю тся возможный вред
ный свой ства , и такимъ образомъ ихъ употреблеш е не- 
представляетъ никакой опасн ости . Г. Мань въ своемъ со - 
чинеши (ветеринарной r ir ie u * ), смотритъ на древесныя 
опилки каш. на весьма хор ош ую  подстилку для лошадей. 
«В ъ С п и тр гут* , говори тъ  опт., г . Прейсъ содержалъ пнтьде- 
сятъ  лошадей, у  которы хъ  никогда не было другой под
стилки кром* слоя опилокъ толщ иною около верш ка; эти 
лошади никогда не подвергались ни шелуди, ни растрес- 
киван1ю копытъ. Г. Н ерю стъ, директоръ ночтъ  въ Тиль
зи т* , с о в * т у о т ъ  употреблять эту  подстилку противъ б о 
лезни ногъ . Нъ Ф оре-Н уаръ, опилки пдутъ въ д*ло вм*- 
с т *  съ  дроком ъ .>

Дернъ также можетъ удовлетворять этом у назначенш , 
онъ доставляет?. отличный видъ удобреш я, и его достоин
ства  весьма заметны мъ образомъ увеличиваются поле*

(* )  Шильная трава,



— 13 —

иребываши въ стойлахъ . Какъ состоящ Ш  изъ земли, къ 
которой  примеш ано множество переплетающ ихся между 
собой  корней, дерн'ь о б р а зу ете  п оэтом у весьма ры хлы й 
слой п следовательно весьма способны й удерживать въ се 
бе  в се  яшдкш части испражнеш й; кроме т о г о , онъ съ 
пользой увеличиваетъ массу удобренШ.

Дернъ долженъ бы ть употребляемъ сухпм ъ , иначе онъ не 
можетъ вполне соотв етств ов а ть  своему назначение; только въ 
сухомч. состояш п  онъ обладаете наибольшею способностью  
всасы вать мочу. Н еобходимо поэтом у сберегать его су - 
химъ, защ ш ценнымъ отъ  дождя, до самаго времени пере
носки его  въ стойла.

Торфъ также составл я ете  превосходный всасывающШ  
матер1алъ и было бы весьма убы точно пренебрегать имъ 
при легкости его добываш я. С верхъ  больш ой сп особ н о 
сти всасы вать жидкости, онъ обладаетъ замечательными 
свойством ъ поглощ ать газообразный вещ ества  и доставлиетъ 
для животныхт> превосходную  подстилку.

Въ своемъ естественном ъ состоя н ш , торфъ можетъ быть 
£реденъ для растительности, но это  свой ство  его изче- 
заетъ  въ стойл ахъ , отъ  нрпсутств1я жидкихъ и тверды хъ 
iiciipajKiieHifl и о гъ  в.ш ]niu брож еш я, которое развивается 
потом ъ въ н авозе . Подобно дерну, торфъ долженъ идти 
въ дело соверш енно сухим ъ.

Взаменъ соломы пли одновременно съ  нею , обы кновен
но употребляю тъ землю, мергель, даже песокъ.

Сухая земля доставляетъ хор ош ую  подстилку, которая 
способна легко проникаться жидкими испражнешями и сл у
ж ить для скотины  довольно здоровымъ ложемъ. В сасы ваю 
щая сп особн ость  землпсты хъ вещ ествъ  не ограничивается 
единственно жидкостями, она также обнаруж ивается надъ 
газообразными началами, который черезъ это  задержи- 
ваю тся и остаю тся  въ удобрен]ихъ. Впрочемъ это  послед
нее свой ство  довольно и зв естн о ; действительно и звестн о, 
что если, наприыеръ, покры ть трупъ  ж ивотнаго на н е 
сколько верш ковъ хор ош о измельченной землей, то  можно 
избавиться отъ  выделен]я зл о в о т й .

О собенно выгодно употребление это го  вида подстилки въ
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овчарняхъ и вообщ е тамъ, где долго приходится лежать 
навозу. Пользуясь этимъ сп особом ъ , х ор ош о  каждый день 
прибавлять понемногу су х ой  земли; этимъ поддерживается 
способность подстилки поглощ ать газы , а животнымъ до
ставляется бол ее чистое ложе, следовательно здоровое. 
П оверхъ  земли также весьма выгодно располагать тонкШ 
слой соломы или всякое другое растительное вещ ество, 
препятствую щ ее земле приставать къ животнымъ и пач
кать ихъ.

Въ наше врем я , у  болыпаго числа просвещ ен ны хъ 
земледедьцевъ находится въ употреблен!» земляная под
стилка преимущ ественно въ хл евахъ , где стоятъ  дойныя 
животныя и где обыкновенно царствуетъ  весьма резкШ  
аш пачный заиахъ, когда употребляю тъ одну солому —  
эг о т ъ  запахъ  исчезаетъ отъ  ирисутслчня земли, или. но 
крайней м ере, сильно ослабляется. К аковы  бы ни были в ы го 
ды, представляемый земляной подстилкой, однако никогда не 
следуетъ терять изъ виду, что ея п р и готовл ете  и уно- 
треблеш е сгои тъ  значительныхъ издержекъ, поэтому всегда 
необходимо хор ош о оценить это  дело, а нотомъ уже при
ниматься за него.

М ергель, подобно земляной подстилке, былъ съ боль- 
шимъ успВ хомъ уиотребл}1емъ многими Французскими зем
ледельцами. Повидимому в се  известны е объ  этом ъ пред
мете Ф а к т ы  единодушно указы ваю тъ, что они получили 
лучппя результаты . В ещ ество это  будучи весьма всасы - 
вающ имъ, пропитывается жидкими испражнешями, преду
преждаете растрату  газовъ  и, поддерживая благорастворе- 
Hie въ скотномъ д в о р е , доставляешь животнымъ пре
восходное ложе. Кажется, мергель укрепляетъ ноги живот- 
н ы хъ , и по словамъ Г. Гижоне, онъ, же заметно умень- 
шилъ у его коровъ случаи преждевременныхъ родовъ. Т отъ  
же сельскШ хозяинъ убежденъ, можетъ быть и ош ибочно, 
что  употреблеш е мергеля на подстилку много содей ство
вало предохраненш  его стада (около двухъ сотъ  ш тукъ 
рогатаго скота ) отъ  страш наго действ1я воспалешя въ лег- 
кихъ, которое опустош ило семь соседнихъ Фермъ.

П редостереж ете, сделанное нами при уиотреблеш и зем-
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ляныхъ подстилокъ относится и къ мергелевымъ подстил- 
камъ, и ихъ употребл енш  особенно должны с о о т в е т с т в о 
вать известны я обстоятельства. Снерхъ т ого  не меш аетъ 
указать, что не в се  виды мергеля одинаково выгодны для 
такого прим'Ьнешя. И такъ, какъ уже мы имели случай 
зам етить объ этом ъ при изученш  мергеля ( * ) ,  необходимо 
сообразоваться  съ природой почвы , на которую  идетъ на
возъ  съ  мергелемъ.

О бстоятельство, которое кажется намъ с-амымъ прилич- 
нымъ для уиотреблеш я этого  вещ ества на подстилку, 
нм'Ьетъ м есто  тамъ, где мергелеваше соответствуеш ь при
роде ночвы. Въ такомъ случай, заставляя мергель предва- 
рительно побы вать иодъ скотиною , получаю тъ  двойные 
результаты , безъ больш ого увеличивали расходов']..

Въ последнее время однако возбудились сомнЬшя о т н о 
сительно плодотворности мергелевой подстилки; о сн ов ы 
ваясь на законахъ хим ш , подозревали, что углекислая из
весть, входящая въ составъ  мергеля, должна вы гонять изъ 
удобрена! азипачнын вещ ества , который выгодно удержи
вать въ навозе. Э го  иредиоложеше соверш енно не согл ас
но съ  наблюдешями земледельцевъ, которы е все  показы- 
ваю тъ , что употреблен1е мергеля на подстилку вы супш - 
ваетъ  жилища ж ивотны хъ и д'Ьлаетъ соверш енно незамет
ною утрату aMMiaita. В отъ  два противоположныя м неш я; 
однако они согласимы. Д ействительно, хотя  амш акаль- 
ная соль въ при сутствш  углекислой извести мож етъ 
претерпеть химическое действ1е, отъ  котораго произой- 
детъ отд’Ьлейе углекисла,го аммиака; но нельзя терять изъ 
виду, что мергель, вм Ё сте съ  известью , содержитъ и глину, 
часто въ довольно болыпомъ количестве, а п ри сутств1е 
последней достаточно для восирепятствоваш н я в л е н т . 
В отъ  что говорилъ объ  этом ъ  известны й химикъ:

«Иоложимъ, гов ор и ть  онъ, мы смеш али какую либо соль 
амм1ака съ мокрымъ меломъ и отъ  эт о го  произош ло о б 
разование и отделеш е углекислаго амм1ака; иоложимъ т е 

(* ) Смотри «Сельско-Хоз. Библзотеку»,т. \ и 2. Оппсатераалтмыхъсно- 
собовг удобрены почвы. Гл. I I I .  Минеральных удобрстм.
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перь, что вм есто  мела мы беремъ чистую  глину и см’Ьши- 
ваемъ ее съ растворами какой нибудь соли амьйака, то  
не только не произойдетъ отделен! я углекислаго амм1ака, 
но если даже прибавить къ этой  см еси раствора углекис
лаго aMMiaKa, т о  послЪдшй будетъ удерживаться глиной и 
если его небыло очень много сравнительно съ  глиной, то  
массу можно вы суш ить, не опасаясь улетучиваш я угле
кислаго амм1ака. Глина им еетъ такое сродство къ свобод
ному амлпаку, что выд1зляегъ его соверш енно только подъ 
влшшемъ вы сокой тем пературы .»

«Теперь иоложимъ, что вм есто  чистой глины или угле
кислой извести мы возмемъ смесь об1шхъ вещ ей, то  мо
гутъ  бы ть три случая:

«1 ) К огда отделится столько амшака отъ  влшшя из
вести , что онъ превзойдетъ поглощ ательную способность 
глины, тогда произойдетъ улету чиваше части углекислаго 
амм1ака;»

«2 ) Поглощательная сп особн ость  глины превзойдетъ вы 
делительную способность извести ; тогда отделеш я не про
изойдетъ;»

«3 ) Н аконецъ, поглощательная сп особн ость  глины урав- 
новеситъ  выделительную способн ость углекислой извести ; 
здесь потеря амм1ака также будетъ незаметна.

«М ергели, обнаруживающее въ своемъ соста в е  явное 
npucyTCTBie глины и углекислой извести, иредставляютъ 
намъ примеръ т ого  или другаго изъ эти хъ  тр ехъ  видовъ 
действШ , смотря потом у въ какомъ отнош еш и находятся 
въ нихъ количество извести и глины.

«Глина же обладаетъ интереснымъ свойством ъ погло
щ ать, задерживать въ себе  амм!ачпый газъ , образующ Ш - 
ся отъ  разлож етя навозовъ, и следовательно, ея присут- 
C TBie въ почве или ком посте должно оказывать более или 
менее полное противодейств1е влшшю углекислой извести. 
Эта поглощательная сп особн ость  глины обнаруж ивается 
иногда въ практике съ  такою  силой, что когда поправ- 
ляютъ глинистыя земли, истощ енныя усиленной раститель- 
н о с т т ,  т о  первое унавоживаше не производитъ никакого 
дей стш я. Случается иногда, что только после несколько
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разъ повтореннаго унавож пваш я обнаруж ивается его бла
готворное A'biicTBie на растительность (* ) .»

Вирочемъ, свеж ая моча содерж ите въ  себе  немного ам- 
лйачныхъ солей. Он'Ь появляются и развиваю тся изобиль
но только при сильномъ rnicniii. Будучи поглощ ена земля
ной подстилкой, моча защищена отъ  дЬйствш  воздуха , 
что п реп ятствуете  ея разложеш ю, и кром е того  мер
гель, действ1емъ своей  глины, можетъ только преп ятство
вать образован ш  углекислаго аш иака. Э то  замечаш е под
тверж даете м н е т е  нрактиковъ, по словамъ которы хъ  мер- 
гелевая подстилка ирепятствуетъ  гш енпо и увеличиваете 
благорастворенность здашй, обитаем ы хъ нашими домаш 
ними животными. К ром е того , изыскашн г. Пайена пока
зали, что солом а, особенно если она слабо, скучен а , 
въ  короткое время теряетъ  больш ую часть ааотисты хъ  
в е щ е ств ъ , содерж ащ ихся въ поглащенной ею  м оче. 
И зъ ои ы товъ  этого  ученаго также сл едуете , что  едкая 
известь, въ смеси съ  мочей, предохраняете ее о тъ  утр а 
ты  ааоти сты хъ  вещ ествъ , и потом у можно заключить, 
что  примеш иваш е ея къ подстилке обнаруж ите счастливое 
вл1яше на качества навоза. Г. Пайенъ гов ор и те , что  мож
но смело посы пать 0 .05  извести въ нижнюю часть под
стилки, где собирается  преимущ ественно моча (_**).

Н аконецъ, вотъ  что гов ор и те  Ш верцъ о песюь, какъ 
подстилке:

чПесокъ гораздо чаще земли употребляется на подстил
ку и везде, где можно его легко добы вать и где о ст а в 
ляю сь навозъ на несколько времени нодъ животными, ни
когда не следуете пренебрегать этимъ средствомъ, особен 
но если навозъ предназначается для глинисты хъ почвъ, 
или для н овы хъ  пашень. Ж ивотная моча настолько драго
ценна, что следуете жалеть о потерн каждой капли ея. 
П есокъ легче в сасы ваете  ее, чемъ земля, и убирать его 
после легче.

«В о м ногихъ мЬстностнхъ обыкновенно употребл ню те

(* )  Изидоръ Ш ерръ, Moniteurs des cornices, 1855 — 56 г., стр. $34.
(** ) Пайенъ, Reclierches sur les litieres terreuse.

Сельско-Хоз. Библ. Т . III. О навозахъ и компостахъ 2
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песокъ на подстилку л'Ьтомъ для лошадей. Ежедневно ве- 
черомъ посы паю т'ь  нолъ стойла пескомъ и покры ваю тъ 
его соломой и это  продолжается въ  т е ч е т е  тр ехъ  не
дель; потомъ сниыаготъ песокъ съ  полу и ем'Ьшиваютъ 
его съ  навозомъ, чрезъ это  образуется  превосходное удо- 
бреш е. Н о лучшее припиш ете песокъ  иаходитъ себе въ 
въ овчарняхъ. Я  rnrhio обы к н ов ете , говорп тъ  Пикте, въ 
хл ’йвахъ моихъ овецъ  насыпать на нолъ Ф у т а  носку, к о то 
рый покры ваю  соломой. Ежедневно прибавляю новы й слой 
соломы , дабы сохранить овечы о ш ерсть насколько в оз 
можно чистою . Поел!» двух'ь или трехъ  мЪсяцевъ песокъ, 
пропиты ваясь испражшчйямп, доставляетъ шг!» отличное 
у д о б р е т е  для сы р ы хъ  почвъ и луговъ. Э го  средство о с о 
бенно следуетъ  рекомендовать владельцам'* стадъ; потом у 
что кроме то го , что они иолучатъ хорош ее у д о б р е те , ко
тор ое  безъ этого  бы  пропало, они улучш атъ t^opoBie 
стадъ, сд'йлавъ ихъ  хлева менее сырыми, и все это  п о
лучится только отъ  замены земли пескомъ.

«В ъ  Голландской провпнцш Твент'Ь, по словамъ Бёнинг- 
гаузена, песокъ идетъ на осн ову  подстилки дли овецъ и потом ’* 
употребляется на у д о б р е т е  луговъ . Передъ морозами его 
вы носятъ изъ овчареиь и складываютъ въ небольпйя кучи-, 
во время морозовъ кучи разбпваю тъ и уд обр ете  распро
с т р а н я ю т  по полямъ. Наибольшее д е й ств е  эт о г о  удобре- 
1пя обнаруживается на лугахъ съ  плотной почвой, на к о 
торой  вы ростаетъ  м охъ , особенно если песокъ идущШ на 
на подстилку довольно крупенъ. И зъ в се х ъ  видовъ песка 
с.амыя лучппя для подстилки известковым или мергелевын.

«В ъ н ек оторы хъ  хозяйствах?) употребляю тъ даже пе
сокъ для п ахатны хъ  земель. При этом ъ заботится о том ъ, 
чтобы  не покрывать всю  иашшо пескомъ, а де.таютъ па 
растоян ш  отъ  двухъ до тр ехъ  ш аговъ борозды , но на
п р а в л ен а  ширины поля, въ эти борозды всы иаю тъ пески 
и уравниваю тъ его плугомъ или бороной . У д об р ете , пол у
ченное такимъ путемъ, одновременно увеличиваете произ
водительность и соломы и зерна. 1'
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Г Л А В А  I I .

Р А З Л И Ч Н Ы Й  Р О Д Ъ  Н А В О З О В Ъ .

а. Навозъ рогатаго скота. Вс.емъ известн о, что это са 
мый распространенный и самый общ еупотребительный изъ 
всгЬхъ удобренifi. При большомъ количестве содержащейся 
въ немъ воды, обусловливается медленность его разложе- 
ш я, и следовательно, съ  т гЬмъ вм есте  хотя  постоянное, 
но малое дейстш е на растительность. Такой навозъ обы к
новенно назначаютъ для легкихъ почнъ, которымъ онъ 
действительно можетъ сообщ ать  выгодный свойства.

Заключающаяся въ немъ влажность замедляетъ его раз- 
ложеше, сопровождаемое поэтом у с-лабымъ отделешемъ теп 
лоты : часть развивающ ейся теплоты расходится и сп а р ет - 
емъ содержащейся въ немъ поды.

Долговременное д М си й е  навоза рогатаго скота  легко 
объясняется, если принять во внимаюе, что къ нему при
меш ано больш ое количество растительны хъ вещ ествъ , тре- 
бую щ ихъ  для своего разлож етя гораздо больше времени, 
чемъ вещ ества чисто животнаго ироисхождеш я; въ случае 
же преобладали однихъ жииотныхъ вещ ествъ  въ  удобренш 
какъ эго  бы ваетъ  въ человеческихъ удобреш яхъ (зол ото ), 
иногда въ овечьемъ ту к е  и проч. разложеше соверш ается 
несравненно скорей и навозъ бы стрее дей ствуетъ .

С верхъ  того  видъ нищи рогатаго скота долженъ сооб 
щ ать удобрение некоторы й особенный свойства. Если жи- 
вотныя иолучаютъ хор ош ую  пищ у, зерна, муку, какъ это 
бы ваетъ при ихъ  откармливанш, то и шшозъ и хъ  оказы 
вается лучш ихъ к а ч е ств ъ , чемъ т г1>хъ, который пи
таю тся  исключительно травой или сЬномъ. Испражнешя 
хорон ю  содержимыхъ рабочихъ  воловъ более ценны , чемъ 
испражнешя коровъ, а иснражнешя откармливаемыхъ пре
восходн ее, чемъ ломовы хъ бы ковъ.

иСкотниа, содержимая зимой на одной соломе, говоритъ  
Ш верцъ , даетъ тошдй навозъ, не стоюшдй даже чистой

2»
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соломы . С ел ь сте  хозяева , дурно кормящ 1Н спой скотъ , не- 
су т ъ  двойную потерю .»

НемецкШ  агрономъ, описывая свойства  хорош аго наво
за рогатаго скота, выражается такпмъ образомъ: «Э тотъ  
наво.ть обладаетъ многими полезными свойствами: во-пер- 
в ы х ъ , действ1е его въ почв* очень медленно, атпмъ о б у 
словливается долговременность его действ1я; во -в тор ы х ъ , онъ 
годится для вс/Ьхъ почпъ п для всякаго производства; въ 
третьи хъ , очень легко смеш ивается по причин!) своего  
почти жидкаго с о с т о я т я , со всякаго рода подстилкой; въ 
четверты хъ , въ немъ больше чемъ въ другихъ навозахъ 
удобрительны хъ началъ.»

Въ заключеш е следуетъ сказать, ч то  испраж нетя р ога 
таго скота тр ебую тъ , по причине своей влажности, боль- 
ш аго количества подстилки, чем ъ овечШ и лошадиный 
туки.

Ь. Навозъ свиней. В ообщ е наши земледельцы свиной на 
возъ  считаю тъ  за посредственный, мало ценятъ его , а 
н екоторы е изъ нихъ даже см отрятъ  на него какъ на вред
ный для иашень. Англичане, xopoin ie  судьи и знатоки э т о 
го  матер]ала, не разделнютъ м н е т я  наш ихъ практиковъ 
и прилагаютъ къ этом у удобренно таю я же заботы , какъ 
и къ навозу рогатаго  скота и лошадей. Эта разность во 
взглядахъ на одинъ н тотъ  же предметъ объясняется 
различ1емъ въ сп особахъ  содержагпя свиней. Въ боль
шей части контипентальныхъ хозяйствъ  даютъ имъ в о 
дянистую пищ у, отъ  которой  не можетъ произойти су- 
щ ественны хъ и богаты хъ  удобреш й, тогда какъ въ Ан- 
глш постуиаю тъ  въ этом ъ случае соверш енно иначе. А  
если свиньи хор ош о накормлены, ихъ  испраж нетя т о т - 

часъ изменяю тся и удобреш е вы игры ваетъ нъ достои н стве . 
Такпмъ образомъ въ  м естн остя хъ , где оне живутъ и зв ест 
ную  часть года въ л есу , после перехода на хороппй до- 
M aniH ift кормъ и хъ  испраж нетя улучш аю тся и пропзво 
дятъ лучшее дей ств1е на пашню.

Изобшме мочи у  свиней и больш ое количество подстил
ки, потребной для поглощ енiя ея, замедляетъ брож еш е;
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отъ  этого  обыкновенно смотрнтъ на доставляемый ими на
возъ  какъ на холодный и мало дей ствую щ и !.

Я  узналъ но собственному оп ы ту, говорнтъ  Ш верцъ, 
что удобреш е свинымъ навозомъ, произвело, въ т е ч е т е  
двухъ  л'Ьтъ, на одной и той  же земле и для то го  же рас- 
теш я гораздо большее д ей ств1 с, чемъ норови! н а в о зъ . 
Единственно въ чемъ можно упрекнуть свиной навозъ, 
такъ это съ  одной стороны  въ томъ, что свиньи выбра- 
сы ваю тъ  въ испраж неш яхъ больш ую часть зеренъ входя- 
щ ихъ въ состанъ  пищи, не переваривая ихъ , черезъ что 
переносится вм есте  съ  навозомъ на поле много семянъ 
сор н ы хгь травъ ; съ другой стор он ы , въ том ъ , что этотъ  
навозъ обнаруж иваетъ иногда вредное действ1е на растеш и, 
происходящ ее отъ  ош ибочной постройки хл евовъ , при к о
торой  больш ое количество свиной мочи стекаетъ  или же 
жидкость эта  вы сы хаетъ  на откры том ъ возд ухе .

Я  придерживаюсь этого  мнеш я, говори тъ  точный наблю
датель, Бенинггаузенъ, п отом у ,ч то  свиной навозъ, но сд е 
ланному мною оп ы ту, сохраненный въ закры тому здании 
lie уступал ъ  въ достои н стве  другимъ навозамъ, вероятн о 
по той  причине, что , будучи защ ищ енъ отъ  воздуха , онъ 
не окисляется и не нолучаетъ дурны хъ свой ствъ . П о это 
му отъ  насъ самихъ зависитъ сделать свиной навозъ рав- 
нымъ по достоин ству другимъ сортам ъ навоза. И зъ эги хъ  
же наблюденiii вы ходитъ, что свеж и! свиной навозъ не 
долженъ непосредственно употребляться на удобреш е нолей, 
но причине болы паго количества содержащ ихся въ немъ 
семянъ и больш ой его  едкости; но это  обстоятел ьство  в о 
все не м еш аетъ ему бы ть  непосредственно ириложеннымъ 
къ лугамъ.

Впрочемъ случаи, въ котор ы хъ  этотъ  навозъ можетъ 
идти въ дело отдельно, чрезвычайно редки; больш е при
нято см еш ивать его  съ  испражнешями другихъ домаш нихъ 
ж ивотны хъ, и такой си особъ  кажется долженъ предпочи
таться , но крайней м ер е , при удобренш  луговъ. Земле
дельцы же п оступ аю тъ  основательно, собирая тщ ательно 
испражнешя свиней и перемеш ивая и хъ  послойно съ ис- 
пражнешнми коровъ, лошадей и п роч .Т а к и м ъ  путемъ, раз
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личный виды навоза будучи перемешаны, улучш аются 
одинъ другимъ во время брожешя въ к уч ахе , н на счетъ 
пользы ихъ  употребления не можетъ бы ть со м н е т и .

с. Лошадиный навозъ гораздо суш е предш ествовавш его, 
считается горячимъ удобреш еме и обыкновенно предназна
чается для земель п л отн ы хе, хол одн ы хе и сы р ы хъ . Такъ 
какъ онъ содерж ите мало влажности, т о  споро в сту п а ете  
въ брож еш е и бы стро разлагается; поэтом у онъ требуетъ  
больше заботъ , стараш й, чем е навозъ рогатаго скота. 
Х отя  и превосходнейпнй изъ навозовъ, онъ вскоре мо
жетъ потерять снос достоин ство, если обходиться съ  нимъ 
не заботливо; къ с,ожал1шпо, въ н’йкоторы хъ хозяевахъ  
можно встр ети ть  небрежность такого рода, и не редко 
высказы вается мысль, что  лошадиный навозъ менее д'Ьй- 
ствнтеленъ, ч ем е  навозъ рогатаго  скота.

Получая более сущ ественное ш ггаш е, ч ем е  рогаты й  
ск оте , лошади даютъ лучнш хъ качествъ у д об р ете  и въ 
то  же время сильнее дей ствую щ ее. Е го  действительность 
зависите отъ  скорости разложения, обстоятельство удовле
творяю щ ее потребностнмъ р а ст е т й . Иначе и бы ть не м о
жетъ. У д о б р е те , какоио-бы  оно ни было, вводите въ  п оч 
ву известное количество питательны хе начале, которыя 
т*м ъ  бы стр ее  усвопваю тся  р а стетя м и , чем ъ более рас
творимы эти начала, или ч ем е скорей они превращ аются 
въ растворимы я соединешя. Ч то этотъ  навозъ особенно 
нриличенъ для глинпстыхъ и плотны хъ иочвъ, это  понят
но, потом у что влажность, котор ую  удерж иваютъ въ себе  
эти почвы , поглощ ается имъ п расходуется  на раство- 
реш е питательны хе начале навоза. Солома, въ примеси 
къ лошадннымъ исп раж нетям е, вступая в е  почву, содей 
ств у е те  п р он и к а н т  в е  пахотны й слой воздуха, которы й 
усиливаете разложеше удобреш я. О т е  действ!я влажности, 
скопляющейся въ гл ини сты хе земляхе солома разлагается 
мало по малу, тогда каке в е  тен л ы хе  и легкихе п оч вахе  
она могла бы  вы сохн уть , а не сгнить, и следовательно 
увеличить и х е  природный недостатоке.

Однако не м еш аеть зам етить, согласно Ш верцу, чтол о-
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шадиный навозъ отдельно взяты й, идетъ только глини- 
стымъ и сырымъ почвнмъ, а что въ песчаныхъ и извест- 
ковы хъ земляхъ онъ долженъ уступ ать  м есто  навозу р о 
гатаго спота. Лошадиный навозъ уиотреблню тъ чрезвы
чайно успеш н о для песчаныхъ земель, когда он е способны  
удерживать въ  себ е  сы рость , какъ то  показы ваю тъ о п ы 
ты  ко Фландрш. Впрочемъ, навозъ лошадей, заботли
во приготовленный, вполне можетъ заменять удобреш е отъ  
рогатаго скота и всегда отличается отъ  него лучшими ка
чествами.

Лошадиный навозъ, говори ть  Бургеръ, производить тем ъ  
больше действ1я, чемъ животное, отъ  котораго онъ п р о 
и сх о д и т е  получаетъ въ нищ е больше зеренъ. По всей 
вероятн ости , природа исиражнешй также со о т в е т ст в у е тъ  
скорости  ихъ разложешя и следовательно нагреванию гни
ющей массы. Иснражнеши лошадей, кормимыхъ зернами, 
бы стр о  и скоро нагреваю тся , особенно если къ нимъ при
мешана солома; напротивъ навозъ лошадей, пи таю щ их
ся только травой или сеном ъ, развпваетъ только сла
бо теплоту и хуж е предъпдущаго.

Лошадиный навозъ, получаетъ посредствомъ мочи тол ь
ко недостаточную  влажность, поэтом у , когда складывается 
къ кучи, т о  ихъ следуетъ  часто поливать; этимъ уничто
жается природный недостатокъ влажности. Если же не п о 
ливать кучи, то  навозъ въ нихъ бы стро вы сы хаетъ  отъ  
сильнаго развив я внутренней теплоты , и въ то  же время 
лишается многихъ свои хъ  качествъ.

Можно также для избеж аш я потери нспарешй п о ст о 
янно сжимать кучи, чтобы  закрыть достуиъ воздуху  и 
замедлить брож еш е. Накладываше на кучн тонкаго слоя 
земли также можетъ служить для сохранен!н нолезны хъка
чествъ навоза.

Г. Ш атенмамъ, известны й хозяинъ въ Эльзасе, имелъ 
въ своемъ распоряжеш и конюш ню въ двести лошадей, и 
постуиалъ при нриготовленш  навоза но весьма разумному 
сп особу. Онъ сделалъ не глубокую  яму ш ириною въ 90 
квадратныхъ сажень, разделенную на две равный части. 
Дно этой ямы было расположено такъ, что представляло
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две, наклонным къ средин* плоскости, такъ что въ сре
дину могла стекать вода отъ  краевъ, въ средин* н ахо
дился насосъ , иосредствомъ котораго можно было возвра
щ ать навозу жидкости, вытекавипя изъ него. К ром е то го , 
вода, необходимая для поддержашя приличной степени влаж
ности, притекала въ яму иосредствомъ другаго насоса, с о 
о б щ а в ш а я ся  съ  колодцемъ. Последнее устрой ство  н еобхо 
димо, потом у что количество воды, необходимой при такой 
масс* навоза, бы ваетъ  столь значительное, что ее крайне 
затруднительно доставлять другимъ нутемъ, напримеръ пе
реноской. Н авозъ изъ конюшень складывали въ о б *  части 
ямы попеременно ; вы сота  же слоя навоза доходила до 
иолуторы  сажень; его  сильно мяли и обильно орош а
ли ( * ) .

Г. Ш атен м ан ъ , чтобы  уничтожить отделеш е амм1ач- 
ны хъ газовъ  изъ навоза, прибавлялъ въ жижу ’купороса 
или алебастра. Подвергая лошадиный навозъ столь пра
вильной обработке, очевидно получаютъ удобреш е луч- 
ишхл> качествъ, которое с ь  болы ш ш ъ уепЬхомъ можетъ 
бы ть применяемо ко вснкаго рода носепамъ.

(1. ОвечШ навозъ. Для точн аго определеши относптельнаго 
достоинства различныхъ видовънавоза, следуетъ не только 
подвергать в с* х ъ  ж ивотныхъ сравнительно одинаковому 
содержании, но и тщ ательно собирать все количество ис- 
пражнешн и смеш ивать его съ одинаковымъ количествомъ 
подстилки. Въ противномъ сл учае, можно получить не
вер н ы » данныя, которымъ оиы тъ можетъ даже п роти во
речить. Э то иамечаше особенно относится  къ овечьему на
возу , которы й образуется  при услов1яхъ соверш енно раз ■ 
личныхъ отъ  обстоятел ьствъ , соировож даю щ ихъ приготов- 
леше навоза рогатаго скота и лошадей. О вцы  даю тъ очень 
мало мочи, такъ что небольшой подстилки всегда бы ваетъ  
достаточн о для полнаго ея поглощения, тогда какъ лошади 
и особенно рогаты й скотъ  мочатся изобильно, почему удер- 
жаше и сохранеш е жидкихъ испражнешй становится г о 
раздо труднее. Изобил1е мочи незиб*жно тр ебуетъ  изоби-

(* )  Вуссенго, Economie rurale, т. I,
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aia подстилки; овечШ же навозъ всегда содержитъ пъ се oil 
меньше соломы и Польше ж ивотны хъ вещ ествъ , чемъ рав- 
ное ему по в'Г.су количество лошадпнаго пли коровьнго на
воза. К ром е то го  эт о  уд обр ете  часто сохраняется въ ов- 
чарняхъ до сам аго времени его  переноски на поля, а здесь 
оно сильно приминается постояннымъ у та п ты в а тем ъ  
овецъ  и, будучи достаточно укры то отъ  дейс/ийя воздуха 
и дождевой воды , оно предохраняется отъ  тЪхъ вл1яшй, 
которы я м огутъ  испортить навозъ, сложенный въ кучи на 
открытомъ M liC T t..

Испражнешя овец ъ , по причин’»  своей Формы и твердо
сти , трудно см еш иваю тся съ  соломой злаковъ, и если при
мешать ея къ нимъ въ болыиомъ количестве передъ употреб- 
лешемъ навоза, то  часто бы ваетъ выгодно складывать его 
въ кучи для иридашя недостающей ему однородности.

Какъ подстилка, выгодно можетъ бы ть назначаема для 
овецъ солома сурепицы , которая легко разминается подъ 
овечьими ногами, соверш енно соединяется съ твердыми ис- 
пражнешямн и вскоре составляетъ съ  ними однородную 
массу.

Овеч1Й навозъ, будучи введенъ въ почву, не произво- 
дптъ долговременнаго д е й с /т я ,  что очень понятно, потом у 
что разложеше его идетъ бы стро и составны я начала его 
легко усвоиваю тся растеш ями.

Э тотъ  навозъ очень хор он ю  идетъ къ холоднымъ, гли- 
нистымъ и плотны мъ почвам ъ; онъ очень полезенъ масля
нисты мъ растеш нмъ, су р еп и ц е ; онъ также весьма ценится 
для свекловицы, которая, даетъ меньше сахару при удо
брении поля навозомъ рогатаго скота. Ячмень, выроеппй 
на овечьемъ удобренш  менее ценится пивоварами, потому 
что тогда онъ содержитъ меньше крахмала и неправильно 
проростаетъ . Пщеница, выросш ая на поле, удобренномъ 
только этимъ навозомъ, легко прилегаетъ.

Какъ бы нн было, всегда хорош о употреблять это  удо
б р е т е  въ малыхъ пр1емахъ съ  тем ъ , чтобы  довольно часто 
возобновлять его. Впрочемъ для земель плотны хъ и х о - 
лодныхъ обыкновенное, количество его  можетъ быть уве
личено, сравнительно съ  землями теплыми и легкими.
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е. Че.мтьчесюя испражнетя. Человеческ!я испраж нетя 
доставляю тъ у д об р ете  чрезвычайно сильный п замечатель
но полезный, и следуетъ пожалеть о том ъ, что ихъ пре
восходный качества еще вообщ е мало известны . Исключая 
Фландрш и н ек отор ы х ъ  частей Гено, где человечесш я ис- 
пражнешя пользуются вековой извес/гностпо и где земле
дельцы не останавливаются передъ большими расходами 
для ихъ собирагпя, во многпхъ еще м естахъ  one н ахо
дятся въ болыпомъ прен ебреж ет!!. Нельзя не пожалеть 
объ  этом ъ, особенно если принять въ расчетъ , что во мно- 
ги хъ  многолюдныхъ м естн остя хъ , не говоря уже про го 
рода, эти испраж нетя вм есто того , чтобы  служить на 
пользу человеку, приносятъ ему только вредъ; тому сви 
детелями наши каналы, реки, озера, которын уносятъ 
несм етное количество это го  драгоценнаго вещ ества и где 
оно безвозвратно теряется для наш ихъ полей.

П оступая такимъ нераясчетливымъ и даже вреднымъ 
образомъ нельзя расчиты вать на неистощ имость почвы ; 
это  доказывается потребностью  въ ностоннномъ возобнов
лена! удобрения. Каждая жатва, выросш ая на поверхно
сти почвы , похищ аетъ у ноя часть плодотворности, кото
рую нужно вознаградить уд обр етем ъ ; чтобы почин могла 
продолжать доставлять памъ услуги, мы должны ей в оз 
вратить все, что отъ  нен взяли, потом у что она ни
чего не твори тъ , а только переделываетъ, преобразо
вываешь. Если такое з а м е щ е т е  будетъ не полно, про
изводительная сила почвы обнаруж итъ постепенное умень- 
ш е т е , хотя  и медленное, но все таки неминуемое , 
земля начнетъ бедн еть и дойдетъ до п ст о щ е т я . Эту 
вполне несомненную истину, приходится повторять для т о 
го , чтобы  сделать понятнымъ вредъ, которы й происходишь 
отъ  пренебрежен!» человеческими испражнешями въ сельск. 
х озя й ств е . Города ежедневно потребляю тъ огромное коли
чество сельскпхъ съ естн ы хъ  припасонъ, составным части 
которы хъ  отним аются у наш ихъ нахатны хъ земель и на 
всегда пропадаютъ для нпхъ; не следуетъ ли пожалеть 
объ этой  потери и не следуетъ ли старательно соби 
рать остатки матер 'тловъ. измененныхъ пи щ еваретем ъ
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городскихъ населешй для обратнаго возвращ ена! нашимъ 
землямъ. Утрата человЪческихъ испражнешй вдвойн* пре
досудительна, тЪмъ, вопервы хъ, что  съ  одной сторон ы  она 
наноситъ положительный вредъ бога тству  почвы , портитъ 
ее медленно, и что съ  другой сторон ы , она лишаетъ наши 
поля превосходпаго удобреш я, употреблеш е котораго о б 
н аруж иваем  на паши жатвы самое счастливое в.пягпе.

Ч тобы  состави ть  себе понятие объ источник* богатствъ , 
которы я м огутъ  доставлять города зем л ед *л т , нроизведе- 
шя котораго он* п о т р е б л я ю т ъ ,  достаточно зам етить, что 
взрослый человЪкъ, хор ош о кормимый, можетъ дать въ 
течеш и двадцати четы рехъ  часовъ около 1 Ф ун та  твер- 
ды хъ испражнешй и около 2 Ф у н то в ъ  мочи, т . е. около 
тридцати пудовъ тверды хъ и жидкихъ испражнешй въ годъ; 
такъ что г о р о д ъ , въ котором ъ  населено ровно 500,000 
взрослы хъ людей, и где взяты надлежащая предосторож 
ности для собираш я испражняемыхъ ыатерзаловъ, можетъ 
доставить ежегодно для сосЬднихъ деревень по крайней ме
ре иодмиллюна пудъ, ни съ  чемъ несравнимаго по до
стои н ству , удобреш я.

В отъ  данный относительно количества, но чтобы  со ст а 
вить себе точное ионнTic объ обш ирности значешя соби- 
рашн человечеекпхъ испражнешй, следуетъ  также принять 
въ расчетъ ихъ качества, столь вы соко цеш ш ы н въ м ест- 
н остя хъ , где употреблеш е эти х ъ  удобреш й ведется издавна.

Какъ доказательство сравнигельнаго превосходства э т о 
го рода удобреш я иредъ другими, Ж ирарденъ, въ своемъ 
общепонятномъ сельскомъ хозяйст ва , ирийодитъ опы ты  
Гермстеда и Ш ублера, на почв*, способной безъ удобрен1я 
производить урожай самъ третей. В отъ  результатъ эти хъ  
опы товъ :

Но растительному удобренпо самъ 5
—  навозу р ога та го  скота —  7
—  —  лошадиному —  10
—  удобрен ш  человеческой мочи—  12
—  -  - золотомъ —  14

В прочемъ, том у , кто сомневается въ плодотворности удо*
брешя челов*ческимъ испражнешямъ, стон тъ  только п о
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бы вать во Фландрш, таить на каждомъ ш агу можно встр е- 
тить несомненны и доказательства т о го , что это  удобреш е 
действительнее вс/Ьхъ другихъ (* ) . Въ этом ъ ничего н етъ  
уднвнтельнаго, если припомнить какое в.йнше обнаруж и
в а е м  родъ пищи на достои н ство испражнешй и обратить 
внимаше на то , что  чсловекъ  непрерывно заботится  о в се 
возможной изы сканности и разнообразит въ своей нищ е.

Помимо и хъ  плодотворной силы, нсиражняемын челове- 
комъ вещ ества дей ствую тъ  весьма б ы стр о  еще по причине 
скорости , съ  которой оне растворяю тся; оне вполне окан
чиваю сь свое дейсттйс тгь относительно короткое время и 
сами по себе , иногда заслуживаютъ даже упрекъ за крат
ковременность этого  дейсггв1я. Уирекъ лншенъ основаш я, 
и вмЬсто то го , чтобы  вменять въ дурную сторон у , Фла- 
мандс-Kie земледельцы основательно смотрятъ на это  свой 
ство , какъ на самое драгоценное. И это  вполне цонятно. 
Удобреш е доставляетъ главные материалы для наш нхъ 
ж атвъ, и нельзя ни на минуту сомневаться въ выгодности 
бы строты  образовали! эти хъ  м а'щ наловъ. Д ействительно, 
капиталъ зарываемый въ эгом ъ случае въ землю, возвр а 
щается назадъ только съ  жатвой, а если подвижность его 
замедляется, если онъ не такъ скоро возвращ ается, то  
часть его пронадаетъ въ почв* безвозвратно и тем ъ  са- 
мымъ уменьшается чистый доходъ съ  него.

Нрибавимъ наконецъ, что испражняемын человекомъ ве
щ ества свободны отъ  семянъ сорн ы хъ  травъ, которы й 
всегда содержатся въ обы кновенны хъ навозахъ и при удо- 
6pcniii ими вводятся въ наши пахагныя земли.

Въ противополож ность этимъ выгодамъ, чел овечески  
испражнешя иредставляютъ н екоторы й неудобства, н а стол ь 
ко значительный, что оне м огутъ  преп ятствовать ихъ

(* )  Н*мецюе колонисты, живущ1е въ окрестностяхъ Петербурга, удо- 
бряютъевои поля почти исключительно челов’Ьческимъ тукомъ и хозяй
ство ихъ безъ всякаго сравнешя лучше тйхъ, въ которыхъ это удобре- 
н!е не употребляетъ. Въ последнее время, почти веб подстоличныя хозяй
ства ув-Ьрились въ польз* его и потому оно значительно возросло въ 
ц^н*.
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употребленш  какъ удобреш й или по крайней мере огра
ничивать ихъ  iipuMt.iieiiie. Во первы хъ по своей Форме они 
жидки или полужидки, а это  затрудняетъ и увеличиваетъ 
стои м ость  собирания и перевозки съ одного м еста  на дру
гое ; во втор ы хъ  они своимъ зловош емъ внуш аю тъ силь
ное отвращ еш е людямъ. С верхъ  то го , зтотъ  запахъ не 
только непрш тенъ, но иногда даже вреденъ для здоровья, 
и онъ бы ваетъ причиною некоторыхъ болезней людей, за
нимающ ихся золотарнымъ промысломъ или т е х ъ , которы е 
не м огутъ въ свои хъ  бедны хъ жилищахъ избежать при 
сутствия это го  нечистаго запаха. Такимъ образомъ, пре
имущ ественно въ продолжение последнихъ двадцати л етъ , 
заботливо изы скиваю сь средства сделать иснражняемыя че- 
ловекомъ вещ ества  более удобными къ об ])аботке, пре- 
дупреж детем ъ отделею я изъ нихъ зловонШ или уничтожая 
въ нихъ влажность.

Въ м естн остя хъ , где распространено употреблеш е чело- 
вечески хъ  испражнешй, какъ напр. во Ф рандрш , пользу
ю тся ИМИ ВЪ ЖИДКОМЪ COCTOHHin , и люди, которы м ъ при
ходится  иметь съ  ними дело не обнаруживаютъ къ этом у 
зан я тш  никакого отвращ еш я. Вирочемъ на чистомъ в оз 
духе  запахъ отъ  испражненШ моягетъ быть не прш тепъ, 
но зато онъ безвреденъ. Мы небудемъ разсматривать здесь 
употреблеш е это го  удобреш я въ яшдкомъ ви де, о т н о 
ся его въ отделъ о жидкихъ удобр еш я хъ ; въ настоящ ее 
яге время ограничимся обозреш ем ъ н ек оторы хъ  сгю собовъ , 
употребляемы хъ для видоизменеш я его  обы к н овен н ая  
состояния въ безвредное для человека.

Ж идкообразность человеческпхъ испражнешй не только 
делаетъ неудобнымъ и хъ  с о х р а н и т е , затрудняетъ пере
носку, но и не позволяетъ употреблять и хъ  въ болыпомъ 
размере въ обш ирны хъ хозя й ствахъ , покрайней м ере при 
обыкновенныхъ пр1емахъ; поэтом у давно помышляли объ 
уничтоженш въ нихъ этого  главнаго недостатка, и н а х о 
дили нужнымъ подвергать ихъ  необыкновеннымъ обработ- 
камъ, которын отняли бы у нихъ влажность и уменьшили 
бы ихъ весъ  одновременно съ объемомъ. Всемъ этимъ ус-



— 30 —

лов1ямъ удовл етвор я ем  Фабрикацда сухаго  навознаго п о 
рош ка (пудрета). В отъ  процессъ его приготовлеш я.

В ы капы ваю сь по близости города въ уединенной отъ  
жителей м естн ости , больш ихъ разм еровъ  бассейны , но не 
гл убою е , и обклады ваю сь ихъ  или камнемъ или жирной 
глиной. В м ести м остьэти хъ  бассейновъ должна бы ть такова, 
чтобы  могла пом естить въ себе  вы возъ  нечистотъ по край
ней Mbpt ш ести месячный. Бассейны должны бы ть въ 
числе четы рехъ  иди пяти, и расположены уступами одинъ 
ниже д р у га го , такъ чтобы  можно было переливать содер
жимое пъ нихъ безъ дорогой ручной работы . Bepxuifi бас- 
сейнъ каждую ночь нолучаетъ несь вы возъ  городскихъ че- 
лов'Ьческихъ нечи стотъ , и когда наполнится до краевъ, от - 
кры ваю сь запруду, отъ  это го  въ следую щ ш  бассейнъ сте- 
каютъ верхш я, более ж идтя части. Т а к ого  рода сцежина- 
нге повторяется нисколько разъ , и спущенная во цторой 
бассейнъ жидкость отстаивается  въ  немъ и осаждаетъ на 
дно очень ы елтя, содержавипяся въ ней частицы . К огда 
наполнится второй  бассейнъ, отстоявш ую ся  въ немъ жид
кость, иосредствомъ запруды, иереливаютъ въ трети ! бас
сейнъ , где отстаивается  она какъ и во втором ъ. Точно 
также п остуи аю тъ  относительно остальных/ь бассейновъ; 
наконецъ, по вы ход е  изъ четвертаго пли иятаго бассейна 
отстоявш аяся  въ немъ жидкость, по м ере того  какъ при
бы ва ете  новая, вы пускается изъ него и теряется или въ 
п оток е  воды , или въ сточ н ы хъ  ям ахъ , и т . и.

Если въ первомъ бассейн'!; накопится слишкомъ много 
нечистотъ, такъ, что  нельзя будетъ прибавлять туда больше, 
то  заставляютъ ихъ  стекать въ другой бассейнъ насколько 
это  возможно, а вы возъ  того  дня с клады иаютъ во втором ъ 
бассейне , или лучш е д-Ьлаютъ для этой  цели возле нер- 
ваго бассейна запасную яму , изъ которой  иереливаютъ 
при первомъ удобномъ случай все содержимое въ ней и 
даже иногда в ы гр еб а ю сь  его. Отцеженная масса очень 
долго сохран яетъ  свою  в я з к о ст ь ; въ такомъ состоянш  ее 
извлекаютъ изъ бассейна при помощи ж елезныхъ чериа- 
ковъ и распространяю тъ по убитой  щебнемъ земле, и м е
ющ ей выпуклость и покатость подобно ш оссейной дороге ,
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такъ чтобы  съ  нен могла стекать дождевая вода. П овре- 
менамъ размеш пваю тъ ату массу при помощ и лопатъ, съ 
ц’Ьлш возобновить п оверхн ость  и ускорить в ы сы х а т е . 
Когда эта  масса освободилась отъ  воды на столько, что обра
тилась въ твердое состоя ш е, то  получаетъ назваш е пудрета.

Легко понять, что здесь ны сы хаш е идетъ чрезвычайно 
медленно , такъ какъ ему постоянно п реи я тствую тъ  пере
мены погоды , и при сам ы хъ бдагощ йятны хъ услов1яхъ 
требуется  не менее четы рехъ  летъ для приведешя чело- 
вечески хъ  испраяшешй въ су х ое  состояш е. О тъ  такого 
продоляштельнаго иребываш я на в озд у х е  и отъ  неп остоян
ной погоды , псиражнешя человеческая должны здесь не
избежно испы ты вать болышя потери. Влажность въ 
исиражнешяхъ иоддерживаетъ въ недрахъ сохн ущ и хъ  
кучь постоянное броягеше, а отъ  этого  выделяются 
въ • разнобразномъ виде и разсееваю тся  но воздуху  
различный полезный начала, с о х р а н е т е  котор ы хъ  с о 
ставляете предметъ большой важности для земледе- 
л!я. С верхъ  т ого  при такомъ сп особе  обработки че- 
л овеческихъ  испражнешй почти или соверш енно теряется 
вся моча; здесь она вы гоняется изъ бассейновъ п осл е 
довательными отцеж иваш ями отъ  тверды хъ частей, скоп
ляющихся на дне бассейновъ ; и хотя  ее можно собирать 
изъ последняго бассейна, но такъ какъ время перехода 
изъ одного бассейна въ другой бы ваетъ  довольно про
должительно, т о  много мочи теряется отъ  испарешн въ 
воздухе . Такпмъ образомъ подобная Фабрпкащя пудрета 
порождаешь значительный потери удобрительнаго вещ ества. 
Какъ бы то  нибыло, но даже и после столькихъ потерь, 
полученный порош окъ, какъ удобреш е, обладаешь высокими 
достоинствами, такъ велика сила человеческихъ испрая;- 
нешй. Разсыианный по пахатной землЬ въ количестве отъ  
80 до 100 четвериковъ на десятину, во время сенш я, или 
при всходе семянъ, весной или осенью , онъ производитъ 
отличное действ!е; тол;е самое и для луговъ.

Субейранъ нашелъ въ пудрете, въ том ъ виде какъ онъ 
употребляется зъ земледелш, до 32 продентовъ воды: но
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ея бы ваетъ и больше. Б уссенго и Пайенъ извлекали изъ 
порош ка до 41 проц. влажности.

П орош окъ, приготовленный въ М онф оконе, разложенный 
Субейраномъ, обнаружилъ следующей составъ :

В оды ...........................................................................................280
Органическихъ в ещ еств ъ ............................................. 290
Щ елочны хъ с о л е й ...........................................................  4 .3
Углекислаго и сернокислаго амийака.......................... следы
Углекислой и зв е ст и ...........................................................38.7
Сернокислой и з в е с т и ....................................................38.7
ФосФорнокислыхъ магнезш  и аммиака. . . . 65.5
Фосфорнокислой и з в е с т и ..............................................34 .6
Землисты хъ в е щ е ств ъ ....................................................  248.2

1000.0
100 частей сож еннаго пудрета дали 59.5 частей золы.

Очень жаль, что приготовлеш е порош ка причиняетъ 
столь значительную потерю  полезныхъ матер1аловъ, т1змъ 
бол ее, что оно даегъ навозньш ъ вещ ествамъ Форму значи
тельно обобщ аю щ ую  ихъ употреблеш е. Е сть  другое сред
ство , которое приводптъ къ той же цели, между т !ш ъ  оно 
легче приложимо къ делу и влечетъ за собой  более сов ер 
шенное пользоваш е человеческими испражнешями,— сред
ство  это  состои тъ  въ первоначальномъ отделенш  жидкихъ 
частей отъ  тверды хъ . Съ этой  целью  были предложены 
различные приборы ; одннъ изъ нихъ самый просты й , легко 
применимый въ городахъ, онъ описанъ въ мемуаре Ш мита: 
«о  собиранш  и пользе городскихъ нечи стотъ .»

Въ томъ случае , если нужно собирать только твердый 
испражнешя въ подвижныхъ бочкахъ , а моча должна сте 
кать въ  сточную  тр убу  ( #) , приборъ употребляется очень 
простой  и не дорого с т о ю ш Д , онъ применимъ для част- 
ны хъ и публичпыхъ отхож и хъ  м е с т ъ , отделяя твердыя 
части, даетъ возмож ность сохранять для земледельческаго 
употреблеш я самую больш ую часть испражнешй, въ тоже

( * )  Ш митъ, Annales du conseil de salubrity publique de )a province 
de Liege, т. X I, стр. 77.
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время онъ облегчаетъ уборку испражнешй и даетъ в о з 
можность легко уменьшить ихъ зловонность.

У стройство отхож и хъ  м *стъ , представленное на прида- 
гаемыхъ рисункахъ  ( ф. 1 и 2 ), основано на гомъ свой ств*  
жидкихъ т'Ьлъ, что они гекутъ по поверхности  т*л ъ , съ к о 
торыми находятся въ сонрикосновенш , тогда какъ твердый, 
покоряясь дЪ йствш  тяж ести, отста ю тъ  и иадаютъ верти 
кально.

Фиг. 1.

Фпг. 1 изображ аетъ цилиндрическую вертикальную т ру
бу падет я  а, оканчивающ ую ся коническимъ расш иреш емъ
b ,b , которое  упирается на концентрически! цилиндръ с ,с , 
съ наклоннымъ дномъ d,d.

В торая груба е, концентрическая съ первою , ироходитъ 
сквозь наклонное дно d,d  и сверху  оканчивается кониче
скимъ расш иреш емъ f.

Фиг. 2.

Н осредстьомъ такого расиоложешя, жидшя части стекаютъ 
Сельско-Хоз. Библ. Т . III. О навозахъ и коииостахъ. 3
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по направленно а, Ъ, с и потом ъ по <1 въ отводную  тр у бу , 
которая ихъ  направляете въ  подвижные чаны А  и В. Ча
сти  же твердый падаютъ прямо въ чаиъ С, тоже подвижной.

Само собой  разум еется, что такой же аппарате можетъ 
бы ть принаровлене и к е  вы ры ты м е ямаме, которы й в е  та- 
коме случай вам'Ьняюте чаны А, В , С.

Фиг. 2 изображ аете применеш е той  же системы отд*ле- 
шя жидкихе частей испражнешй о т е  твер д ы хе , в е  том е  
случае, когда х о т я т е  собирать исключительно твердыя ча
сти  в е  подвижные чаны, а мочу вы ливаю те в е  ямы. К аке 
мы уже сказали, такого рода устр ой ство  отхож и хъ  м есте  
выгодны между ирочим е и в е  то м е  отнош енш , что при 
неме легче уничтож ается зловош е.

Можно различными способами уничтожить за п а х е  ве
щ естве , испражняемыхе человеноме. С е  этой  целью при
б е г а е т е  къ помощи вещ еств е , д ей ствую щ и хе путем е вса- 
сы ваш я жидкихе частей, и ке ниме довольно часто  при- 
бавляю те еще р а зн ы хе  други хе вещ еств е , си особн ы хе  
поглощ ать »азы посредством е химическаго дейстчйя. 11о- 
следшя вещ ества можно также употреблять отдельно.

Среди вещ естве , д ей ств у ю щ и х е  иутем е всасы ваш я, по- 
глощ еш я, главную роль и граю те  углеродистые материалы; 
они ок азы ваю те  на газы , особенно на аммдаке и серн и
сты й  водороде, преим ущ ественно развиваюшДяся при ruie- 
ши челов1зческихе испражнешй, чрезвычайно сильное с г у 
щ ающ ее действ1е и уже давно, по важности эт о го  драгоцен- 
наго свой ства , они употребляю тся при обработке челов’Ь- 
ческихе испражнешй.

По Смиту, в е  Вильербаие, близь Люна, обыкновенно 
ирим'Ьшиваюте угольной иорош ок е к е  испражнеш яме для 
уничтож еш я и х е  зловош я. И зе смеси одного четверика 
угля с е  кубнческимь арпш номе нснражнешя получается 
удобреш е соверш енно безе  запаха.

Толченая дубовая кора, су х ой  торф е, древесные опилки, 
нерепр ЬвшШ навозе м огу те  служить для той  же цели. Этими 
вещ ествами можно пользоваться безе  всякихе подготовле
ний, но если они предварительно подвергнуты прокалива- 
ш ю в е  закры томе сосу д е , т о  даю гъ угольный иохюшокъ
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несравненно лучшей и обладающей гораздо большею сп о
собностью  поглощ ать газы . Также можно получать х ор о - 
ппй иритппозловонный порош окъ, сжигая въ закрытомъ м е 
ст е  дернъ, соръ  съ  улпцъ, тину изъ прудовъ, ручной илъ 
или слабо известковую  землю, наполненную органическими 
остатками, тор®ъ и проч. Органическ1е остатки  достав- 
ляю тъ весьма мелкШ угол ь, которы й , будучи смеш анъ съ 
известково-глинистой землей и подвергнуть нагреванпо, 
образуетъ пористое вещ ество весьма способное замедлять 
г т е ш е  нечистотъ и поглощ ать въ себя газообразные про
дукты этого  гш еш я.

На Фабрикахъ у д о б р е т й  въ Вильербане и въ  М еде, 
пользую тся для ун и ч тож етя  зл о в о т я  въ и сп раж н етяхъ , 
по словамъ Ш м ита, вещ ествомъ, получаемымъ въ нароч
но устроен н ы хъ  для этой  цели п е ч а х ъ ; вещ ество  это  
состоиш ь изъ глинисто-известковой земли, смеш анной съ 
древесными опилками или съ измельченной дубовой корой. 
Иа кубически! аршпнъ земли употреблиютъ до полчетве
рика опилонъ и ирокаливаютъ эту  см есь  въ печи; после 
чего прибавляютъ сюда въ десять разъ меньше по объему 
смеси изъ угольнаго порош ка и железнаго купороса; въ 
последней см еси  на четверикъ угля идетъ 3 Фунта к у 
пороса (* ) .

Г . Ж ирарденъ употребляетъ следую щ ую  см есь, для унич
то ж е тя  з л о в о т я  въ отхож ихъ  м естахъ  частн ы хъ  домовъ 
Руана и его окрестн остей ; на 12 четвериковъ зловоннаго 
вещ ества  берутъ 25 Фунтовъ угольнаго порош ка, 2 фунта 
алебастра и 2 Фунта ж. купороса; ириводятъ все это  въ мел- 
itift порош окъ и ксы паю тъ потом ъ въ отхожчя м еста , 
размеш ивая хорош енько палками. Преимущественно поль
зую тся ЭТИМЪ средством!) при очи стке отхож и хъ  м естъ , 
когда, какъ и звестн о, особенно бы ваетъ  сильна и н естер
пима вонь.

Д ве части суха го  торфа, одна часть алебастра и одна 
зловонны хъ вещ ествъ , не свободн ы хъ отъ  мочи, состав - 
ляю тъ чрезвычайно сильно дей ствую щ ее удобреш е, какъ

(* )  Смитъ, тоже сочинеше, стр . 49.
3*
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говори тъ  то т ъ  Hie а в т о р ъ ; это  у д о б р е те  им еетъ то  
преимущ ественно надъ обыкновеннымъ навозомъ, что очень 
скоро дей ствуетъ  на растеш и и можетъ идти въ  дело 
тотчасъ  после своего  приготовлеш я. Онъ также говоритъ  
что  некто Боденъ изъ Пишонерп, постоянно бросалъ, въ 
хор ош о убунтовннную  яму иопрнжешя в се х ъ  лидъ, состав - 
лявш ихъ его сем ейство; но временамъ онъ подмешивалъ 
туда угольнаго порош ка, и къ концу года извлекъ изъ 
ямы удобреш е для двухъ десятпнъ. В отъ  у д о б р е т е , пол у
чаемое безъ белыпихъ хлопотъ  и расходовъ .

По M Hlniiro Изидора lliep a , ‘25 Фунтовъ прокаленнаго 
алебастра въ порош окъ и 5 Фунтовъ угольнаго порош ка 
достаточно для скреплеш я и уничтожеш я запаха въ 
испражнеш яхъ целаго года отъ  одного человека и для п о 
лучения этпмъ путемъ сильно дей ствую щ аго удобреш я, лп- 
шеннаго всякаго запаха и даже непр!ятнаго вида, напоми- 
нающ аго о его происхожденш .

Это у д о б р е т е , которое называется очищеннымъ сухимъ 
навозомъ можетъ бы ть выжимаемо въ Формы, похож1я на 
кирпичи и продаваемо въ П ариж е, по вы численш  автора, 
не дороже 4 коп. за пудъ.

П рибавлете угля къ алебастру производится съ  целью 
замедлешя разлож етя и для поглощ ен!я, по м ер е  ихъ  обра- 
з о в а т я , воню чихъ продуктовъ  этого  разлож етя  (* ) .

По указан!ямъ Герпена для надлежащаго удобрен1я де
сятины земли достаточно употребить около 200-тъ  четве- 
риковъ вы суш еннаго навоза. Э то  удобреш е следуетъ  только 
слегка забороновать.

За недостаткомъ указанны хъ вещ ествъ  можно прибегать 
къ хорош о вы суш енны мъ, измелченнымъземлямъ. О н е , какъ 
уже было замечено, обладаютъ способностью  уничтожать 
выделен!е зловонны хъ газовъ, путемъ и хъ  ноглощ ен!я. 
Будучи смеш аны какъ съ твердыми, такъ и съ  жидкими 
испражнешями, он е вскоре образую тъ  массу, неимею щ ую  
отвратительнаго запаха.

(* )  Изидоръ Ш еръ, (Jhimie a^ricole, стр. JJ79.
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И такт, ясно, что различными, не дорогими npieMaiun 
можно придать человечестшмъ пспражнешямъ Форму, сп о
собную  обобщ и ть и хъ  употреблеш е, и должно зам етить, что 
для приведен in и хъ  въ э т о  новое состояш е, следуетъ. 
только прибегать къ предварительнымъ огделеш ямъ мочи 
отъ  тверды хъ испражнешй. В вед ете  въ общ ее употребл е
ше эти хъ  сп особовъ  послуж итъ къ улучш ение гимены 
городовъ и доставить въ тож е время сельскому хозяйству 
неисчислимую пользу.

В ъ т е х ъ  х озя й ства хъ , въ к отор ы хъ  или невозможно 
или п росто  не нъ обы чае покупать ч ел ов еч естя  испра- 
жнешя, добываш е ихъ на м есте  часто бы ваетъ  очень 
незначительно для отдельнаго уп огр еб л етя , но тем ъ  не 
менее, оно должно тщ ательно собираться и примеш иваться 
къ навозамъ, достоинство которы хъ  отъ  этого  значительно 
увеличивается. Въ последпемъ случае ихъ можно бросать 
прямо на навозным кучи, заботясь только о том ъ, чтобы  
не растратить и хъ  по наирасну. Прибавлеше человечес- 
кихъ испражнешй къ навозу увеличиваетъ б р ож ете  по- 
следняго, спорее, следовательно, приводить его въ такое 
состояш е, въ которомъ можно имъ располагать, а эти свой 
ства  почти всегда приносить значительную вы году.

О Испраж нет я птицъ. И зъ в се х ъ  наш ихъ домашнихъ 
ж ивотны хъ, птицы даю тъ самый богаты я, самыя сильныя 
испраж нетя . П ревосходство эти хъ  испражнешй п р ои сх о 
дить отъ  различныхъ причинъ. У  доиаш нихъ ж ивотныхъ 
остатки отъ  пищ евареш я извергаются въ двухъ  различныхъ 
Формахъ, твердой и жидкой, и притомъ отдельно; сов  сем ь  
другое дело у птицъ. У нихъ твердый и жидшя вещ ества 
смеш иваю тся до извержешя и вы брасы ваю тся одновремен
но, вообщ е въ довольно густом ъ  виде, такъ что въ ихъ 
и сп раж н етя хъ  находится соединенными все  полезный на
чала мочи и кала. Съ другой сторон ы  домашшя птицы 
питаю тся преимущ ественно зернами и животными вещ е
ствами, а столь сущ ественная пища должна сообщ ать  вы - 
сок1я достоинства пспражнешямъ. Одно обстоятельство, ко
торое  должно также содей ствовать увеличенш  достоинства 
последнихъ, состои тъ  въ том ъ, что они собираю тся въ за-
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нры ты хъ м естахъ  и черезъ эт о  самое предохранены отъ  
вредныхъ для нихъ вдгяшй.

Кпрочемъ испражнешя наш ихъ птидъ  не одинаково ц е н 
ны. Более другихъ употребительны голубиныя, известны я 
во Ф ранки  подъ назваш емъ коломбины; испражнешя куръ 
также очень х ор ош и ; но гораздо менее ценны пометы 
гусей  и утокъ  и даже кажется ихъ употреблеш е въ све - 
жемъ состоян ш  можетъ иногда вредить посевам ъ.

Въ холодны хъ и плотны хъ земляхъ птичШ навозъ п ро
изводите на хлебны я растеш и и вообщ е злаки замечатель
ное действ1е, которое напрасно было бы  стараться полу
чить о тъ  другихъ удобреш й.

Птичьи удобреш я, какъ весьма деятельный и легко при- 
ложимыя къ делу, чрезвычайно полезно употреблять въ  
подбавку къ навозу, и для усилеш я запоздавшей раститель
ности . Въ такомъ сл учае расходую тъ  его отъ  30 до 40 
четвериковъ на десятину.

Въ северны хъ  департаментахъ Францш и во Фландрш 
онъ особенно ценится для промыш ленныхъ растеш й; его 
употребляю тъ подъ ленъ, масличныя растеш я и проч.

Во Фландрш, когда можно бы ваетъ  получить въ достаточ- 
номъ количестве, его  преимущ ественно употребляю тъ подъ 
ленъ, въ ир1емахъ не слишкомъ больш ихъ.

Особенно замечательно онъ д ей ствуетъ  на клеверъ, и 
пословамъ Ш верца, меш авш аго его съ  золой каменнаго 
угля, эта  см есь дей ствуетъ  гораздо плодотворнее алеба
стра.

Для получешя лучш ихъ результатовъ отъ  куринаго или 
голубинаго помета следуетъ его употреблять только впол
не измельченнымъ; будучи разсыпанъ по полю въ круп н ы хъ  
кускахъ  онъ не такъ заметно и чрезвычайно неправильно 
дей ствуетъ .

Надо зам етить, что  действия его какъ и в се х ъ  бы стро 
разлагающ ихся удобрешй кратковременно.

П осле приведешя его въ достаточно мелкШ порош окъ 
для разсыпки по паш не, вы бираю тъ ти хую  и немного сы 
рую  погоду, потому что су х о сть  м еш аетъ его д е й с т в т  п 
даже можетъ сообщ и ть  том у удобреш ю  вредное 1ш я н 1е
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на растительность, и затем ъ слегка бороннтъ землю. Э тотъ  
навозъ никогда не следуетъ запахивать глубоко.

Также выгодно для удобреш я, какъ и для п ти ц е, содер
жать голубятни и курятники въ возможной чи стоте. Если 
въ нихъ оставлять испражнешя, то  они иортятся , а не
чистоплотность порож даете червей, отъ  которы хъ  много 
страдаю тъ птицы ; такое прен ебреж ете во в се х ъ  отнош е- 
ш я х е  невыгодно. О чистка голубятенъ и курятниковъ дол
жна производиться не одинъ разъ, какъ то  принято яа 
правило въ н!>которыхъ Фермахе, а по нескольку разъ въ 
т е ч е т е  года. Н адзоре и уходъ  здесь также необходимъ, 
какъ и въ конюш няхъ. Испражнешя должны бы ть собира
емы въ м естахъ  су х и х ъ , защ ищ енны хъ отъ  дождей и рас
кладываться тонкими слоями для избежашя брожеш я, истре- 
бляющ аго полезныя начала. Для лучш аго предупреждешя 
потери этихт> начале, выгодно смеш ивать птичШ пометъ 
съ  угольными вещ ествами, с е  вы суш енны м е торзю м е, с е  
хорош о измельченной землей и т. д. Эти примеси облегча- 
ю т е  сохранеш е удобреш я, не изменяя его  достоин стве.

g ) Гуано. Давно уже и соверш енно основательно разсматри- 
ваю тъ гуано каке вещ ество, образовавш ееся и зе испражне- 
нШ м орскихе п ти ц е. Эти испражнешя накоплялись ты сяче
летиями и образовали весьма толсты е слои на н ек отор ы х е  
о стр ова хъ  Ю жнаго Океана и возле береговъ  Африки, въ 
н екоторы хъ  ирибрежныхъ м есгахъ  Перу, на остр ове  К ол 
гуеве , на Н овой Земле и т . д. Е сть м н е т я , допускающей 
даже, что образоваш е эти х ъ  складовъ соверш илось въ  до
потопное время. К акъ бы то  ни было, хотя  и не вполне 
точно объяснено настоящ ее происхож деш е гуан о, но нель
зя сомневаться въ плодотворности его , какъ удобреш я.

В ъ начале иын’Ьшняго века Гумбольдте указале евро- 
пейцаме на гуано, каке на вещ ество , с е  вы годою  употребл я
емое жителями П еру для удобреш я полей. Не смотря на то , 
до 1840 года оно было наме известно только по назваш ю, 
но около это го  время были произведены в е  Англш  и на 
материке первоначальные оп ы ты , а теперь оно все более
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и более входи ть  въ употреблеш е въ Е вроп е, не смотря на 
свою  вы сокую  цен у.

Въ Англш , по офищальному отч ету  1849 г . ,  было уп отр е 
блено около 5 ,000 ,000  пудовъ гуано; а в ъ 1 8 5 0 — 7 ,000 ,000  
п ., въ 1851 число это  уже возросло до 15 ,000 ,000  пудовъ.

Въ Бельгш его расходуется ежегодно до 2 миллюновъ 
пудовъ, изъ которы хъ  большая часть потребляется Фламан- 
скими хозяевами. Здесь числа говорятъ  сами за себя.

И въ Pocciio въ  последнее время стали привозить гуан о, но 
должно сказать, что при томъ младенческомъ состоян ш  сель- 
скаго хозяйства , въ какомъ оно ещ е находится у  насъ, 
покупка гуано соверш енно излишня.

К ъ  иностраннымъ удобрительнымъ средствамъ следуетъ 
прибегать не прежде какъ по у си л ети  культуры до возм о
жности и ст о щ е т я  в се х ъ  отечественны хъ удобригельны хъ 
средствъ. Т акъ  п оступ аю тъ  англШ айе сельск1е хозяева.

Считаемъ однако не лишнпмъ сказать, что не всякое гуано 
въ одинаковой степени плодотворно; достоинство его изм е
няется сообразно м есту  происхождеш я.

В отъ  впрочемъ несколько анализовъ В ея, которы е м огутъ  
дать понят1е о различ!яхъ въ соста в е  г у а н о , взятаго 
изъ различныхъ м естъ .

1 . Г уа н о  изъ П е р у .

На 1000 частей:
В о д ы .....................................................................................
Органическихъ вещ ествъ  и амм1ачны хъ солей
Песку и кремнезема ....................................................
Фосфорной кислоты ....................................................
Серной кислоты ...........................................................
Извести ................................. • .......................................
М агн езш ..............................................................................
Окиси железа .................................................................
К а л и .....................................................................................
Н атра.....................................................................................
Х лористаго натр1я .....................................................

141
506

15
126

28
113
6
3

31
13
18
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2 . Г уано  изъ И ш аво э .

В о д ы ........................................................................................ 274
О рганическихъ вещ ествъ и амш ачны хъ солей . 343
Ф осФорно-кислыхъ з е м е л ь ..........................  . 303
П е ск у .........................................................................................13
П отери при анализ* и разны хъ другихъ вещ ествъ 67

3 . Гуано и з ъ  П ата го н ш .

В о д ы ........................................................................................251
Органическихъ вещ ествъ и амм1ачныхъ солей . 190
ФосФорно-кислыхъ з е м е л ь .......................................... 446
П еску..........................................................................................50
Д ругихъ в е щ е с т в ъ .........................................................63

4 . Гуано изъ Сальданскаго п р и б р е ж ь я .

В о д ы ........................................................................................222
Органическихъ вещ ествъ и амм1ачныхъ солей . 149
Ф осФорно-кислыхъ з е м е л ь ................... .................. 16

П еску........................................................................................ 564
Д ругихъ в е щ е с т в ъ ........................................................ 49

В ещ ества, содержаше которы хъ  необходимо знать въ 
гуано, суть органичесшя вещ ества , аммиачный соли и 
фосфорно-кислыя земли. Просматривая представленный ана
лизы, легко заметить, что въ этомъ отнош енш  различные 
сорты  гуано представляютъ значительный различ1я, по э т о 
му н *тъ  ничего удивительнаго въ томъ, что употреблеше 
этихъ  удобреш й не везде одинаково вы годно, если принять 
во внимаше, что подъ однимъ и тем ъ же назвашемъ земле- 
делецъ получаетъ различнаго состава вещ ества.

Сверхъ то го , есть причина и помимо происхождеш я, 
отъ  которой видоизменяются д*йств1я гуано. Причина эта 
заключается въ подделке, въ прибавленш подмесей. Боль*
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ш ое достоинство гуано какъ удобреш я и бы строе возра- 
сташ е запроса на него въ торговл е съ  одной сторон ы , и 
соверш енное незнаше сп особовъ  онределешя его чистоты  
со  сторон ы  многихъ сельскихъ хозяевъ , повлекло за собой 
въ продаж* частыя подделки, подмеш нваш я, производимый 
въ огром ны хъ разм ерахъ . Къ сож ален ш  это  зло покро- 
вительствуется самими хозяевами, которы е заботятся боль
шего ч а с т т  только о том ъ , чтобы  достать гуано по воз
можно низкой ц ен е , не обращая должнаго внимашя на его 
достоинства.

К то изо в се х ъ  сидъ старается достать хорош аго гуано, 
т о т ъ  знаетъ, что высокая стоим ость этого  удобрешя в се г 
да съ лихвой возвратится ему; и не следуетъ въ такомъ 
случае ск у п и ть ся , гнаться за низкой ц е н о й , потому 
что дешевый сортъ  гуано не редко приноситъ вм есто вы 
годы убытки.

Теперь сущ ествуетъ  новый источникъ торговли, весьма 
обш ирный и весьма выгодный; онъ состои тъ  въ пригото- 
вленш вещ ествъ, который по своей  природной Форме и 
своему виду м огутъ удобно смеш иваться съ гуано и к о 
торыми пользуются продавцы этого  удобреш я.

Довольно больш ое число матер!аловъ мож етъ бы ть источ- 
никомъ этой  подделки. П есокъ , мергель, глина, мелъ, из
вестковы й камень, алебастръ, въ случае крайности земля 
составляю тъ вещ ества , которы я, будучи и стерты  и смеш аны 
одно съ  другимъ и подкрашены подъ ц в етъ  гуано, достав- 
ляютъ малосовестны мъ купцамъ неистощимым источники 
для вы работки поддельнаго гуан о; впрочемъ къ нимъ в се 
гда прибавляется не мною  гуан о для придашн характери
ст и ч е ск а я  запаха этого  удобреш я.

Х озяева , покупаклще гуан о, должны справляться, если 
не х отя тъ  подвергнутся обм а н у , не только о его про
исхож дение но также и о ч и с т о т е ; и если купецъ имъ 
не внуш аетъ полнаго довер1я, то  следуетъ до соверш еш я 
покупки обращ аться къ людямъ, которы е могутъ опреде^ 
лить соста въ  гуано.
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П еруанское гуано, въ котором ъ много органическихъ и 
аэш ачн ы хъ  вещ ествъ , самое действительное и самое цен 
ное въ настоящ ее время и, не смотря на его вы сок ую  
цен у, земледельцы должны отдавать ему п ред п очтете  пе- 
редъ другими сортами это го  удобреш я.

Многочисленные оп ы ты , сделанные для определеш я удо* 
брительной силы гуан о, доказы ваю тъ плодотворность его 
действ1я; во Фландрш можно видеть обш ирныя поля, по 
которы м ъ всяш й мож етъ у б е д и ть ся , до какой степени 
действительно это  удобреш е, если только оно употребляет
ся чистымъ ?/ разумно прилагается къ дплу.

Результаты опы топъ Скирвинга, Лобелья и друг, съ 
о ч е в и д н о ст т  доказы ваю тъ, какъ благодетельно в л !я т е  
гуан о на пш еницу и искусственны е луга; они показыва- 
ю тъ  сверхъ  то го , что  это  у д о б р е т е  сильнее содей ствуетъ  
образоваш ю  соломы , чемъ зерна, и подтверж дете этимъ 
даннымъ, мы ежедневно видимъ во Фландрш. При благо- 
пр1ятномъ действш  сы рости , эт о  удобреш е сильно увели- 
чиваетъ туч н ость  л уговъ , после чего становится  понят- 
нымъ вы сокое пдодород1е т е х ъ  л уговъ , которы е удобряют
ся гуано.

Во Фландрш удобряю тъ посредствомъ гуано осенью  и 
весной, хлебны я поля, также подъ свекловицу, подъ кар
тофель, подъ реп у  и т . д ., но стараю тся  и збегать его, 
особенно при легкой почве, для льна, ибо замечено, что 
волокнисты я свойства отъ  этого  удобреш я портятся. Е го 
разсы паю тъ также весною  подъ клеверъ съ  ц ел ш  усиле- 
шя нерваго р оста  этой  травы . О пы тъ научилъ Фламанд- 
ски хъ  земледельцевъ, что  действ1е гуано продолжается не 
более одного года; обыкновенный пр1емъ его держится 
между 20 и 30-ю  нудами на десятину. И скуссны е практики 
Признали однако, ч то  не следуетъ приписывать этом у 
удобреш ю  преувеличенных!) достоинствъ и что  оно не 
превосходитъ въ доброкачественности обыкновеннаго на
воза, человеческихъ  испражнешй и проч. П ревосходно 
действуя и легко прилагаясь къ делу, гуано у нихъ пре» 
имущ ественно сдужитъ добавлешемъ къ навозу.
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Гуано можно вы возить въ поле осенью и весной, также 
какъ и зимой, даже на засеянную землю. И збираю сь эти 
времена года потом у, что сы рость есть  одно изъ условШ 
для успеш н ости  его д'Ьйств!й.

«Разкидка это го  у д обр еш я , замечаетъ г. Ж ирар- 
денъ, не легка, потом у что, общ ее правило: чемъ ме
нее значителенъ объемъ у д обр еш я , тем ъ  труднее раз- 
кидать его однообразно и тем ъ  труднее получить оди
наковую во в с е х ъ  частяхъ  пашни растительность. Во 
избежаш е это го  неудобства и для уменыпешя потери, 
всегда производимой ветром ъ  при разсы панш  порош ко
об р а зн а я  удобреш я, необходимо смеш ивать его съ су х о ю  
землей, съ алебастромъ, съ  углем ъ, однимъ словомъ д е 
лать изъ него ком постъ ». Для примеси къ гуано въ этом ъ 
случае вы годнее всего употреблять ал ебастръ , отъ  к ото 
р а я  действ1е гуан о, помимо увеличеш я въ объ ем е, ст а т 
новится более продолжительнымъ потом у, что алебастръ 
удерживаетъ летуч1я соединешя и не даетъ теряться имъ 
въ воздухе .

Изъ равны хъ  частей алебастра и гуано составлню тъ 
лучпйй компостъ для всякихъ  п осевовъ . Въ Англш гуано 
см еш и ваю тъ: съ черноземомъ, въ количестве въ ч еты 
ре раза превыш ающ емъ его объемъ, съ  хорош им ъ пе- 
скомъ или съ древесной золой; иногда также употребля- 
ю тъ  порош окъ древеснаго или ж ивотнаго угля иреиму 
щ ественно для удобреш я подъ рапсъ.

Во Фландрш его разкидываютъ безъ примесей ; для 
этого , на сколько возможно, вы бираю тъ самую ти хую  п о 
году, при которой  только и возможна правильная разсы п- 
ка удобреш я. Вследъ за разсыпкой гуано сп еш атъ  его 
покрыть землей, исключая довольно частого  случая, когда 
приходится прилагать- его уже къ вышедшимъ травамъ, 
напримеръ къ клеверу.

Можно рекомендовать примешиван1е соли къ гуано. Т а 
кое примеш иваш е довольно обыкновенно въ Англш ; Бар- 
раль доказалъ, что примесь соли къ гуано удерживаетъ 
въ немъ часть летучихъ вещ ествъ .
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При уиотребленш  гуано особенно следуетъ обращ ать 
вн и м ате на тщ ательность его размельчешя. Иногда въ 
немъ встр еч аю тся  более или менее объем исты е комья, 
которы я до разсыпки удобреш я следуетъ разбивать въ 
порош окъ.

Ь) Удобрете овечьимъ зтономъ. Испражнешя нашихъ 
домашнихъ ж ивотны хъ, обыкновенно въ см еси  съ подстил
кой, складываются на и звестное время во дворе после чего 
они нереходятъ на ноля, или же ихъ  вы возя тъ  прямо изъ 
стойлъ на ноля. Иснражнешя овецъ  , содержимыхъ въ 
овчарняхъ подлежатъ тем ъ  же иравидамъ, т . е. они отле
живаются но дворе или въ овчарне. Но но многихъ м'Ьст- 
н остяхъ  ж ивотныя эти м огутъ  оставлять свои испражне
шя прямо на нивЬ. Для эт о г о  сгон яю тъ  овецъ на ночь и 
въ удобные часы дня въ тесн ое  м есто , которое огораж и
вается подвижнымъ плетнемъ. Э тотъ  сп особъ , въ ред- 
кихъ случаяхъ могущШ  примениться и къ крупному 
ск оту , получилъ назваnie удобретя зтономг.

С пособъ  этотъ  одобряется не всеми хозяевами; но все 
таки у д о б р е т е  загоном ъ, какъ и больш ую часть другихъ 
сельско-хозяйскихъ  воп росовъ , нельзя реш ать одн осто
ронне, считать всегда неириложимымъ къ делу; и дей
ствительно, будучи непрнложимо для н ек отор ы х ъ  м естн о
стей , для други хъ , при и звестн ы хъ  климатическихъ и 
экономических'* усл ов !я хъ , оно можетъ бы ть чрезвычайно 
выгоднымъ.

Въ доказательство не практичности употреблеш я загона 
овецъ вы ставляю тъ на видъ то  обстоя тел ьство , что онъ 
уменыиаетъ количество получаемаго навоза овецъ, такъ 
какъ въ этом ъ сл учае не употребляется подстилки. Д ей 
ствительно здесь не идетъ въ дело солом а, но за то  она 
можетъ идти на более обильную подстилку другимъ до- 
маш ш ш ъ животнымъ, а въ окрестн остя хъ  болы пихъ го- 
родовъ, где солома всегда въ высокой ц е н е , земледелец'* 
можетъ извлечь прямую вы году продажею ея. С верхъ  того  
въ хозяй ствахъ , где чувствуется  недостаток'* соломы, за- 
гонъ составляетъ огромный расчетъ.



— 46 —

З а го т о в л е т е  навоза, скоплнющ агося на ск отн ы хъ  дво- 
рахъ , особенно въ болыпомъ х озя й ств * , тр ебуетъ  много 
времени и неизбеж ны хъ расходовъ . Н епосредственное удоб- 
peHie овечьимъ навозомъ пашни сокращ аетъ расходы , не
обходимые при его перевозке, а этой  вы годой нельзя 
принебрегать. Въ т е х ъ  случаяхъ, когда поля очень далеки 
отъ  усадьбы  больш ею ч а етш  прпбегаю тъ  къ помощ и за го 
на; тоже можно сказать, когда дороги находятся въ дур- 
иомъ состоян ш , когда затрудненъ нрпстунъ къ какому 
либо участку  земли, что особенно часто бы ваетъ въ го- 
ри сты хъ  и холм иеты хъ м естн остя хъ .

Противники этого  способа удобреш я говорятъ , что испра
ж н етя , оставаясь на поверхности почвы терню тъ много 
сущ ественны хъ  частей отъ  высыхания, потом у что нич'Кшъ 
не защищены отъ  вд1янш в о з д у х а , сол н ц а , дождей, 
воды и проч. Такое onaceH ie не вполне основательно, 
Испражнешй оставленный на поверхности  почвы могутъ 
вы сы хать , но они не будутъ  подвергаться сильному бро- 
жешю, какъ это случается при складыванш ихъ въ кучи; 
части, же уносимыя водой, большею частью  всасы ваю тся 
самой почвой . Если хор ош о пользоваться загоном ъ, то  
потеря испражнешй будетъ совершенно незначительна и на
возъ  можетъ вполне обнаружить свое действ1е на почву , 
потом у что в се  части исп раж нетя поглотятся последнею 
и ничего не будетъ потеряно. С верхъ то го  овцы прино
си ть  пользу почве и помимо свои хъ  испражнешй: испа- 
реш е кожи и ды хательны хъ органовъ также какъ и 
жирныя в е щ е ств а , которыми проникнута ш ерсть овецъ, 
содей ствую тъ  обогащ ен ш  почвы , на которой они пасутся.

Чтобы больше извлечь пользы изъ загоновъ необходи
мо пахать почву передъ самымъ временемъ загона на нее. 
Э та подготовительная обработка  разрыхляя землю увели- 
чиваетъ способность ея всасы вать жидкости и поглощ ать 
отделяющееся изъ испражнешй газы .

Главное, чего следуетъ бояться при долгомъ оставленш  
овечьяго помета на солнце и подъ вл1яшемъ атмосФери- 
ческихъ изменеш й, можно легко избеж ать легкимъ паха- 
шемъ или борон еш ем ъ ; но во всякомъ случае если при
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бегать  къ с о х *  или плугу, то  вспаш ку необходимо про
изводить самую неглубокую , потом у что , при глубокомъ 
зары ваш и, овечШ навозъ мало или вовсе неоказы ваетъ 
действ1я на растительность. В прочемъ, какъ мы уже за
метили выш е, такое зарываш е вовсе не составляетъ  не
обходим ости. Знаменитый Т эеръ  го в о р и т е : «х отя  этотъ  
продессъ  удобрешя довольно употребителенъ, но онъ во мне 
возбуждалъ сомнен1е до т е х ъ  иоръ , пока я не познакомился 
съ несколькими опытами, сделанными однимъ изъ мопхъ 
знаком ы хе х о зя е в е , изъ которы хъ  следовало, что дей- 
елчня загона были более заметны , когда овечШ пом ете 
пробылъ несколько времени неаарытымъ. И звестн о, что 
часто достигали очень вы годны хъ результатовъ, делая за
гоны  овецъ  передч. самымъ зас.евомъ. Я заметиле весьма 
чувствительный действ1я такого способа  удобреш я, сделан- 
наго на ноле, которое тотч асъ  после загона было заса 
жено картоФелемъ.»

Па легкихъ и оч ва хе , полезно прибегать ке загонаме, 
что много и х е  уплотняете о г е  утапгы ваш я овец е.

Не этом ъ сл учае предварительное вспахиваш е излишне 
но той  причине, что оно можетъ дать жидкимъ вещ е- 
ствамъ и тем ъ , которы е растворяю тся дождемъ, весьма 
легкШ достуиъ  въ подпочву.

Ч то же касается глпнисты хъ и плотны хъ земель, не 
сл едуетъ  загонять на нихе о в е д е  в е  дождливую погоду 
когда оне залиты водой, потому что животный своимъ 
утанты ваш ем е слишкоме спл отняте землю.

В о всякомъ случае не следуете загонять овец е в е  дур
ную  погоду, потому что отъ  сы рости  оне подвергаются 
оиасн ьш е болезнямъ. Э то же самое, независимо о т е  дру- 
г п х е  причине, составляетъ обстоятел ьство , которому глав- 
нейшпмъ образом е должно приписать неповсеместность 
обычая загон ове. Д ействительно в е  холодны хе и сы р ы хе  
климатихе, особенно на глинпсты хе плотны хъ земляхъ, 
загоны м огутъ  иметь для э т п х е  ж ивотнш хъ саыыя пе-
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чальныя посл*дств1я. Не следуетъ однако терять изъ в и 
ду, что не ве/1; породы овецъ одинаково чувствительны; 
некоторы й изъ нихъ необыкновенно сносливы. Этпмъ о т 
личаются между прочими наши р у сст я  породы. Но глав
ная причина, по которой содсржаше овецъ въ загонахъ  
мож етъ бы ть не вы годно, та, что ш ерсть ихъ , отъ  такого 
способа содержашя, подвергается сильной порч*.

При загонахъ  овецъ сл*дуетъ принимать въ расчетъ 
и хъ  привычку держаться стадомъ и тесниться  одна къ 
другой. Если заключить и хъ  въ очень обш ирный загонъ, 
то  животныя вм есто т о г о , чтобы  распределиться одн о
образно внутри оград!.! собираю тся в с*  въ одну сторон у , 
о тъ  чего происходит'* не])авном*])ное распред*леш е испра
жнешй но п очв*. Для достижешя правнльнаго распреде
л ен а  загоннаго удобреш я полагаю тъ на каждаго живот,- 
наго н*сколько мен*е т ого  пространства, которое оно мо
жетъ удобрить въ одну ночь и ограничиваютъ со о т в * т - 
ственно этом у время загона. Такъ наприм*ръ, допустивъ 
что одна овца въ течеш е ночи можетъ удобрить три квад. 
аршина, полагаютъ на каждую изъ нихъ не больше пол о
вины этого  м *ста и даютъ ей стоять  только половину 
ночи. Предположимъ, что загнали овецъ въ 6 часовъ ве
чера, т о  въ полночь д*лаю тъ для нихъ новую  загородь, 
къ которую  они иерем*щ аю тся тотчас.'* же и остаю тся  
тамъ до 6 часовъ утра . При помощ и такихъ переходов'* 
съ  одного м *ста  на другое можно достигнуть довольно 
равном*рнаго распред*лешя навоза по паш н*.

Во многихъ сельско-хозяйственны хъ сочинеш яхъ н а х о 
дятся указаш я относительно числа овецъ , которое сл*- 
дуетъ употреблять для удобреш я почвы до изв*стной ст е 
пени, но вообщ е эти  числа лишены ксякаго значешя и 
не доставляют'* никаких'* указаш й, на которыя могъ бы 
опираться практически хозяинъ. Впрочем’*, чтобы  пока
зать степень дов*р1я, котораго они заслуж иваю т'* ,. намъ 
кажется достаточным'* представит* читатели» н*которы я 
изъ нихъ .
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Теэръ  разсматриваетъ три способа удобреш я, посред- 
ствомъ загоновъ: легкое, среднее и сильное. Онъ считаетъ 
слабымъ удобреш емъ когда 4800 овецъ  остаю тся  на деся- 
тин’Ь въ т е ч е т е  ночи; среднее получается отъ  7800 овецъ. 
а сильное отъ  9700, полагая на десятину ‘ одну ночь. 
Джонъ Синклеръ считаетъ 2500 овецъ  за число соверш ен
но достаточное для удобреш я десятины въ ночь.

В ъ  окрестностяхъ Парижа обыкновенно употребляютъ для 
того  же пространства 4320 ш тукъ.

ГраФъ Гаспаренъ, въ своемъ курсЬ сельскаго хозяйства, 
говори ть , что пребмваш е 10,000 овецъ на десятин^ земли 
въ  т е ч е т е  одной ночи доставляетъ удобреш е, которое мо- 
ж етъ сравняться съ  800 пудами обыкновеннаго навоза.

Не смотря на все противор'Ьч1е этихъ данныхъ, было бы  
весьма ош ибочно разсматривать ихъ какъ лишенныя всякой 
точности. Н о для того , ч т о 6е,1 руководствоваться ими въ 
практпкЬ то  въ этомъ отнош енш  надо сказать, что они 
не им^ютъ никакого непосредственнаго значешя. Первый 
числа изъ приведенныхъ безъ  сомн’Ьшя относятся къ мелкииъ 
породамъ, получавшимъ дурной кормъ; у Синклера же на- 
протпвъ выставлены АнглШсшя овцы , животныя сильныя 
и получаюнщ обильный кормъ.

Для соглашешя этихъ  данныхъ и для извлечетя изъ 
нихъ возможной пользы нужно им^ть въ  виду самыя раз- 
носторонш я указашя, о которы хъ  къ со ж а г Ь н т  эти агро
номы не упоминаютъ. Нужно знать между прочимъ къ 
какой порода принадлежали эти животныя, какого они бы 
ли роста; ихъ в’Ьсъ и тучность; степень обил1Я пищи, ко
торую  они получаютъ на выгонахъ. В се это  им'Ьетъ о г 
ромное вл!яше на качество и количество остающагося отъ  
овец ъ  удобреш я. В ^ съ  овецъ чрезвычайно разнпобра- 
зен ъ : н'Ькоторыя породы овецъ в'Ьсятъ 2 или 3 пуда, т о г 
да какъ друп я  опцы не достигаю тъ  одного пуда. Если 
къ этому прибавить разнообраз1е въ  образ'Ь пищи, отъ  ко- 
тораго много зависятъ количество и качество удобрешй, 
то легко понять несоглаае, господствующ ее между числами, 
приводимыми различными хозяевами въ ихъ сочинеш яхъ
касательно разсматриваемаго нами предмета.

Сельско-хоз. Библ. Т. III. О навозахъ и кома. 4
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Можно принять, что хорош о содержпмыя жпвотныя, при 
в-ЬсЬ каждаго о гъ  2 до 3 пудовъ, въ чпслЬ отъ  4О00 до 
4,500, м огутъ хорош о унавозить десятину земли средпяго 
качества въ т е ч е т  и одной ночи.

На одной ФсрмЬ въ окрестностяхъ Парижа, по словачъ 
Ф уке, было употреблено для удобреш я десятины 8400 овенъ, 
каждая среднпмъ числомъ весила 2 пуда 10 Фунтовъ. 
Во время, свободное отъ  загона, жпвотныя паслись на хо- 
рош емъ лугу, на которомъ въ изобилш росли чина, горохъ, 
впка и проч. Каждая овна занимала еженочно око.ю 3-хъ 
квадр. арпшнъ т. е. въ т е ч е т е  этого  времени на сотню 
овец ъ  д'Ьлался загонъ 300 квадр арпшнъ. Это удобреш е 
равнявшееся приблизительно 900 пудамъ лучшаго хл'Ьвнаго 
навоза, доставило дв'1; хоронпя ж атвы, сначала рапса потомъ 
пшеницы.

У добреш е отъ  загоновъ бы стро разлагается и, небудучи 
см’Ьшано съ подстилкой, не причисляется къ долго дЬй- 
ствующ имъ. Поэтому не сл едуетъ  его употреблять за разъ  
въ очень болыпихъ пр1емахь; поэтому же вообщ е предпо- 
читаютъ повторять загонъ овецъ на пашн'Ь для каждой 
ж агвы .

Въ практик!. с.г1;дуетъ принимать въ расчетъ продолжи
тельность ночей и oo iu ie  травы въ данное время.

Едва ли нужно говорпть о томъ, что продолжительность 
загоновъ много завнситъ отъ  мЬстныхъ обстоятельств!, 
особенно отъ  того, какъ рано весной можно начать вы го
нять овецъ и какъ продолжительна эта возмож ность 
осенью .

Что же касается количества земли, удЬляемаго каждому 
животному въ загонЬ, то  при опредЬленш его берутся въ 
разсчетъ , величина и возрастъ ихъ; необходимо оставлять 
для каждой овцы столько м'Ьста, чтобы  она могла ложить
ся. Следуетъ также при опредЬленш разм^ровь загороди 
принимать въ разсчетъ стремлеше овецъ  скучиваться; по
этому не надо дЬлать слпшкомъ большаго загопа, иначе уд о
бреш е распределится по почвЬ не равномерно.

Во время большихъ жаровъ слЬдуетъ собирать овецъ въ 
загонъ нос.гЬ полудня и держ ать ихъ тамъ до 4-хъ  или
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5 часовъ вечера. Утромъ нельзя ихъ вы гонять изъ загоро
ди раньше того  времени когда разсЬется роса. Эта предо
сторож ность необходима при той жадности, съ  которой ов
цы бросаю тся на влажную траву, и которая бы ваетъ при
чиной оиасныхъ болезней. П ередъ вынускомъ пхъ изъ за
городи слЬдуетъ побуж дать ихъ къ движ енш , отъ  этого 
он"6 скорее испражнятся, и тукъ останется въ загоне.

Способъ удобреш я земли посредством!, загона не пред
ставляется одинаково полезнымъ для всЬхъ хозяйственныхъ 
растешй. Вообщ е онъ прпмЬнимъ для такихъ растеш й, ко- 
торымъ не вредитъ бы строе  разложеше удобреш я. Тако
вы рапсъ, стручковыя растешя, кормовыя травы, и въ осо. 
бенности естественны е луга. И зъ хл’Ьбныхъ растеш й ове- 
nifi тукъ, какъ известно, полезенъ особенно подъ посЬвъ 
овса. Ч то касается до ишеницы, то некоторы е хозяева 
ув'Ьряютъ, будто на ней отъ  этого способа удобреш я по
является ржавчина. Это разумеется по меньшей м £р е  сом
нительно. Но съ  другой стороны , Фактъ не подлежащей ни
какому сомнЬнш тогъ , что при спльпомъ загонномъ удобре- 
нш нивы, хл^бъ легко ложится и высыпается. У веряю тъ  
также, что ячмень, иыросппй по такому удобренпо, б-Ьденъ 
содержан!емъ крахмала и потому мало годенъ для варки 
пива.

Основываясь на вышесказанномъ и сличая пользу, ко
торую  можетъ доставить такое удобреш е съ возможнымъ 
отъ  него вредомъ, мы приводпмъ слова Шмальца, столь 
изв'Ьстнаго между сельскими хозяевами: «хотя  я никогда 
не могъ узнать съ строгой точностью , сколько напрпм-Ьръ 
сто  овецъ могутъ доставить навоза въ т е ч е т е  лЬтней 
ночи при обыкновенном!, количестве подстилка, но я уд о
стоверился, что  этимъ навозомъ никакъ нельзя удобрить 
того пространства земли, которое я удобрялъ посредствомъ 
загона того  же числа овецъ, перемещая загородь только 
разъ въ н очь . О тносительнодЬйств!я загоннаго удобреш я,оно 
всегда превосходит!., въ первый годъ, у д о б р е т е  навозомъ 
съ  подстилкою, сравнивая то и другое отъ  одинаковаго 
числа животныхъ и того  же времени».

«УдобреШ е загономъ дей ствуетъ  благопр1ятно на почву
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различными путями. И спраж нетя овецъ, разлагаясь, не толь
ко сами по себ'Ь увеличиваютъ пишу растеш й, но кром^ 
того  жидк1я части ихъ способствую тъ  разлож енш  пита- 
тельныхъ вещ ествъ, находящихся въ  почвЬ. Поля, бывопя 
подъ загономъ, всегда отличаются рыхлой землей и отсут- 
е т е м ъ  сорны хъ травъ. В ообщ е выгаптываш е земли и мо
ча овецъ имЬютъ чрезвычайно полезное дЬйств1е при удо- 
бренш загономъ.

«М н^ случалось часто съ  больш ою вы годой делать заго
ны на клеверныхъ жнивахъ и затймъ засгЬвать пшеницу 
по одной вспашк'Ь. Загонное удобреш е особенно хорош о 
Д’Ьйствуетъ, способствуя разложение веш ествъ, оставшихся 
посл-fe скоса клевера. Въ этом ъ случай этотъ  способъ удоб- 
рен!я оказываетъ очевидное д ^ й т и е  въ  теченш  н'Ьсколь- 
кихъ л'Ьтъ».

«Я также производплъ опы тъ надъ д15Йств!емъ загонна- 
го  удобреш я, наложеннаго между первымъ и вторымъ 
покосомь клевера. Второй сЬнокосъ удался превосходно, 
только коровы, не отказываясь совершенно отъ  зеленаго 
клевера съ  этаго сЬнокоса, казалось находили его въ св'Ь- 
жемъ вид'Ь не столь пр1ятнымъ на вкусъ. В ъ сухомъ же 
вид-Ь, коровы, овцы и лошади 1ии его съ равнымъ удо- 
вольств1емъ. Пшеница, посЬянная посл'Ь клевера такимъ 
образомъ, т . е. въ промежутки двухъ сбнокосовъ, вышла 
еще лучше ч’Ьмъ та, которая была посеяна какъ сказано 
выш е, т . е. удобренная загономъ съ  осени. Въ такихъ хо- 
зяйствахъ, гд ’Ь нЬтъ пара, этотъ  способъ мож етъ бы ть упо- 
требляемъ съ большой вы годой, а такъ какъ клеверъ ко
сится обыкновенно по M'bpt надобности въ  немъ, то легко 
можно сделать правильнымъ ноочередность загоновъ и по
следовательность сЬнокосовъ клевера».

«Нисколько разъ я также д"Ьлалъ опы ты  надъ удобреш 
емъ помощью загона засЬяяныхъ полей и всегда получалъ 
превосходные результаты . Понятно, что для этого нужно 
выбирать удобное время и что загоны не годится делать 
когда растеш е достигло значительнаго роста».

У добреш е загономъ можетъ бы ть, по словамь Ф уке, упот
ребляемо для оживлешя туго идущихъ посЬвовъ, для воз-
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буждешя растительной деятельности, и въ этомъ отнош енш  
загонное удобреш е, особенно заслужнваетъ внимашя земле 
де.ньцевъ

В ы гонъ  рогатаго скота на посеянный клеверъ или шпер- 
гель, говоритъ Ш вердъ , можетъ также разсматриваться какъ 
родъ  удобреш я загономъ. Э тотъ  способъ  удобреш я можно 
считать полезнымъ, на легкихъ и сухихъ ночвахъ и въ нй- 
которы хъ  странахъ онъ очень часто употребляется. Въ Рос- 
cin же но большей части выгоняю тъ рох'атый скотъ во все 
л'Ьто на подножный кормъ, а после жатвы обыкновенно 
его кормятъ на жпптвахъ. Протнвъ послЬдняго нельзя ни
чего сказать. Но относительно того, ч тобы  вм есто держа- 
шя скота въ стойле вы гонять его на землю, покрытую еле- 
зам'Ьтною, редкою  растительностью, кажется, большая часть 
хозяевъ  согласна во ьр ед е  этого  обы чая , возведенаго въ 
систему.

Другое д^ло выгонять на сочныя жнитвы, на которы хъ 
обыкновенно такъ бы стро поправляется нашъ, во всякое 
другое время тощШ скотъ . Это обы кновеш е во в се х ъ  от- 
ношешяхъ полезно. Но если англичане пристрастны къ 
обыкновеш ю пасти скотъ на нашнЬ после окончашя жатвы, 
они никогда не вы гоняю тъ его голодать на тощей землЬ и 
если бы  случилось, что его выгнали на нашню, на которой 
осталось мало растительности, то xopoiuie хозяева, должны 
туда доставить какой нпбудь кормъ, какъ это  имепно и де
лается въ Англш, г д е  часто скоту разбрасываютъ по земле, 
на которой онъ пасется, брюкву и другую  пищу. П одоб
ный способъ мож етъ показаться очень нерасчетливымъ, 
но онъ во всякомъ случае служитъ доказательствомъ поль
зы  удобреш я загономъ вообщ е; другими словами, онъ со- 
ставляетъ очевидное свидетельство предиочтешя оказыва- 
емаго многими хозяевами удобрен ш  свЬжему и не смеш ан
ному, предъ теми же самыми удобрешями, въ перебродпв- 
шемъ состоянш  и смешанными съ  подстилкою (*).

И такъ мы упомянули в се  виды туковъ, употребляемыхъ 
въ  земледелш. В се  они, употребленные при соответствен -

(*) Ш верцъ.— (Основашя практ. Сельск. Хозяйства).
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ныхъ обстоятельствах!., м огутъ  принести одинаково боль
шую пользу. Но нельзя не зам етить, что въ нашемъ хо
зяйстве, гд е  почти исключительно играетъ роль навозъ 
рогатаго скота, г д е  всякое другое удобреш е до сихъ поръ 
употреблялось только какъ незначительное подспорье къ 
нему, этотъ  видъ у д о б р е ш я  заслуживаетъ особенно тща- 
тельнаго пзучешя, такъ какъ отъ  ухода за нимъ и отъ  ко. 
личества его производства более всего зависите урожай
ность наишхъ полей. Если въ хозяйстве не пренебрегаютъ 
никакими посторонними, случайными веществами, могущими 
увеличить массу удобреш я, получаемаго въ виде хл’Ьвнаго 
навоза, то тЬмъ самымъ увеличивая производительность зем
ли, получаютъ возможность содерж ать большее число скота 
и следовательно увеличить количествЪ постояннаго удобре- 
шя. Большую часть удобрнтельны хъ вещ ествъ, не состав- 
ляющихъ такъ называемаго навоза, мы уж е р а зсм отр ^ и  
особо (* ). Въ настоящемъ же руководстве намъ предстоитъ 
главнейшимъ образомъ разсм отреть два вида наиболее упот- 
ребительныхъ туковъ : рогатаго скота и человечесш й. П е
реходя къ разсмотрЬшю правилъ ухода за драгоценными 
для зсмледехьпа IIcпpaжнeнiями рогатаго скота, мы должны 
сказать, что къ сож аленш , до спхъ поръ большинство на 
ш ихъ хозяевъ  не обращ аютъ ни малейшаго инимашя на 
эту существеннейшую часть сельскаго хозяйства. Навозъ 
или выгниваетъ до тла или проиадаетъ отъ  дождей и во 
всякоиъ случай большая часть драгоц енны хъ  удобритель- 
ныхъ вещ ествъ исчезаете изъ навоза, прежде нежели онъ 
поиадаетъ на иоле. Б езъ  сомнЬшя одна изъ главныхъ нри 
чинь такого невнимашя къ своему собственному благосо 
стояние сосгои тъ  въ неведЬн!!! свойствъ навоза и простыхъ 
способовъ  нзвлечешя изъ него наибольшихъ вы годъ. Далее 
мы раземотршп. этотъ  иредметъ подробно.

(*) Си. „Описаше различныхъ способовъ удобретя  зеили.“ Соч. Фуке 
Сельско-хозяйственная Библштока. Тт. I и II. Въ отд. прод. 1 р. 25 к.
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Г Л А В А  I I I

И З С Л Ъ Д 0 В А Н 1 Е  С О С Т А В Ы  Ы Х Ъ  Ч А С Т Е Й  Х Л - Ь В -  
Н А Г О  У Д О Б Р Е Ш Я

Чтобы разсмотрЬть должнымъ образомъ свойства хлЬвнаго 
удобрешя и различные способы обращешя съ нимъ, им должны 
начать съ азбуки въ дЪлЪ удобрешя, т. е. съ составныхъ ча
стей его. Въ этомъ отношеши до сихъ поръ лучшимъ сочине- 
шемъ остается статья Фелькера, извЪстнаго англШскаго профес
сора, изслЪдовашя котораго отличаются необыкновенной тща
тельностью (* ) . ИзслЪдовашя эти могутъ послужить самымъ 
точнымъ основашемъ для дальнЪйшихъ выводовъ и практическихъ 
правилъ, поэтому къ нимъ мы прежде всего обратимся.

I .  Свгьжее хлтное удобрете.

Перемешать навозную кучу, Bf.coMъ до 100 центнеровъ, на
столько равномерно, чтобы полученное удобреше можно было при
нять за норму для опытовъ, чрезвычайно трудно; еще труднее вы
брать изъ такой кучи нормальную пробу, т. е. образчикъ для 
химическаго анализа. Такъ какъ болышя количества брать нйтъ 
надобности, то покрайней мере назначаемый для опытовъ неболь- 
шin количества навоза необходимо приготовлять со всею тщатель
ностью. Съ этою целш я разрЪзалъ на части, размельчилъ, пред
варительно взвешенное количество свйжаго навоза —  около 20 ф. 
(предъ тЪмъ онъ быль хорошо перемйшанъ въ самой навозной ку
че) и далъ ему свободно высохнуть на воздухе. При помощи вто- 
ричнаго взвешивашя я определилъ потерю въ вЬсе, происшедшую

( ' )  Наша читающая сельско-хозяйственная публика уже имела слу
чай ознакомиться съ этимъ превосходнымъ и подробнымъ изслЬдова- 
шемъ по переводу, помещенному въ «Ж урнал* Министерства Государ- 
ственныхъ Имуществъ». Т^Ьмъ не менее, для полноты нашего руковод
ства, мы считаемъ необходимымъ включить въ него эту замечатель
ную статью, съ самыми незначительными изменешями.
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вследств1е свободнаго испарешя. ЗатЬмъ вся масса, казавшаяся 
довольно сухою, была просеяна чрезъ обыкновенное сито; при этомъ 
те соломинки, которыя не проходили сквозь сито, разрезались нри 
помощи большихъ ножницъ на таия части, которыя могли бы 
пройти сквозь него. Поел* этаго 1 фунтъ просеяннаго и снова тща
тельно перем’Ьшаннаго навоза я высушивалъ въ водяной бане, при 
80° R ., до тех* поръ, пока уже не замечалось потери въ весе. 
Наконец*, изъ просушенной массы взято было 1,000 гр. и под
вергнуто 3-го ноября 1854 года химическому анализу. Въ резуль
тате получилось :

Общгя составным части евпж аю , соломистаю навоза :

Воды.........................................................
* Растворимыхъ органическихъ веществъ(А)

> неорганич. веществъ (В ) 
t  Нерастворимых* органич. веществъ (С)

» неорганич. веществъ (D)

Итого .
* Въ А (т. е. растворимыхъ орган, ве

ществах*) заключалось:
Азота...............................................................
что соответствует* количеству амм1ака. 
t  Въ С (т. е. нерастворимых* орган, ве

ществах*) заключалось:
азота ..............................................................
что соответствует* количеству амм!ака . 
След, в* А и С содержится азота . . .
что соответствует* количеству апилака .

В ъ  естествен
ном! состоя

нш.

66,17
2,48
1,54

25,76
4,05

ш у м Г

0,149
0,181

0,494
0,599
0,643
0,780

В ъ  совершен
но суммъ «и-

дъ-

7,33
4,55

76,15
11,97

10 0 , 01)

0,44
0,53

1,46
1,76
1,90
2,30

Когда я держал* полоску чувствительной красной лакмусовой бу
мажки над* свежеприготовленным* навозомъ, то цвет* ея сначала 
не изменялся, но по истеченш нескольких* часовъ красный цвЬтъ 
перешел* въ слабосиневатый; это показывает*, что навозъ содер 
жал* только очень небольшое количество свободнаго или , точ
нее, улетучивающегося амм1ака. Вообще изъ гншщихъ веществъ
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амш’акъ никогда не улетучивается въ чистомъ видЬ, т. е. въ виде 
едкаго амипака, но постоянпо въ соединена съ углекислотою, т. е. 
въ формЪ углекислаго аминака.

Я  сд'Ьлалъ попытку определить, по весу, количество летучихъ 
амм1акальныхъ соединешй, содержащихся въ свйжемъ навозе; для 
этого я смешалъ 1.000 гр. этого навоза съ 16 лотами (пример
но) дистиллированной воды и дистиллировалъ эту смесь въ сосудъ, 
въ которомъ находилась разбавленная соляная кислота. Такимъ об- 
разомъ можно уловить даже весьма малып количества летучихъ ам- 
апакальныхъ соединен1й: для этого только нужно пр1емникъ, содер
жаний разбавленную соляную кислоту, плотно соединить — съ одной 
стороны —  съ ретортою, изъ которой дистиллируется вода,— а съ 
другой стороны —  съ вульфовымъ аппаратомь, содержащнмъ тоже 
разбавлепную соляную кислоту. Летуч1я амакальныя соединетя, 
перешедппя въ пр1емникъ и аппаратъ , получаются, по выпарке 
соляной кислоты, въ виде нашатыря. Весь амипакъ , находящШся 
въ навозе въ виде летучихъ соединешй, я— для краткости— назы
ваю свободнымъ. Кроме того , я старался точнее определить и 
количество того aaiMiana, который, по выделенш летучихъ соедине- 
шй его, остается въ навозе въ виде нелетучихъ солей. Эта часть 
амипака названа въ мопхъ анализахъ аммштл-ъными солями. По 
найденнымъ количествамъ свободнаго амм1ака и амм1акалышхъ со
лей я вычислялъ общее количество азота, заключающагося въ на
возе.

Анализированный мною 3 ноября 1854 года свйшШ навозъ со 
держалъ :

Навозъ въ есте- Тоже въ совершен- 
ственномъ со- но сухомъ Bint, 

стояпш.
свободнаго aMMiaKa. . . . 0,034 0,10
амм1акальныхъ солей . . . 0,088 0,26

И такъ въ свежемъ навозе содержаше какъ летучихъ амм1аваль- 
ныхъ соединешй, такъ и амшакальныхъ солей было чрезвычайно 
мало.

Такъ какъ полныхъ и обстоятельныхъ анализовъ составныхъ 
частей золы свежаго навоза до сего времени не имеется, то я 
счелъ не лишнимъ сделать анализе растворимымъ и нераствори- 
мымъ неорганическимъ составнымъ частямъ (темъ и, другимъ но-
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рознь), заключающимся въ хлевномъ удобренш. Во 100 частяхъ 
растворимыхъ неорганическихъ соединешй (В ) содержалось :

Растворимаго кремнезема. 15,45
Фосфорнокислой извести . 19,44
Извести............................. 4,30
Магнезш........................... 0.73
К а л и ............................. 37,26
Натра ............................. 3,36
Хлористаго натр1я. 1,97
Серной кислоты . . . 3,49
Углекислоты (и потеря) . 14,00

Итого . . 100,00

Анализъ нерастворимыхъ въ воде составных^ частей привель 
къ слЪдующимъ результатамъ :

Растворимый кремнеземъ.......................... 23,94
Нерастворимый » .......................... 13,86
Окись железа, глинозема и фосфорн. голи. . 14,73
въ нихъ фесфорной кислоты................... (4,41)
что соответствуете количеству костяной муки. (9,55)
Извести.......................................................27,92
Магнезш. . 
Кали . . . .  
Натра .
Серной кислоты

3,54
2,46
0.48
1,76

Углекислоты (и потеря)............................. 14,31
Итого . . 103,00

Въ нижеследующей таблице показаны составныя части всей во
обще золы свЬжаго хлЪвнаго навоза:

о Растворимый кремнеземъ. 4,25
хЛхЛ I Фосфорнокислая известь . 5,35

1 Известь ....................... 1,10
0,20О*оа ( Кали ............................ 10,26ноСОо* 0,92

и ' Хлористый натр1й . . 0,54
ОМ Серная кислота . . 0,22

со Углекислота (и потеря) . 4,71
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Растворимый кремнеземъ............................. 17,34

Общее ко
личество.
21,59

с"" Нерастворимый кремнеземъ (песокъ) . 10,04 10,04
1/5 Фосфорнокислая известь ............................ — 5,25
г*» Окись железа, глиноземъ и фосфорн. соли. 8,47 8,47
а /о 1 въ нихъ содержится фосфорной кислоты . (3,18 3,18)
О !
•Ч
К что соотвЬтствуетъ количеству костяной муки (6,88 6,88)
Си,
Осо Известь......................................................... 20,21 21,31
ноGS М агнез1я.................................................... 2,56 2,76
Си 1 К а л и ........................................ 1,78 12,04
и Н а тр ъ ........................................  . . . 0,38 1,30
fctО Хлористый натр1й............................. — 0,54со

Серная ки сл о та ........................................ 1,27 1,49
СО Углекислота (и потеря) ............................. 10,40 15,11

Итого 100,00 100,00

Общимъ замЪчашямъ о состав* хлЬвнаго навоза, я считаю не- 
лишнимъ предпослать следующую таблицу, въ которой въ отдель
ности показаны все составныя части свежа го хлевнаго удобрен i я .

Составь свпжаго (14-т и  днсвнаго) хлпвнаго удобрен!я (смпсъ 
конскаго, коровъяю и свиною пометовъ) въ его естественномъ 
состоянш ( анализъ 3 ноября 185 4  г.)

В о д а ................................................................................ 66,17
* Растворимый органичесюя вещества (А ) . . . . 2,48

—  неорганичесмя (зольныя) вещества (В):
растворимый кремнеземъ . . . 0,237
фосфорнокислая известь. . . . 0,299
и з в е с т ь ........................................ 0,066
м агнез!я ........................................0-011
кали ..............................................0,573
натръ..............................................0,051
хлористый н а т р Ш ......................... 0;030
серная кислота . . . . . .  0,055
углекислота (и потеря), . . . 0.218

ГГЬ40 1,54
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f  Нерастворимыя органичешя составныя части (С) . 25,76
—  неорганическая составныя части (золь

ный) (D ):

растворимый кремнеземъ.......................0,967
нерастворимый кремнеземъ (песокъ) . . 0,561
окись железа, глиноз. и фосфорн. соль. 0,596
въ нихъ фосфорной кислоты . . . .  (0,178) 
что соотвЪт. количеству костяной соли . (0,386)
и з в е с т ь ...................................................1,120
ыагнез1я................................................... 0,143
к а л и .........................................................0,099
натра.........................................................0,019
сЪрная кислота........................................ Q.,061
углекислота (и п о т е р я ) .......................0,484

4ДЙ> 4,05

100,00
* А содержнтъ азота........................................0,149

что соответствуете количеству ашиака . 0,181
+ С содержитъ азота........................................0,494

что соответствуете количеству амм1ака . 0,599
Вся масса навоза содержить свободнаго аншака . 0,034

» » » аммошак. солей. . 0,088

Составныя части свпжаго навоза, совершенно высушеннаго:
* А (т. е. растворимыхъ органическихъ веществъ) 7,33

В (т. е. растворимыхъ нсорганичоскихъ веществъ) :

растворимаго кремнезема . . 0,703
фосфорнокислой извести. . . 0,884
и з в е с т и ........................................0,185
магнезш . ............................ 0,033
к а л и ..............................................1,695
натра............................................. 0,153
хлористаго н а т р ! я .......................0,089
сЪрной кислоты............................ 0,035
углекислоты (и потеря). . . . 0,772

4,549 4,55
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t  С (т. е. нерастворимыхъ органическихъ сост. частей) 76.1л 
D (т. е. нерастворимыхъ неорганическихъ частей,

зольныхъ) : 
растворима го кремнезема . 2,865
нерастворимаго кремнезема. 1,659
окиси желЪза, глинозема и фосфор-

нокислыхъ солей . . . .  1,404
въ нихъ фосфорной кислоты . (0,528) 
что соотвЬтствуетъ количеству

костяной муки.......................(0,822)
и з в е с т и ............................................. 3,335
магнезш ........................................0,424
к а л и ..............................................0,294
натра . . . .  0,077
сЪрной кислоты.............................0,210
углекислоты (и потеря). . . 1,722

11,990 _  11^97
100,00

* А содержнтъ азота........................................0,44
что соответствуешь количеству амлпака . 0,53

+ С содержитъ азота........................................ 1,46
что соотвЪтствуетъ количеству амм1ака . 1,77

Во всей массЬ сухаго навоза содержится :
свободнаго ам>пака.......................0,10
амм1акалыгыхъ солей . . . .  0,26

СлЪд., разсматриваемый нами св-Ьж!й хлК;вный навозъ, состоявшей 
изъ конскаго, коровьяго и свинаго по м еть и изъ подстилочной 
соломы, содержалъ кругльшъ 'inc.io.wb V* воды и только 'Л твер- 
дыхъ веществъ. Такъ какъ этотъ навозъ нролежалъ 14 дней и во 
все это время не было дождя, то вся влажность его состояла изъ 
воды, заключавшейся въ уринЬ, пометт, и соломЪ. Количество под
стилочной соломы должно имЬть большое в.пяше на относительное 
количество составныхъ частей навоза и именно на количество со
держащейся въ немъ воды; но я думаю, что мы не удалимся много 
отъ истины, если примемъ, что свЬшее животное удобреше, содер
жащее много соломы,- но несмоченное дождемъ, состоитъ на V» изъ 
роды и на '/» изъ сухихъ частей.
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Изъ приведеннаго анализа можно вывести следукпфя заклю- 
чешя :

1. Въ свпжемъ навозп, растворимый органичестя и неор ■ 
ганичсстя составныя части находятся въ нсболъшомъ коли- 
чествтъ. Это обстоятельство совершенно объясняетъ намъ медлен
ное дЪйств!е свежаго навоза на растительность , сравнительно съ 
хорошо перепрЪвшимъ.

2. Напротивъ, содержаше нерастворимыхъ составпыхъ частей, и 
именно нерастворимыхъ органическихъ, въ немъ очень велико. 
Большая часть изъ этихъ нерастворимыхъ органическихъ соедине
на принадлежить подстилочной соломе, еще неуспевшей много из
мениться въ своихъ физическихъ и хнмическихъ свойствахъ. Въ 
анализированномъ намя навозе нерастворимыхъ органическихъ ча
стей (С) было слшпкомъ въ 10 разъ более, чемъ растворимыхъ (А), 
а нерастворимыхъ минеральныхъ частей (D) почти 'втрое более, 
чемъ такихъ же растворимыхъ.

3. Въ свежемъ хлевномъ навозе содержатся только следы 
летучаго амм1ака и незначительное количество аммошакальныхъ 
солей.

4. Общее количество азота въ растворимыхъ составныхъ частяхъ 
свежаго хлевнаго навоза тоже очень незначительно. Несравненно 
более азота содержится въ нерастворимыхъ частяхъ навоза; этотъ 
азотъ выделяется понемногу, по мере того какъ идетъ брожеше 
навоза. Другими словами: въ свежемъ навозе содержится немного 
азота въ такой форме, въ которой онъ можетъ быть немедленно 
усвоень растешями въ виде пищи. Такъ, напримбръ, въ разсма- 
триваемомъ нами случае на 100 ф. свежаго навоза количество 
азота, способнаго къ усвоенш растешями, составляло только 0,149 ф. 
между тем ь какъ въ нерастворимыхъ составныхъ частяхъ тЬхъ же 
100 ф. свежаго навоза заключалось азота почти въ 4 раза более, 
или —  точнее —  0,494 ф.

5. Сравнеше растворимыхъ органическихъ составныхъ частей 
свежаго навоза съ нерастворимыми органическими показываетъ, 
что первыя гораздо ценнее последнихъ, потому что въ первыхъ 
не только больше процентное содержаше азота, но этотъ азотъ на
ходится въ такой форме, что можетъ быть непосредственно усвоенъ 
растешями. Действительно;
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въ 100 ч. раств. орг. состав, частей содержится 6,04 азота, а 
» 100 ч. нераств. » » » » 1,92 >

след. содержаше азота въ растворимыхъ частяхъ почти въ три 
раза более содержашя его въ нерастворимыхъ,

6) Въ отношенш неорганическихъ или минеральныхъ составныхъ 
частей свежаго навоза следуетъ заметить, что онъ содержптъ все 
те минеральный составныя части, катя мы находимъ и въ золе 
всехъ нашихъ культурныхъ растений.

7. Одни и тЪже минеральиыя составныя части находятся и въ 
растворимой и нерастворимой формахъ, но количество каждой изъ 
составныхъ частей въ той или другой формахъ очень различны.

8. Между растворимыми минеральными составными частями всего 
более кали, ибо его содержится 37,26%, что соответствуем 54,7% 
чнстаго углекислаго кали. Анализъ показаль въ св4жемъ павозй 
14% углекислоты (со включешемъ и потери); но такъ какъ 37,26% 
каяи требуютъ (для превращешя въ углекислое кали) 17,5%  угле
кислоты, и такъ какъ —  сверхъ того— въ воде содержится значи
тельное количество друуглекислой извести (въ виде растворимой 
извести), то отсюда слЬдуетъ заключить, что между растворимыми 
минеральными составными частями находится значительное количе
ство кали въ соединеши съ кремнеземомъ; большое процентное со
держаще растворимаго кремнезема подтверждаетъ это заключеше. 
След. свежШ навозъ содержитъ много кремнекислаго кали.

9. Заслуживаетъ внимашя значительность количества раствори
маго кремнезема, содержащагося какъ въ растворимыхъ, такъ и въ 
нерастворимыхъ минеральныхъ составныхъ частяхъ. Въ раствори
мыхъ составныхъ частях ь кремнеземъ главнейше находится въ со
единеши съ кали, а —  быть можетъ —  и съ некоторымъ количе- 
ствомъ натра ; напротивъ въ нерастворимыхъ составныхъ частяхъ 
онъ находится въ соединенш съ известью, или же находится въ 
состояши крайняго измельчешя, при которомъ онъ легко раство
ряется въ едкомъ кали.

10. Важнейшая изъ растворимыхъ минеральныхъ составныхъ 
частей свежаго навоза-есть кремнекислое кали.

11. Важнейшая изъ нерастворимыхъ минеральныхъ составных^ 
частей свежаго навоза есть известь.
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12. Далее, весьма замечательно, что растворимыя минералъныя 
составныя части, даже въ совершенно свпжемъ навозгь, содер
жать (процентное содержате) необыкновенно мною фосфорно
кислой извести,она составляетъ неменее 19’Л%всехъ растворимыхъ 
составныхъ частей, между темь какъ въ нерастворимыхъ содержит
ся ея лишь 9Vs%. Для меня такой выводъ былъ совершенно новъ 
и поразите л «нъ, ибо фосфорнокислую известь обыкновенно считаютъ 
за нерастворимую въ воде и потому она во всехъ опубликован- 
ныхъ доселе анализахъ хлевнаго навоза не значится въ числе ра
створимыхъ составныхъ частей. Между темъ изъ многократныхъ и 
съ величайшею осторожностпо произведенныхъ опытовъ я убедил
ся, что фосфорнокислая известь растворяется въ воде гораздо ско
рее и въ гораздо большемъ количестве, чЬмъ какъ обыкновенно 
полагаютъ. Это наблюдете получаетъ еще болышй интересъ отъ 
того, что покойный Пёзи (Pusey) еще за несколько летъ предъ 
симъ советовалъ, —  для усилен in действ1я костяной муки, какъ 
удобрешя, на корнеплодныя растешя,— сваливать смоченную водою 
костяную муку въ одну кучу съ золою, пескомъ и другими рых
лыми телами и постоянно поддерживать эту кучу въ сыромъ со
стоянш, поливая ее при случае водою или— еще лучше— гншщей 
уриной или навозною жижею. Этому совету последовали мнопе съ 
большою пользою для себя; но, конечно, немнопе изъ послушав
шихся совета Пёзи знали, что они чрезъ это вызывали то самое 
соединеше, которое сообщаетъ кислому фосфорнокислому кали осо
бенную ценность,— а именно: вызывали растворимую въ воду фос
форнокислую известь.

Въ «Annalen der Chemie und Pharmacie>, издаваемыхъ Либихомъ, 
Вёлеромъ и Коппомъ, профессоръ Вёлеръ (въ Геттингене) сделалъ 
важное замечаше, что костяная мука, несколько смоченная водою, 
черезъ несколько дней отдаетъ воде значительное количество фос
форнокислой извести и что растворимость сей последней быстро 
увеличивается, когда студень костей придетъ въ те ш е . Мойана- 
лизъ хлевнаго удобрешя, произведенный годомъ раньше, чемъ Вё
леръ нанечаталъ свое вышеприведенное замечаше, можетъ быть 
расматриваемо какъ подтверждеше прямаго велеровскаго опыта 
надъ костяною мукою, а также какъ любопытное научное объясне- 
Hie практическаго совета Пёзи о томъ, какъ можно усилить дей- 
Tpie этой муки на корнеплоды.
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13. Нерастворимыя минеральный составныя части свЪжаго на
воза содержать песокъ, землю и др. ыинеральныя частицы, ме
ханически примешавппяся къ навозу. При анализ!; золы навоза, 
анопя изъ этихъ постороннихъ примесей показаны въ числе нера
створимыхъ кремнеземистыхъ веществъ, часть же ихъ значится въ 
виде окиси железа, глинозема и фосфорныхъ солей; наконецъ, 
третья и— но всей вероятности —  очень значительная часть этпхъ 
примесей къ навозу состоять изъ извести, ибо почва въ Чирнче- 
стерЬ очень богата ею.

При всйхъ суждешяхъ о хлевномъ удобренш следуетъ обращать 
должное вниман1е на эти механичешя примеси, ибо иначе выво • 
димыя заключешя не будутъ соответствовать дЬйствительпымъ 
фактамъ.

14. Х л т н ое удобреше должно быть, въ химтсскомъ смы
слы, разсматриваемо какъ нормальное и какъ универсальное 
удобрет е.

Навозъ есть универсальное удобреше потому, что онъ содер
жать всгъ те составныя части, въ которыхъ нуждаются наши куль
турный растешя для своего полнаго развиия, и след., пригоденъ 
почти для каждаго изъ этихъ растешй въ отдельности. Изъ ве
ществъ неорганическихъ питательныхъ (для растешй) мы находимъ 
въ хлевномъ навозе: кали, натръ, известь, магнезкэ, окись же
леза, кремнеземъ, фосфорную, серную, соляную и угольную,ки
слоты.

Мы находимъ, что изъ органическихъ питательныхъ (для расте
шй) веществъ, некоторый легко растворимы въ воде н богаты азо- 
томъ, друпя же— напротивъ— нерастворимы въ воде и содержать, 
сравнительно, гораздо менее азота. Изъ первыхъ очень легко обра
зуется амм1акъ, изъ вторыхъ же— гуминовая кислота и подобный 
органичешя соединешя. Зти органичешя кислоты образують ту 
массу бурыхъ растительныхъ веществъ, или —  точнее —  ту смесь 
веществъ, которую называютъ перегноемъ (гумусомъ).

Хлевный навозъ есть нормальное удобреше потому, что и прак
тика и химическШ анализъ показываютъ, что питательныя для ра- 
CTenifi вещества находятся въ немъ въ виде такихъ соединешй, 
которыя въ высшей степени благопр1ятствуютъ роскошному произ- 
ростанш нашихъ культурныхъ растешй. Такъ какь число заклю
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чающихся въ хлевномъ удобренш химическихъ соединетй необыкно
венно велико и такъ какъ мнопя изъ нихъ очевидно находятся въ 
навозе не въ томъ виде, въ какомъ они представляются при ана
лизе, то, при настоящемъ состоянш нашихъ знашй, нетъ возмож
ности приготовить искуственнымъ путемъ такое концетрированное 
нормальное универсальное удобреше, которое было бы действи
тельнее нашего хлевнаго навоза.

Я говорю здесь не о механическомъ действш , которое можетъ 
иметь нашъ хлевный навозъ; это действ1е, важное именно на та- 
желыхъ глинистыхъ почвахъ, при опред'Ьлеши достоинства нашего 
обыкновениаго удобрен!я должно цениться дешевле. Въ настоящую 
минуту я ограничусь лишь замЪчашеиъ, что даже совершенно свЬ- 
жш навозъ представляетъ очень большое разнообраз1е какъ въ от- 
ношеши органическихъ и неорганическихъ составныхъ частей его, 
такъ и въ отношенш большей или меньшей растворимости ихъ, 
Такъ напр, въ свежемъ навозе находятся: летучШ амм1акъ, aMMia- 

кальныя соли, растворимыя азотистыя соединешя и —  наконецъ —  
нерастворимыя азотистыя соединешя; след, всего не менее четы
рехъ различныхъ родовъ соединешй, въ составъ которыхъ входить 
одинъ и тотъ же элементъ (азотъ). Въ сильно перегнившемъ на
возе тотъ же элементъ (азотъ) существуетъ кроме того , но всей 
вероятности, и въ соединешяхъ другаго рода. Такая разнородность 
оъ отношенш соединенШ, входящихъ въ составъ хлевнаго удобре
шя, затрудняетъ или даже делаетъ невозможнымъ всякое искус
ственное подражание;— она то и составляетъ главную причину, по
чему на хлевное удобреше можно смотреть какъ на нормальное и 
универсальное удобреше.

II.  Перепргьлый хлтьвный н а ш ъ .

Чтобы определить те изменешя, которымъ подвергается хлев
ный навозъ вовремя лежашя, я анализировалъ образчикъ тщатель 
но перемежаннаго и сильно перепревшего навоза, собраннаго мною 
при техъ услов1яхъ, какъ и 'свЪжШ. По всей вероятности, этому 
перегнившему навозу было щГменыией мере 6 мЬсяцевъ; онъ имелъ 
цветъ темнобурый, ~почиГчерный и вообще имелъ видь перебро- 
дившаго, короткаго навоза. 0бщ1й составъ его виденъ изъ ниже- 
рледующей таблицы ;
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Общ1я составныя части сильно перепрпвшаю навоза (смгьсь 
конскаго, коровъяго и свинаго пометовъ).

Въ  естест- Въ совер
венномъсо- шенно су-

стеянш. ХОМЪВИД'8.
Воды. . . . . . . . . . . . . 75,42 —
* А растворимыя органичесшя составныя части. 3,71 15,09

В » неорганичесюя » » 1,47 5,98
f  С нерастворимыя органичесшя > » . 12,82 52,15

D » неорганичешя > * » 6,58 26,78

100,00 100,00
* А содержитъ азота.................................. 0.297 1,21
что соответствуешь количеству awMiana 0,360 1,47
+ С содержитъ азота.................................. 0,309 1,26
что соответствуетъ количеству амапака 0,375 1,53
След. А и С содержитъ азота . . . . 0,606 2,47
что соответствуетъ количеству алшака 0,735 3,00

При анализе этого навоза, также какъ и при анализе свежаго,
я опред'Ьлилъ содержаше какъ летучаго амппака, такъ и того, 
апилака, который при дистилляцш, после выделешя спободнаго 
амм1ака , остался въ реторте. При зтомъ я получил. следукнфе 
результаты :

Анализированный 5 декабря 1854 г. навозъ содержалъ:

Въ  естеот- Въ совер- 
ввнномъ со- шенно су- 

стоянш. хомъ вид-6

свободнаго ............................................................. 0,46 0,180
амийакальныхъ солпй....................................... .....  0,57 0,232

Отсюда следуетъ, что летучаго амм1ака содержится въ сильно 
перепр'Ьвшемъ хлевномъ навозе (2) немного более, чемъ въ св'В- 
жемъ, добытомъ при тегь же обстонтельствахъ ; что же касается 
амапакальныхъ солей, то количество ихъ почти одинаково въ томъ 
и другомъ удобретяхъ.
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Растворимыя минеральных (золъныя)  составныя части 
навоза (2).

Растворимый кремнеземъ . . 17,31
Фосфорнокислая известь. . . . 26,00
И з в е с т ь ........................................7,97
Магнез1я........................................3,24
К а л и .............................................. 30,37
Натръ..............................................1,60
Хлористый н а тр *й ....................... 2,53
Серная кислота............................ 3,93
Углекислота (и потеря). . . . 7,05

100,00

При сличенш этихъ результатовъ съ результатами анализа свЬ- 
жаго навоза (1 ), оказывается, что въ перепревшемъ навозе (2 ) на
ходится гораздо большее количество фосфорнокислой извести; она, 
вместе съ кали, количественно составляетъ главную составную часть. 
Проч1я разллшя между анализами (1) и (2 ) такъ незначительны, что 
не заслуживаютъ особаго внимашя.

Нерастворимый минеральный (золъныя) составныя части 
навоза (2).

Растворимый крем незем ъ....................... 21,65
Нерастворимый кремнеземъ....................... 15,35
Окись железа, глиноземъ и фосфорп. соли. 14,40
въ нихъ фосфорной кислоты . . . . (4,17)
что соотвЬтств. количеству костян. муки . (9,03)
Известь ................................................... 25,34
Магнез1я.................................................... 1,38
К а л и ......................................................... 0,69
Н атръ ......................................................... 0,58
Серная кислота ........................................ 0,96
Углекислота (и потеря) ............................ 19,65

100,00
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СлЪд. въ навозЬ (2 ) составныя части находятся почти въ такихъ 
же количественныхъ отношешяхъ, какъ и въ навозЪ (1 ); впрочемъ, 
въ нерастворимыхъ зольныхъ составныхъ частяхъ навоза (2 ) кали 
содержится еще менЬе, чЬмъ въ навозЬ (1), такъ какъ оно почти 
сполна обратилось въ углекислое кали и такимъ образомъ сдела
лось растворимою составною частно.

На основанш предъидущихъ результатовъ получена, чрезъ пере- 
числеше, нижеследующая таблица, показывающая составныя части 
всей вообще золы, получающейся при пережиганш сильно пере- 
прЬвшаго навоза:

Составныя части всей вообще золы :

Растворимый кремнеземъ . . . 3,16
I ФосФорн. и звесть ....................... 4,75

сч*- I  Известь........................................
СО 1 1,44
^  1 Магнез!я........................................ 0,59
ё < Кали............................ ..... 5,58
** ] Н а т р ъ ........................................ 0,29
<? / Хлористый натр !й ...................... 0,46
& [ СЬрная кислота............................ 0,72

Углекислота (и потеря) . . . 1,28
Общее колич. 

въ волЪ.
Растворимый кремнеземъ....................... 17,69 20,85
Нерастворимый кремнеземъ . . . . 12,54 12,54

„ © 
© Фосфорнок. и зв е с ть ....................... ..... — 4,75
со1> Окись железа, глиноземъ и фосф. соли . 11,76 11,76
S  | въ нихъ фосфорной кислоты (3,40 3,40)
ё что соотв’Ьтст. количеству костяной муки. (7,36 7,36)
1S3 Известь . ................................... 20,70 22,14
§ M a ra e s if l .............................................. 1,17 1,76
Sа К а л и ................................................... 0,56 6,14
OiсW Н а т р ъ .................................................... 0,47 0,46

х Хлористый н а т р Ш ............................. — 0,76
ора СЬрная кислота ................................... 0,79 1,51
еЧРЭ Углекислота (и потеря) ....................... 16,05

100,00

17,33

100,00



Отношеше растворимыхъ составныхъ частей золы къ нераство- 
римынъ въ навоз® (2) отлично отъ соответствующего отношешя въ 
навозе (1); равнымъ образомъ, въ обоихъ сортахъ навоза различно 
и отношеше составныхъ частей въ золе вообще (см. второй стол- 
бецъ последней таблицы), и именно : свежее удобреше (1) содер- 
житъ более кали и несколько больше фосфорнокислой извести :

Составныя части сильно псрспртъвшаю навоза въ его ecmecm- 
вснномъ состоянш.

Вода.......................• .................................  75,42
* Сост. части А (т. е. раствор, орган, вещ .): 3,71

» » В (т. е. > неорган. вещ .):
растворимый кремнеземъ............................. 0,254
фосфорнокислая известь . . . . . . 0,382
известь ......................................................... 0,117
Marnesia......................................................... 0,047

0,446
натръ . 0,023
хлористый натрш........................................ 0,037
серная к и с л о т а ....................... , , , 0,058
углекислота (и потеря) .......................  , 0,106 1,47

1,470
* Составн. части С (т. е. нераст. орг. вещ.) 12,82

> » D ( t . е. » неорг. » ):
растворимый кремнеземъ............................. 1,424
нерастворимый кремнеземъ....................... 1,010
окись железа, глиноземъ и фосфор, соли . 0,947
въ ннхъ фосфорной кислоты....................... (0,274)
что соответствуем количеству ноет, муки (0,573)
известь ......................................................... 1,667
магнез1я. .................................................... 0,091

0,045
0,038

серная кислота . . . . . . . . 0,063
углекислота (и потеря) ............................. 1,295 6,58

6,580 100.00
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* А содержитъ азота............................  . 0,297
что соответствуешь количеству азшака . 0,036

i  С содержитъ азота........................................ 0,309
что соответствуешь количеству амаиака . 0,375

Въ навозЬ вообще было свобод, алпшка . . 0,046
» » » > амзпакалышхъ солей. 0,057

Составъ того же навоза, но высушкЪ его при 80е, слйдующШ :

Составныя части навоза (2 )  въ совершенно сухомъ состоянш.

* Составныя части А . 15,09
» » В, и именно:

растворимый кремнеземъ.............................1,035
фосфорнокислая известь . . . . . .  1,554 •
известь......................................................... 0,476
манная......................................................... 0,193
кали.............................................  . . 1,816
натръ 0,140
хлористый натрШ........................................ 0,151
серная к и с л о т а .......................   , , 0,235
углекислота (н п о тер я )......................., 0,380

5,980 5~98
* Составныя части С . . - - . . .  52,15

» » D п именно :
растворимый кремнеземъ.....................5.79
нерастворимый кремнеземъ...............4,11
окись железа, глипоземъ н фосфор, соли . 3,85
въ нихъ фосфорной кислоты.......................(1,11)
что соответствуетъ количеству кост. муки. (2,41)
известь.................................................6,78
Marnesiu.................................................0,37
кали...................................................... 0,18
н а т р ъ ........................................- . . 0,15
серная кислота . . . . . . . .  0,29
углекислота (и по’г е р я ) .....................5,26

• 26,78 26,78
100,00



— 72

* А содержнтъ азота 1,21

1,47
1,26
1,53
0,189
0,232

что соотвЬтствустъ количеству амдшка .
i  С содержитъ азота.........................................

что соответствуешь количеству амипака . 
Въ навозЗЬ вообще было свободнаго аюнака .
> » » » ам.шакальныхъ солей.

Сравнение результатовъ этого анализа съ результатами анализа 
свежаго навоза (1 ) раскрываетъ мнопя весьма замечательный раз- 
лшпя. II именно:

1) Сильно nepeiiptBiiiifi навозъ (2 ) содержитъ воды почти на 10 
ироцентовъ более, чемъ свЬжШ (1). Это большее содержаше можно 
до некоторой степени приписать случаю; но такъ какъ жндкш ча
сти животныхъ испражнешй стремятся, вследс/те ихъ тяжести, 
опуститься къ основашю навозной кучи, то я полагаю, что сильно 
перепревши! навозъ обыкновенно бываетъ водянистее свежаго, не- 
смоченнаго дождемъ.

2) Несмотря на большее, (доходящее до 757»), содержаше воды, 
перепрелый навозъ (2 ) содержитъ почти столько же азота, какъ и 
свежШ (1), заключающий только 66%  воды. Если предположить, 
что тотъ и другой навозъ содержать равное количество воды, то 
въ перенреломъ навозе окажется значительно болЬе азота, чемъ въ 
равномъ но вЬсу количестве свежаго. Это обнаруживается очень 
ясно, если ыы сравнимъ между собою общш количества азота, со- 
держапйяся въ совершенно высушенныхъ образчикахъ навоза (1 ) и 
(2 ); а именно: въ (1) содержится 1,90% азота, тогда какъ во (2) его 
заключается 2,47%. След., хлйвное удобреше, по переходе изъ

э свежаго состояшя въ перегнившее, содержитъ азота,— этого въ выс
шей степени драгоценпаго элемента, —  при равномъ весе, гораздо 
большее количество.

3) Во время гшешя навоза, количество нерастворимыхъ органи
ческихъ составных!, частей въ немъ очень сильно уменьшается; 
такъ, нанримеръ, въ совершенно высугаенномъ состояши нераст
воримый органичешя составныя части составляли въ навозе (1) 76%, 
а въ навозе (2) только 52%.

4) Замечательно, что хотя отъ гнгешя количество нераствори
мых!, органическихъ составныхъ частей и уменьшается въ навозе, 
однако остающееся количество ихъ богаче азотомъ, чемъ равное 
но весу количество так ихъ же частей въ свежемъ навозе.
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Въ самомъ дЬ-if,, 760/0 нерастворимыхъ органическихъ состав
ныхъ частей свЬжаго навоза (въ совершенно высушенномъ виде) 
содсржитъ только 1,4б7о а:юта, напротивъ, 52%такихъже частей 
въ перенрЪломъ навозЬ заключаютъ 1 ,2 6 %  азота. Другими словами: 
на каждый 100 частей нерастворимыхъ органическихъ веществъ
приходится азота :

въ свйжемъ навозе . . . 1,92
> перепрЪломъ навозе . . 2,41

5) Но съ другой стороны, во время брожешя навоза увеличивает
ся въ немъ содержаше нерастворимыхъ неорганическихъ состав
ныхъ частей : с.в'Ьямй навозъ содержитъ ихъ только до 1 2 % , на- 
цротивъ ciui.no перепрелый 2 6 ,8 % , след. более чемъ вдвое.

6) Но самое поразительное разлтае, въ OTHOiiieiiiu составныхъ 
частей, между свежимъ навозомъ и перепрЬвшимъ состоитъ, быть 
можетъ, въ относител.номъ содержаши растворимыхъ органическихъ 
частей: nepenpt.Biniit навозъ вдвое богаче ими, чЪмъ скЬжш (1 5 ,0 9 %  
въ одномъ н 7 ,3 3 % въ  другомъ); вместе съ т1,мъ увеличивается 
п количество азота, находящегося въ растворимомь состоянш, и 
возрастаетъ отъ 0,44 до 1,21 процент.

7) По мере брожешя не только увеличивается абсолютное количе
ство азотосодержащнхъ веществъ, но и растворимый органичесюя 
составныя части становятся относительно богаче азотомъ. Въ са
момъ деле, на каждыя 100 частей растворимыхъ органическихъ 
составныхъ частей, въ совершенно сухомъ состоянш, приходится 
процентовъ азота.

въ свЬжемь навозб . . . 6,14
» неренрК’.вшемъ . . . . 8,02

8) Далее видно, что относительное содержаше растворимыхъ 
минеральныхъ веществъ въ нерепрЬвшемъ навоз!; гораздо значи
тельнее, чемъ въ свЬжсмъ (4 ,5 5 %  и 5 ,9 8 % ).

9) Вообще же перснрЬвшШ навозъ (2 ) содержитъ, при равномъ 
в-bet, более растворимыхъ илодотворныхъ составныхъ частей, чЬяъ 
cBli/Hiii (1 ), и именно —  более содержитъ способнаго къ военриня- 
тш  растешями азота, вслЪдсше чего онъ и дьйствуетъ на расти
тельность непосредственнее и сильнее.

Если мы вникнемъ глубже въ различая, замечаемый въ отиоше-
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nin состава между свежнмъ наколоть п псрспревишмъ, то окапы
вается возможным'!. nssrIniciliH, вызываемый въ навозе гшешемъ, под- 
вестп подъ одну общую точку spfcimi. Именно, хлевный навозъ иод- 
лежитъ, подобно большей части прочпхъ органическихъ веществъ, 
или такихъ соедпиенШ, въ которыхъ послЪдшя находятся въ боль- 
шомъ количестве, самопроизвольному разложенш, вообще назы
ваемому брожешемъ, плп —  точнее —  гшешемъ. Сущность послед
н яя  состоитъ въ постеиенномъ нзм'Ьнешн иервоначальныхъ ор- 
ганическнхъ веществъ и въ образовали новыхъ химическихъ сое- 
дипепш. ВсВ органпчешя вещества, несвязанный более съ живымъ 
теломъ, загпиваютъ ; одни скорее, друпя позже. Органпчешя ве
щества, содержания (подобно напр, соломе) мало азота, разлагают
ся на воздухе, при доступе влажности н при известной температуре; 
по это разложеше происходить медленно и безъ выделенш nenpiaT- 
наго запаха. Нанротивъ, испражпешя животныхъ, п именно ихъ ури
на, очень богатая азотомъ, разлагаются очень быстро и распростра- 
няютъ при этомъ очень вопгоч!й газъ. Если азотистыя и безазотистыя 
тела перемешаны между собою, то первыя во всякомъ случае за- 
гниваютъ сперва и действуют!. на остальныя органическая веще
ства какъ ферментт. (дрожжи), б«зъ котораго, безазотистыя те
ла, предоставленный самимъ себе, гораздо долее бы сопротивля
лись процессу самопроизвольнаго разложешя. Безъ доступа воздуха, 
влаги и тепла все вообще органическая вещества не переходятъ въ 
гшеше; но эти условш присущи при niieniii животныхъ испражнешй 
и подстилочной соломы, а потому свежШ навозъ очень скоро и за гни- 
ваетъ. Подобно миопшъ другим!. химнческимъ процессамъ, niieiiio 
соирождается отделешемъ тепла. Воздухъ и теплота имеют!, огром-

* ное B.iiaiiie на родъ и способъ разложешя органическихъ состав
ныхъ частей; и воздухъ и теплота существенно необходимы для 
того, чтобы вообще произошло niienie; совершенно сухiп веще
ства остаются, пока они вполне сухи, неопределенно долгое время 
безъ всякаго изменешя. По очень большой нзбытокъ воды за- 
медляетъ самопроизвольное разлэжеше органическихъ веществъ , 
ибо затрудияетъ не только достунъ воздуха, но и возвышеше тем
пературы, —  два усло!ня, существенно сиособствуюнця быстроте 
процесса разложешя. Съ другой стороны, хотя воздухъ и составляет!, 
существенное yaioeie, чтобы вызвать ruieiiie, однако совершенно сво
бодный достунъ его цеблагопр1ятенъ самопроизвол].иому развнтио
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разложешя; онъ только способствуешь образовашю новыхъ хнми- 
ческихъ соединешй. Препятстше къ свободному доступу воздуха 
внутрь навоза заключается въ плотности навозной кучи, вслед- 
dB ie  чего внутрь навозной массы проникаешь мало воздуха. Во 
время брожешя развиваются въ св'Ьжемъ навозЬ дурнонахуч1е газы; 
они обязаны свопмъ пронсхождешемъ главнМше cf.pt. и фасфору, 
заключающимся въ азотистыхъ соедпнешяхъ. Значительная часть этой 
сЬры и этаго фосфора соединяется съ водородомъ въ сернистый водо- 
родъ и фосфорный водородь,— два соединешя, необыкновенно сильно 
вонкшя и выделявшаяся изъ навозныхъ кучъ. Другая часть ct.pu 
и фосфора соединяется съ кислородом, внешняго воздуха, отчего, 
при присутствш рыхлыхъ тйль, образуется сЬрная и фосфорная 
кислоты, —  нелатуч1я соединешя, остаюнйяся на томъ месте, где 
они образовались.

Выше мы видели, что въ перепрЬвшемъ навозе содержится срав
нительно больше неорганическихъ веществъ, чемъ въ свЬжемъ. 
Такое приращс1Йе въ миперальныхъ веществахъ могло произойти 
только на счетъ органическихъ веществъ, количество которыхъ во 
время брожешя навоза постоянно убываетъ. Такъ въ свЪжемъ, вы- 
сушенпомъ при 80", навоз!; содер?кится:

органическихъ составныхъ частей 83,48 
неорганическихъ > . » 16,52

100,00

а въ nepenptBiiicMT. навозЬ:
органическихъ составныхъ частей 68,24 
неорганическихъ > » 31,76

100,00

Отсюда сл'Ьдуетъ, что во время брожешя мнопя изъ органнче- 
скихъ веществъ навоза изменяются въ своемъ составь и преоб
разуются: или въ соединешя удоборастворимыя въ вод!; и потому 
легко вымываемый сильными дождевыми ливнями, —  или же въ 
соединешя газообразныя, легко улетучнвакнщяся; и действительно, 
образуются какъ газооаразиыя, такъ и легко растворимый въ воде 
соединешя. Мезаду первыми заслужшшотъ особенное внимаше —  
углекислота и азпйакъ, а между вторыми —  гуминовокислыя и 
ульминовокнслыя соединешя. Эти последи in состоять изъ гумино-
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вой или ульминовой кислотъ, въ соедииен1и съ щелочами (кали, 
натромъ и амзпакомъ). Обе эти кислоты въ свободном!, состоянш 
очень мало растворимы въ воде и имЬютъ светлобурый цветъ; 
соединен]»! же ихъ съ щелочами отличаются темнобурымь цв!;томь. 
Эти органичешя кислоты имеютъ очень сильное сродство къ ам- 
JiiaKy, нследшйе чего он* соединяются со всЪмъ т!;мъ ам.шакомъ, 
который освобождается при брожеши, п такимъ образомъ связы
вание его, если только не случится, или если не образуется дру- 
гаго соединешя, могущаго, при содпйстиш теплоты, разложить 
соединение амшака съ гуминовою или ульминовою, или подобною 
имъ кислотою. Отъ гшешя азотистыхъ веществъ, амийакъ обра
зуется въ навоз!; въ большомъ количеств!;; онъ улетучивался бы 
въ воздухъ гораздо скорее и быстрее, чемъ какъ это действи
тельно происходить, если бы въ самомъ навозе не образовалось 
группы органическихъ соединены!, составляющихъ превосходное свя
зующее средство для летучаго амшака. Сюда именно относятся гу- 
миновокислыя соединен!», постепенно образукищяся изъ безазоти- 
стыхъ веществъ навоза. Другими словами: во время гшешя на
воза, изъ подстилочной соломы образуется значительное количество 
гуминовой и ульминовой кислотъ, которыя до известной степени 
связываютъ aMMiaitb, развнваюнцйся изъ азотистыхъ составныхъ 
частей навоза, и именно изъ животныхъ испражнешй. Впрочемъ 
острый занахъ навоза, находящегося въ брожеши, локазываетъ, 
что описаннымъ образомъ связывается не весь освобождающиеся 
амапакъ: причину этого мы узнаемъ ниже; здесь же я только за
мечу, что количество амапака, улетучивающагося изъ навозной 
кучи въ воздухъ, а след, и происходящая отъ того потеря, го
раздо незначительнее, чемъ какъ это обыкновенно полагаютъ.

Въ навозныхъ кучахъ, находящихся въ брожеши, вещества, 
содержался въ себе углеродъ, прежде всего обращаются въ гу- 
мипъ (перегной). Гумпнъ легко окисляется на воздухе и такимъ 
образомъ образуется между прочпмъ углекислый газъ , кото
рый совокупно съ окисыо углерода и углеводороднымъ гапочъ, 
выделяется въ большомъ количестве изъ всехъ гшгощихъ ве
ществъ.

Попытаюсь изложить вкратце те главные изменешя, которыя 
происходить сами собою при брожеши хлевнаго удобрешя. Эти из - 
менешя состоять въ следующемъ:
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1) Во время брожешя навоза быстро увеличивается относитель
ное содержаше растворимыхъ какъ органическихъ, такъ и мине- 
ральныхъ веществъ.

2) Во время согнивашя навоза, изъ подстилочной соломы и 
другихъ бсзазотистыхъ веществъ навоза образуются органически! 
кислоты, прежде вообще не находивппяся въ немъ или находив- 
имися въ неболыпомъ количестве.

3) Эти органичесюя (гумиповая, ульминовая и т. п.) кислоты 
образуют!» съ кали, натромъ и азппакомъ буроцветпыя, легкорас- 
творимыя соедпнешя; вотъ почему жижа, вытекающая изъ навоз- 
иыхъ кучъ, окрашена столь темно.

4) Изъ азотистыхъ составныхъ частей навоза образуется ам- 
iiiairb, большая часть котораго связывается одновременно образую
щимися перегнойными веществами.

5) Часть сЬры и фосфора, заключающихся въ животныхъ ис- 
нраяшсшяхъ, улетучивается въ видЬ сЬрнистаго водорода и фос- 
форнаго водорода.

6) Значительная часть летучихъ адппакальпыхъ соединешй вы
деляется въ воздухъ.

7) Bcj'b.ucTBie брожетя свежаго навоза, относительное содержа- 
Hie органическихъ составныхъ частей въ немъ быстро уменьшает
ся, а мннеральныхъ —  въ такой же мЬрЬ увеличивается.

8) Эта убыль въ органическихъ составныхъ частяхъ происхо
дить отъ образования углекислоты, окиси углерода и углелодород- 
наго газа (болотнаго).

9) Въ перенрЬломъ навозе процентное содержаше а юшка боль
ше, чемъ въ свежемъ.

Практически! результатъ этихъ измененш состоишь въ томъ, 
что cBfoiiui навозъ, перепрйвъ, делается концентрированнее и бо
лее удобнымъ для принят его растешями, а потому и действуешь 
сильнее и благоир!aniiie на растительность.

Теперь представляется намъ вопросы достигается ли безъ за
метной потери тотъ желаемый результатъ, о которомъ было гово- 
рено выше? Другими словами: какъ значительна та потеря драго- 
цЪнныхъ плодотворныхъ веществъ, которая происходить при раз
ложенш навоза?
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Отвечая на этотъ вопросъ прежде всего мы не должны забы
вать, что при правильной, обращеши съ удобрешемъ можно избе
жать потери ц-Ьшгахъ минеральных* веществъ, такъ какъ они 
не летучи; они остаются въ павозной куче, если только были 
приняты меры противъ вымывашя ихъ сильными проливными дож
дями. Далее, следуетъ принять въ соображеше, что въ сельско- 
хозяйствепномъ oTHOHienin углеродосодержаиця, безазотистыя состав - 
ныя части навоза не имеютъ очень высокой внутренней ценности, 
и потому уменьшение ихъ пе следуетъ придавать особенной важ
ности, если оно сопровождается полезными изменешями иного рода. 
Такимъ образомъ, изъ составныхъ частей навоза, особенное вни
мание заслуживаютъ толчко о дне азотистыя. Поэтому предложенный 
выше вопросъ можно поставить такъ: возможно ли брожеше хлев- 
наго удобрешя безъ значительной потери азота?

Держа надъ кучею навоза, находящегося въ полномъ брожеши, 
мокрую полоску красной лакмусовой бумажки, каждый можетъ убе
диться, что амм1акъ улетучивается изъ кучи: красный цветъ бу
мажки очень скоро переходитъ въ спшй. Но этотъ опытъ не по
казывает!, намъ, какъ велико количество отделяющегося амм1ака, 
такъ какъ синяя окраска на красной бумажке показывается даже 
и тогда, когда выделяется очень незначительное количество амм1а- 
ка. CpaBiienie свежаго навоза съ иереиревпшмъ не разрешаеть 
(какъ мы видели выше) вопроса о томъ, теряетъ ли свежш на
возъ, при переходе въ перепревши!, часть азота, или не теряетъ. 
Правда, выше мы нашли, что нсрепревшШ навозъ богаче азотомъ, 
чемъ свежШ; но этотъ пзбытокъ объясняется одновременнымъ нс- 
чезновешемъ сравнительно много бблыией массы углесодержащихъ 
веществъ. Такъ какъ значительная часть азотистыхъ соединешй 
обращается, вследств1е брожешя, въ летучи! азшачъ, то прибыли 
не можетъ быть, а можетъ быть одна потеря. II эта потеря была 
бы еще значительнее, чемъ какова она въ действительности, если 
бы одновременно, вследшпе брожешя навоза, внутри кучи не об
разовывались бы ташя соединешя, па которыя можно смотреть, 
какъ па превосходное связывающее средство для амипака.

Уже при начале моихъ пзследовашй я совершенно убедился 
что одпнъ простой анализъ хлебнаго удобрешя не можетъ разре
шить изложеинаго выше вопроса, и вслЬдстчие того я решился 
соединить мои анализы съ прямыми взвешиваниями навоза въраз-
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личные першды ого разложетя. Поэтому я отвЪсиль две полныя 
тачки того самаго, хорошо персмешаниаго навоза, анализъ кото- 
раго подробно изложенъ мною выше. Этотъ навозъ былъ сложенъ 
у каменной стены, но онъ быль совершенно нредоставлеиъ iuia- 
niro атмосферныхъ нероменъ. Общая потеря въ весе этой кучи 
опред'Ьшлась время отъ времени при помощи взвЪшпвашя кучи 
па десятичныхъ вЬсахъ. Одновременно съ такими взв'Ьшивашями 
делались анализы навоза, п такимъ образомъ я был ь въ состоянш 
не только определять величину происшедшей потери въ весе, но 
и одновременно изследовать, на как'ш именно составныя части на
воза приходится эта потеря и въ какой мере. Навозную кучу, съ 
которой я производиль эти опыты, я буду впредь обозначать: «№ 
3-й свежее, выставленное на воздухъ хлевное удобрете».

Далее, я имелъ въ виду точнее определить полезность различ- 
ныхъ методовъ сохранен!я удобрешя. Этой цели я старался достиг
нуть рядомъ точныхъ, сравнительных!, опытовъ, произведенных!, 
какъ практически, такъ и при помощи хпмическихъ анализовъ. Ст 
этою целыо, я отвесплъ изъ той же навозной кучи, изъ которой 
былъ взять № 3 , две полныя тачки свежаго, хорошо перемегаан- 
иаго хлевнаго удобрения и поместилъ его по близости съ кучею 
Л? 3, защитивъ его навесомъ отъ вл'шшя дождя, солнца и спль- 
наго ветра. Это удобреше я называю: «№ 4 свежее хлевное удо
бреше подъ навесомъ».

Кроме того, чтобы точнее узнать степень рац'юналыюсти при- 
готовлешя удобрешя на открытыхъ местахъ скотныхъ дворовъ, я 
отвеенлъ полную тачку того самаго свежаго, хорошо перемешан - 
наго х.гЬвнаго удобреп!я, которое бралось и для кучъ № 3 н Л? 4, 
п равномерно разостлалъ его (слоемъ такой толщины, как имъ 
обыкновенно лежптъ навозъ па скотныхъ дворахъ) въ огорожен- 
помъ месте, находившемся рядомъ съ кучами №№ 3 и 4. Эту 
кучу я называю: «№ 5 свежее хлЬвное удобрете, разложенное на 
дворе».

Наконецъ, я сложилъ небольшую кучу изъ того самаго навоза, 
анализъ котораго нредставлепъ выше подъ № 2. Эту кучу, подоб
но куче № 3, я расположил, у каменной степы, но такъ, чтобы 
вл'шшя погоды действовали на нее иначе. Эту кучу я буду назы
вать i J f  4 перепревшее хлевное удобреше, выставленное па волю 
(на дейсттае погоды)».
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Эти четыре кучи (Л-Л- 3 , 4 ,  5 и 6) я взвесплъ снова 14 фе
враля 1855 г., после того какъ out. пролежали 3 месяца и 11 
дней; по окончаши этихъ взвешивашй, я взялъ отъ каждой изъ 
кучъ но образчику удобрешя для анализа ; онредГ.леше содержашя 
воды произведено было тотчасъ же. Къ сожалЬшю, когда уже взвЬ- 
шнлась последняя куча удобрешя, только тогда я зааЬтилъ, что 
весы повредились отъ мороза п потому не верно показывали; по
этому мне не остается ничего более, какъ отбросить результаты 
всехъ пронзведенныхъ въ этотъ день взвЬшпвашй и ограничиться 
на этотъ разъ лишь сообщешемъ результатовъ анализа. Это темъ 
непр1ятнее, что образчики трехъ пучь были подвергнуты мною 
полному и точному анализу. Впрочемъ я надЬюсь, что сообщаемые 
анализы будутъ не лишены интереса. Въ нижеследующей таблице 
содержатся результаты анализа кучи № 3 въ ея естественном!, 
состоянш.

III. Составныя части евпжаго хм ьвнаю  удобреш я, выставлен - 
наго на воздухъ.

Вода. . . ....................................... 69,83
* Составныя части А (растворимыя орг. вещества) 3,8(5

» » В (раств. минер, вещества):
растворимый кргмнезем1.......................... 0,279
фосфорнокислая и з в е с т ь .......................0,300
известь....................................................0,048
магнез1я.................................................... 0,019
кал и ......................................................... 1,096
натръ......................................................... 0,187
хлористый н а т р ш .................................. 0,106
сЪрная кислота........................................ 0,160
углекислота (и п о т е р я ) ....................... 0,775

2,970 2,97

f Состав», части С (нераств. орг. вещ.). . 18,44
» » D (нераств. мин. вещ.):

растворимый кремнеземъ....................... 0,712
нерастворимый кремнеземъ . . . .  0,857
окись железа, глиноземъ п фосф. соли . 0,810
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въ нпхъ фосфорной кислоты . . . . (0,177)
что соответствуешь колич. кост. муки . (0,277)
известь ................................................... , 1,291
магнез1я.............................................. . 0,029

0,127
натръ.............................: . 0,046
серная кислота ........................................ 0,099
углекислота (и потеря) ....................... , 0,929

4,900 4,90

* А содержитъ а зо та .......................
что соотвЪтствуетъ количеству ашйака
t  С содержитъ а зо та .......................
что соответствует!, количеству амшака 
Вообще въ удобре1Йи: свободн. амайака 

» » » амм1акальн. солей
Это самое удобреше, если его представить себЬ въ вндЬ совер 

шенио высушенной массы, содержитъ въ 100 частяхъ:

100,00

0,27
0,32
0,47
0,57

0,019
0,064

* Составныхъ частей А .......................
» ) Б и именно:

растворима!о кремнезема.......................
фосфорнокислой извести ........................
извести . . .  ...................................
магнезш...................................................
к а л и .........................................................
натра...................................................  •
хлористаго н а т р ш ..................................
серной кислоты........................................
углекислоты (и потеря) ,

+ Составныхъ частей С .......................
» » D u  именно :

растворныаго кремнезема......................
нерастворимаго кремнезема . . . .  
окиси железа, глинозема и фасф. солей.

12,79

0,92
0,985
0,160
0,0С5
3,632
0,621
0,351
0,532
2,570

9,840

2,364
2,844
2,689

9,84

61,12
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въ нихъ фасфорнон кислоты .
что cooTBiiT. количеству костяной муки
извести ..............................................
магнезш..............................................
кали ....................................................
натра...................................................
cf.pnoit кислоты..................................
углекислоты (и потерн) . . . .

(0,589)
(0,919)
4,281
0,098
0,422
0,166
0,320
3,066

16,258 16,25

100,00

* А содержитъ азота .....................................0,91
что соответствуешь количеству аэшака . 1,10

+ С содержитъ азота......................................1,55
что соответствуешь количеству аашака . 1,88

Вообще въ удобрение свободн. амвйака. . . 0,62
> > » амшакальныхъ солеи . 0,212

Растворимый въ водЬ зольпыя составныя части суть сл’Ьдуннщя:
растворимый кремнеземъ-............................. 9,40
фосфорнокислая известь.................................. 10,12
известь............................................................... 1,62
M arn es ia .........................................................  0,67
к а л и .............................................................. 36,92
н а тр ъ .......................6,32
хлористый н а т р т ........................................  3,57
сЬрная кислота •.............................................. 5,41
углекислота (и потеря)..................................25,96

100,00

Нерастворимый въ водЬ зольпыя составныя части:
растворимый кремнезем ъ............................
нерастворимый кремнеземъ (несокъ) . 
окись жел’Ьза, глипоземъ н фосфор, соли
въ ннхъ фосфорной к и с л о т ы .......................
что еоитв^.тствуетъ количеству кост. муки
...................................................................
w an ies iH .........................................................
к а л и .........................................................

14.55 
17,50
16.55 

(3,63) 
(5,66) 
26,35
0,60
2,60
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натръ .......................
серная кислота . 
углекислота (и иотеря)

. • . 0,95
, . . . . 2,03
...............................18,87

IQ0,00

Нижеследующая таблица показываешь составныя части всей во
обще золи навоза № 3:

Растворимый кремнеземъ . . 3,55
| Фосфорнокислая известь . 3,82

Й  I  И звесть .................................. 0,62
cl, | Магнез1я.................................. 0,25
g \ Кали ........................................ 13,93
g, I Н а т р ъ .................................. 2,38
£  1 Хлористый натрш . . . . 1,35
я  I Серная кислота....................... 2,04

ад Углекислота ............................ 9,80

Общее ко-
JII10CTBO.

Растворимый кремнеземъ............................ 9,06 12,61
е Нерастворимый кремнеземъ (несокь) . 10,89 10,89

со Фосфорнокислая известь ............................ — 3,82
(Nto Окись железа, глииоземъ и фосфорн. соли. 10,30 10,30

1о въ нихъ содержится фосфорной кислоты . (2,26 2,26)
оз что соответствуетъ количеству костяной муки (3,52 3,52)
3*о£3 Известь......................................................... 16,41 17,03

с® M arn es if l................................................... 0,37 0,62
А, 1 К а л и ........................................- 1,62 15,55
=5 Н атр ъ .................................. .....  . 0,59 2,97
rrt Хлористый натрш........................................ — 1,35йЗ

Серная ки сл о та ........................................ 1,27 3,31
S3 Углекислота.............................................. 11,75 21,55

Итого 100,00 100,00

Сравнеше результатовъ этого анализа съ результатами анализа 
3 иоибря 185-1 г. приводить къ сл'Ьдующимъ выводамъ:

1) 14 февраля 1855 г. удобреше содержало поды бол tie.
2) Не смотря на это большее количество воды, относительное 

содержаше растворимыхъ органическихъ и яннеральныхъ состав-
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нихъ частей увеличилось, а содержаше нерастворимыхъ органиче
скихъ веществъ уменьшилось. Такъ въ ноябрь било :

растворимыхъ органическихъ веществъ . 2,48 ироц.
» шшеральпыхъ веществъ 1,54 »

Л въ февраль 1855 г.:
растворимыхъ органическихъ веществъ . 3,86 »

» минеральныхъ » . 2,97 »
Нерастворимыхъ же органическихъ ча:тей въ ноябрь было 25,76 

ироц., а въ февраль 18,44 ироцептовъ.
Эти разлшйя выкажутся еще рЬзче, если мы сраннииъ анализы 

су ха го удобрешя. Именно, въ этомъ случай получаются слЬдую 
щ1я числа:

В ъ  нояб|)1) В ъ  ФсвралЪ 
185-1 г. 1855 г.

Растворимыхъ органич. состави. частей . . 7,33 12,79
» минерал. » » 4,55 9,84

Нерастворимыхъ органич. » » . . 76,15 61,12
» минерал. » » . .  11,87 15,25

100,00 100,00

3) Общее процентное содержаше органическихъ составныхъ ча
стей уменьшаетса, между тЬмъ какъ такое же содержаше мине
ральныхъ увеличивается. Такъ въ стьжемь навозЬ заключалось:

органическихъ составп. частей . 28,24 22,30
минеральныхъ » » . 5,59 7,87

а въ совершенно высушснномь навоз!;:
органическихъ составн. частей . 83,48 73,91
минеральныхъ » « . 16,52 26,09

100,00 100,00

4) Въ февраль процентное содержаше азота было больше, чЬмъ 
въ ноябрь.

5) Въ обоихъ случаяхъ количество свободнаго амм1ака былд 
почти одинаково незначительно, равно какъ и количество легко 
разлагающихся амм!акальныхъ солей.

6) Что касается минеральныхъ составныхъ частей, то подробное 
сличеше обоихъ анализовъ показываетъ, что зола въ февраль со
держала, изъ числа растворимыхъ въ водЬ частей, менЬе фосфор
нокислой извести и растворимаго кремнезема и болЬе сЬрной ки-
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слоты, чЬмъ сколько значилось по анализу золы свежаго навоза, 
сделанному въ ноябре 1854 г. Между нерастворимыми составными 
частями золы, анализированной въ феврале, тоже оказывается мень
шее еодержаше фосфорнокислых!, солей и растворимаго кремнезема, 
чемъ въ золе поябрской. Такимъ образомъ выходить, что вслед- 
CTBie трехмесячнаго лежашн на воздухе произошло заметное умень
шено въ двухъ весьма важныхъ, по своей плодотворности, веще- 
ствахъ: именно: въ фосфорнокислой извести и въ растворимомъ 
кремнеземе.

Я  намеренно не останавливаюсь на подробномъ указании менее 
значнтельныхъ разностей между двумя анализами; не должно забы
вать, что вполне равномерное смешсше навоза, изъ котораго бра
лись образчики для анализовъ, едва ли достижимо, и потому не- 
болышя разности равно могутъ происходить вследств1е случай- 
пыхъ причииъ и вслЬдств1е действнтсльнаго разлшпя въ составе 
свежаго н перепрелаго навозовъ. Указанный же нами выше част
ности показывают!., что оне явились не случайно, по вследшпе 
ряда нзмепешй, которымъ подвергся св’Г.япй навозъ въ течеши 3 
месяцевъ и 11 дпей.

IV . Составныя части евпжаго хлпвнаго навоза, слож сн- 
наго подъ навгьеомъ (*).

СвежШ навозъ, употреблявнпйся при всехъ пзыскашяхъ, былъ 
довольно сухъ, такъ какъ въ теченш 14 дней, пока навозъ соби
рался изъ кошошнн, коровьяго стойла и евннаго хлева, дождя пе 
было. Подстилочная солома отпускалась животнымъ въ пзобилш; 
свежШ навозъ былъ, какъ мне казалось, суше обыкновепнаго, п 
такъ какъ онъ, находясь подъ крышею, во время своего лежанш 
необходимо потерялъ значительную часть своей влажности, то я 
счслъ нужнымъ облить его водою, чтобы увлаживать его на столь
ко на сколько обыкновенно бываетъ влаженъ свежш навозъ. Эта 
прибавка воды, которая однакожъ не была повторяема, объясняешь 
намъ, почему навозъ № 4 въ феврале 1855 былъ несколько сы
рее, чЬмъ въ ноябре 1854 г. Нижеследующая таблнпа показы
ваешь составъ этого удобрешя въ его естественпомъ виде.

( +) Удобреше было сложено 3 ноября 1854 г., а вновь пнализиро- 
нано 14 Февраля 1855 г.
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С т ж ее хлгъвнос удобрете подъ крышею, въ ею  естествен
номь состоянш.

П ода.................................................... 67,32
” Составныя части А .......................  2,63

» * В п именно:
растворимый кремнеземъ . • 0,340

фосфорнокислая известь ............................  0,331
и з в е с т ь ................................................... 0,056
м а гн е з1 я ................................................... 0,004
п а л и .........................................................0,676
н а т р ъ .........................................................0,192
хлористый натрШ........................................0,058
серная к и с л о т а ........................................0,119
углекислота (и п о те р я ).............................0,445

2,120 2,12
t  Составныя части С ..................................  20,46

> ) D II именно :
растворимый к р е м н е зе м ъ .......................1,893
нерастворимый кремнеземъ (песонъ) . .  1,075
окись железа, глиноземъ, фосфорп. соли . 1,135
въ нихъ фосфорной кислоты....................... (0,298)
что соответствуетъ колич. костяной муки. (0,646)
известь . . . .  ..................................  1,868
м а г н е з ш ...................................................0,078
к а л н .........................................................0,208
н а т р ъ ......................................................... 0,038
серная кислота.............................................  0,098
углекислота (и п о тер я ).............................1,077

7,470 7\47

100,00

* А содержитъ азота......................................................... 0,17
что соответствуетъ количеству а м Mia ка - . . . 0,206

t  С содержитъ а з о т а ................................................... 0,56
что соответствуетъ количеству a M M i a n a  . . . . 0,70

Вообще въ удобрепш свободнаго a M M iaita  . . . .  0,22
> » » амм1акальныхъ солей . . . . 0,54
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Составъ того же самаго удобрешя въ совершенно сухомъ со- 
стоянш:
* Составныя части А ..................................  8,04

» » В и именно :
растворимый кремнеземъ.............................0,733
фосфорнокислая и звесть ............................ 0,013
известь ................................................... 0,171
s ia rn e s if l................................................... 0,013
к а л и .........................................................2,068
натръ ........................................ : . . 0,578
хлористый натрШ........................................0,179
серная к и с л о т а ........................................0,366
углекислота (и п о т е р я )............................ 1,359

6,480 6,48

+ Составныя части С . . . . . . .  62,60
» » D, и именно:

растворимый к р е м н е зе м ъ .......................3,294
нерастворимый кремнеземъ (песокъ) . . 5,800
окись жел'Ьза, глиноземъ, фосфорн. соли . .3,477
въ нихъ фосфорной кислоты....................... (0,091)
что соотвЪтствуетъ колич. костяной муки. (1,979)
известь.........................................................5,722
м а г н е з ! я ...................................................0,240
кали ......................................................... 0,613
н а т р ъ ......................................................... 0,116
сйрная кислота............................................. 0,302
углекислота (и п о тер я ).............................2,316

22,880 22,88

* А содержитъ азота........................................ 0,53
что соотв'Ьтствуетъ количеству аммиака . 0,66

t  С содержитъ а з о т а .................................. 1,77
что соотв’Ьтствуетъ количеству амийака . 2,14

Вообще въ удобрешй свободнаго амша к а . . .0,67
» » » амшакальныхъ солей . 1,65

ДалЬе, во 100 частяхъ растворимыхъ минеральныхъ веществъ 
того же навоза содержится:
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растворимаго кремнезема.......................11,32
фосфорнокислой извести . . . : . 15,64
извести : . : ...................................2,64
магнезш................................................... 0,21
кали . Г . . . . . . . . .  31,92
натра.............................................. ..... . 9,07
хлорнстаго n a ip i f i .................................. 2,77
серной кислоты........................................ 5,66
углекислоты (и потеря) . . . , . 20,77

100,00

А во 100 частяхъ нерастворимыхъ минеральныхъ веществъ за
ключается:

растворимаго кремнезема.......................25,35
нерастворимаго кремнезема . . . .  14,40
окиси железа, глинозема и фосф. солей. 15,20
въ нихъ фосфорной кислоты . . . .  (4,00)
что соответствуешь колич. костяной муки (8,66)
извести....................................................25,01
магнезш....................................................1,05
кали ..........................................................2,73
натра......................................................... 0,51
серной кислоты........................................ 1,32
углекислоты (и п о т е р я ) .......................14,43

100,00

Взаимное отношеше растворимыхъ минеральныхъ составныхъ ча
стей къ нерастворимымъ въ золе, полученной при сожженш раз- 
сматриваемаго навоза, видно изъ нижеследующаго:

5? Растворимый кремнеземъ . . 2,50
2  | Фосфорнокислая известь . . 3,45
^  1 И звесть .................................. 0,58
^  | Магнез1я.................................. 0,04
|  < Кали ........................................ 7,05
§, I Н а т р ъ .................................. 2,03
<а I Хлористый натрШ . . . . 0,61
§ I Серная кислота.......................1,25
<£§ Углекислота (и потеря) . . 4,59
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Общее ко* 
лпество.

Растворимый кремнеземъ............................ 19,74 22,24
Нерастворимый кремнеземъ......................11,21 11,21

§  Фосфорнокислая и звесть .............................  —  3,45
Окись желЬза, глиноземъ и фосфорн. соли. 11,84 11,84

*  I въ нихъ фосфорной кислоты . . . . (3,11 3,11)
§ I что соответствуешь количеству костяной муки (6,74 6,74)
g 1 J Известь.........................................................  19,48 20,06
I  I M a ru ee ifl...................................................  0,82 0,86
f  ( К а д и ........................................- . . 2,12 9,17
>g Н а тр ъ .........................................  . . . 0,39 2,42
§ Хлористый натрШ................................... .....  —  0,61
и  СЬрная ки сл о та .........................................  1,02 2,27

Углекислота (и потеря) .......................11,28 15,87

100,00 100,00

Сравнивая результаты этого анализа оъ результатами анализа 
свЬжаго навоза въ ноябрь, мы находимъ, что навозъ, сберегав- 
шШся подъ навЬсомъ, въ течеши 3 мЬсяцевъ и 11 дней подвергся 
лишь очень незначительнымъ измЬнешямъ въ своихь какъ орга 
ническихъ, такъ и минеральныхъ составныхъ частяхъ. Ыывидимъ, 
что въ течеши означеннаго времени пропорщя растворимыхъ сое- 
динешй увеличилась только незначительно и что процентное со
держаше азота въ навозЬ осталось, разсматрпвая съ практической 
точки зрЬшя, почти безъ измЬнешя. СвЬжШ навозъ, анализиро
ванный вь ноябрь, содержалъ (предполагая его совершенно сухимъ) 
7,33 проц. растворимыхъ органическихъ составныхъ частей, а 
анализированный въ февраль 8,04 проц., т. е. почти на одинъ 
процентъ больше. Процентное содержаше азота въ растворимыхъ 
органическихъ составныхъ частяхъ было въ ноябрь 0,44 проц., 
а въ февраль 0,53 проц., слЬд. въ обоихъ случаяхъ находились 
ничтожныя количества аашака и амм!акальныхъ солей.

Очевидно, что навозъ № 4 потерялъ значительную часть своихъ 
нерастворимыхъ органическихъ веществъ, почти столько же, какъ 
и № 3 (выставленный на волю). Разсматрпвая же порознь резуль
таты, полученные при анализЬ, находимъ, что № 4 содержитъ 
нерастворимыхъ зольныхъ составныхъ частей, и именно извести а 
нерастворимаго кремнезема, гораздо болЬе, чЬмъ № 3.
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Что въ этомъ нослЬднемъ навоза нерастворимый составныя ча
сти увеличились но отношешю къ прочнмъ, это объясняется тЬмъ, 
что растворимыя части его распустились отъ дЬйшпя дождя и во
обще непогоды. Такому процессу не могъ подвергнуться навозъ, 
находившШся подъ навЬсомъ; если же, не смотря на то, въ кучЬ 
Л? 4 оказывается больше нерастворимыхъ составныхъ частей, чЬмъ 
въ № 3, то очевидно, что этотъ избытокъ произошелъ вед 1»дств1е 
случайной механической примЬси землистыхъ частицъ. Это дока
зывается и тЬмъ, что въ навозЬ № 4, по истеченш слЬдующихъ 
трехъ мЬсяцевъ, оказалось даже нЬсколько менЬе нерастворимыхъ 
минеральныхъ составныхъ частей, чЬмъ сколько ихъ было въ фе
врале. II такъ какъ во время болЬе теплыхъ весеннихъ мЬсяцевъ 
органичешя вещества сильно поубавились, какъ это показываютъ 
приводимые ниже анализы, то ненормальный избытокъ нераство
римыхъ составныхъ частей въ образчикЬ навоза, анализированнаго 
въ февраль, слЬдуетъ приписать только случайной примЬси къ 
нему постороннихъ веществъ.

Принимая во внимашеэто непредвиденное обстоятельство, мы нахо
димъ, что то отношеше растворимыхъ зольныхъ составныхъ ча
стей къ нерастворимымъ, которое было въ свЬжемъ навозЬ, ана- 
лизированномъ въ ноябрь, сущесьвуетъ и въ навозЬ № 4, про- 
лежавгаемъ 3 мЬсяца и 11 дней подъ навЬсомъ. Въ особенности 
заелуживаетъ внимашя то, что зола навоза, сохранявшегося подъ 
навЬсомъ (4), болЬе содержала фосфорнокислой извести, чЬмъ зола 
навоза Л? 3, выставленнаго на волю.

Равнымъ образояъ заелуживаетъ особеннаго внимашя тотъоактъ, 
что какъ куча № 3, такъ и куча «V 4, содержать болЬе сЬрной 
кислоты, чЬмъ сколько заключали ее тЬ же кучи свЬжесложенныя. 
Во время лежашя навоза, часть сЬры, находящейся— какъ извест
но— въ азотистыхъ веществахъ въ формЬ особаго рода химиче- 
скомъ соединенш, окисляется кислородомъ воздуха и обращается 
въ сЬрную кислоту, которая соединяется съ существующею въ 
навозЬ известью и образуешь гинсъ. Такимъ образомъ въ хлЬв- 
номъ .удобреши образуется гинсъ, и количество его увеличивается 
по мЬрЬ того, какъ брожеше навоза подвигается далЬе. Хотя изъ 
этого я не намЬренъ выводить никакихъ отдаленныхъ слЬдствШ, 
однако во всякомъ случаЬ интересенъ тотъ фактъ, что при бро- 
жеши навоза образуется гипсъ, служанцй—  какъ извЬстно —  пре
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восходно связующимъ средстводгь для амйпака, и что это образоваше 
гипса происходить одновременно съ развтемъ летучихъ амм!акаль- 
ныхъ соединенШ. След., кроме гумпновой кислоты и другихъ ей 
подобныхъ, органнчеекихъ кнслотъ, нвляющихся-какъ МЬ1 ш М  
выше-прн броженш навоза, образуется еще и другое связующее 
средство для аммша, именно-гипсъ, „  такимъ образомъ да 
съ величайшею заботливостш принимаешь нужныя меры, чтобы 
устранить потерю столь высокоц*ннаго вещества, какъ атпакъ.

Г . Свпжее хл т н ое удобрет е, разостланное на скотномъ
дворгь.

Такъ какъ это удобреше 14-го февраля, когда анализировались иро- 
Ч1я пробы, быль покрыть снегомъ, и такъ какъ сн*гъ нельзя было 
ни совершенно устранить изъ него, „ „  тщательно перемешать съ 
нимъ, то оно въ этомъ месяце не подвергалось изследовашю.

VI. Хорош о псрепрпвшее хлт ное удобрете, выставленное 
на воздухъ (*).

Это удобреше оставалось на воле 2 месяца и 9 дней и въ 
теченш этого времени куча значительно съежилась. Впрочемъ это 
уменыпеше объема кучи было следств1емъ не столько действи
тельной убыли массы, сколько слегашя или ссЬдан1я навоза. Во 
всякомъ случае некоторая потеря, даже въ течеши этого холод- 
наго времени года, несомненно имела место, какъ это показываетъ 
ншкеследуюний анализъ.

Составныя части хорошо перепрИвшаго и выставленнаго на волю 
хлевнаго удобрешя, въ его естественноаъ виде-

Вода........................................
* Составныя части А

» » В и именно
растворимый кремнезем]» 
фосфорнокислая известь

73,90
2,70

известь . 
магнез1я . 
кали . .

0,147
0,129
0,018
0,018
0,960

(*j Куча была сложена 5-го декабря 1854 г., ,  анализъ пр0изведсв 
14 Февраля 1855 года.
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натръ......................................................... 0,082
хлористый н а т р Ш .................................. 0,052
сЪрная кислота........................................ 0,072
углекислота (и п о т е р я ) .......................  0,584______

2,062 2,06
t  Составныя части С ..................................  14,39

» 1 D и именно:
растворимый кремнеземъ........................ 1,10
нерастворимый кремнеземъ . . . . 1,54
окись жел'Ьза, глиноземъ и фосф. соли . 0,37
въ нихъ фосфорной кислоты . . . . (0,06)
что соответствуешь колич. кост. муки . (0,10)
известь ................................................... 2,25

0,02
0,12

натръ............................. 0,01
0,10

углекислота (и потеря) ....................... 1,44
6,95 6,95

* А содержитъ а зо та ............................. 0,149
что соотвЪтствуетъ количеству азипака. 0,180

+ С содержитъ а зо та ............................. 0,061
что соотвЪтствуетъ количеству амм1ака. 0,074

Вообще въ удобрешй: свободн. амм1ака. 0,015
к » » амм1акальн. солей 0,048

Составныя части того же навоза, въ совершенно сухоыъ видЪ: 
* Составныя части А ..............................................10,34

» » В и именно:
растворимый кремнеземъ . . 0,564
фосфорнокислая известь . . 0,493

0,067
0,068
3,680
0,321

хлористый натрШ . 0,194
0,278

углекислота (и потеря) . . . . 2,225
7,890 7,89

J
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f  Составныя части С ..................................  55,13
» D

растворимый кремнеземъ...................4,24
нерастворимый кремнеземъ . . . . 5,91
окись железа, глиноземъ и фосфор, соли 1,41 
въ нихъ фосфорной кислоты . . . .  (0,24) 
что соотвЬтств. количеству кост. муки. (0,38)
и звесть ............................................... 7,65
магнез1я ......................................... 0,08
кали .....................................................0,45
н а т р ъ ............................................... 0,06
сЬрная кислота . . . . . . .  0,38
углекислота (и потеря) . . . .  . 6,46_______

26,64 26,64
100,00

* А содержитъ азота..................................... ............ . . 0,57
что соотв'Ьтствуетъ количеству aaMiaKa . 0,69

f  С содержитъ азота........................................ 2,35
что соотв'Ьтствуетъ количеству амм!ака . 2,85

Вообще въ удобренш: свободн. амм1ака . . 0,57
» » » амм1акальныхъ солей . 0,183

Растворимыя въ водЬ составныя части золы того же навоза: 
Растворимый кремнеземъ . . 7,15
Фосфорнокислая известь . . . 6,25
Известь........................................ 0,86
М агн е з1 я ................................... 0,87
К а л и ........................................46,65
Н а т р ъ ........................................ 4,07
Хлористый натрШ . . . .  2,47
СЬрная к и с л о т а ....................... 3,52
Углекислота (и потеря) . . 28,16

100,00
Нерастворимыя же въ водЬ:

Растворимый кремнеземъ . . 15,93
Нерастворимый » . . 22,20
Окись желЬза, глиноз. и фосф. соли 5,30
въ нихъ фосфорной кислоты . (0,93)
что соотв. колич. костяной муки (1,45)
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Известь .............................................. . 32,48
М а г н е з !я ....................... 0,30
К а л и .................................. 1,70
Н а т р ъ ................................... 0,23
СЬрная кислота . . . 1,42
Углекислота (и потеря) . . . 20,44

100,00
Составныя части золы вообще:

/Растворимый кремнеземъ 1,63
со 1 Фосфорнокислая известь . 1,43
Й Ь Известь ............................ 0,19

J  М а гн е з1 я ............................. 0,20
§ (  Кали .................................. ■ 10,66
ё А Натръ ............................. 0,93
ei, F Хлористый натр1й 0,56
g 1 СЬрная кислота . . . . 0,80
£  \ Углекислота и (потеря) ' . . 6,45

Общ. кол. 
въ зол*.

Растворимый кремнеземъ ....................... 12,13 13,76
,© Нерастворимый кремнеземъ (песокъ) 17,12 17,12еiOгН Фосфорнокислая известь ............................. -  1,43

Окись желЬза, глиноземъ и фоофор. соли . 4,08 4,08
въ нихъ фосфорной кислоты . (0,71 0,71)

О*м что соотвЬтствуетъ колич. костяной муки . (1,11 1,11)
оcS Известь ............................. 25,05 25,24Рц
О 1 М а г н е з 1 я ............................. 0,23 0,42и 1 Кали .................... .. 1,31 11,97
КОад М а т р ъ .............................................. 0,17 1,10
& Хлористый натрШ . . . . . .  . . . — 0,56

CQ СЬрная кислота ........................................ 1,09 1,89
Углекислота (и потеря) ............................................ 15,97 22,42

100,00 100,00
При одномъ взглядЬ на эти результаты анализа видно, что въ

сильно перепрЬвшемъ удобрено! растворимый органичешя веще
ства въ февраль 1855 находились въ меньшей нропорцш, чЬмъ 
въ декабрь 1854. Это показываешь, что часть этихъ раствори-
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мыхъ веществъ была растворена и вымыта дождемъ и тающимъ 
енЬгомъ, и такъ какъ притомъ куча была невелика, то она, ко
нечно, подверглась вредному дЬйствпо этихъ вл1яшй болЬе обык
новенная. Сверхъ того, вероятно и то, что анализированная въ 
февраль проба не вполне соответствовала свойству целой кучи; я 
думаю, что въ этой последней было среднимъ числомъ бблыпе 
растворнмыхъ составныхъ частей, чемъ сколько оказалоеь по ана
лизу.

Далее видно, что совершенно высушенное удобреше содержало 
въ феврале почти на 2 проц. менее органическихъ веществъ, 
чемъ въ декабре. Это доказываетъ, что эти составныя части даже 
въ самые холодные месяцы заметно уменьшаются, хотя и въ го
раздо меньшей степени, чемъ летомъ.

Кроме того, слЬдуетъ обратить внимаше на образъ распредЬле- 
шя азота по отношешю къ прочимъ соетавнымъ частямъ удобре
шя. Когда въ декабре 1854 г. удобреше было взято изъ хорошо 
перемешанной кучи, оно содержало во 100 ф. совершенно высу
шенной массы 1,21 проц. азота въ виде растворнмыхъ соедине
шй,— въ февраль же 1855 г. это процентное содержаше низошло 
до 0,57; это доказываетъ, что растворимын азотпстыя составныя 
части или улетучились въ атмосферу или , что вероятнее, были 
вымыты дождемъ и тающимъ снегомъ. Несмотря на эту потерю 
азота, процентное содержаше всего вообще азота было въ февраль 
нЬсколько больше, чемъ въ декабрь.

Еще слЬдуетъ заметить, что перепревшее удобреше содержало 
несколько более свободнаго aMMiaita, чемъ свежее; однако содер
жаше свободнаго амм1ака, вообще очень незначительное, понижает - 
ся въ феврале до едва примЬтНыхъ слЬдовъ. Прямые опыты, ко
торые я пронзвелъ относительно причины этого явлешя, показали 
мнЬ, что хлЬвное удобреше во время снльныхъ морозовъ вовсе не 
теряетъ аммиака и что свободный амшакъ только тогда выделяет
ся изъ кучи, когда эта последняя находится въ дЬйствительномъ 
брожеши, иричемъ постоянно замЬчается нагрЬваше. Внутри на
возной кучи часто развивается очень высокая температура, и тогда 
тамъ выделяется въ изобилш ашпакъ; образующШся амм1акъ, что
бы перейти въ атмосферу, долженъ предварительно пройти сквозь 
часть кучи, остывшей отъ окружающего ее холоднаго воздуха; эта 
холодная, наружная часть кучи дЬйствуетъ на амм1акъ, подымаю-
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щшся изъ в н у т р е н н е й  и горячей части ея, подобно механической 
и химической цедилке, ибо, во-первыхъ, рыхлое , трубчатое 
вещество находящейся въ павозЪ подстилочной соломы и заклю
чающихся въ удобреши сухихъ животныхъ испражнешй способ
ствуешь механическому задержашю проходящего амм1ака, а , во- 
вторыхъ, перегной, образовавшШся изъ органическихъ составныхъ 
частей удобрешя при доступ!» воздуха и влаги извне, составляете 
какъ мы видели выше, превосходное связующее средство для ам- 
М1ака. Изъ сложенной па поле кучи, по истечеши короткаго вре
мени, лишь только она слеглась, выдЬлеше амм1ака прекращается 
вовсе; когда же переворачиваютъ такую кучу, то немедленно на
чинаешь отделяться отъ нея очень сильный, проницательный за
пахъ. Поэтому всякое переворачпваше кучи сопряжено съ несом
ненною потерею амм1ака, выделяющегося изъ горячаго навоза, а 
потому переворачивать кучу следуетъ лишь въ случае крайней 
необходимости.

Выше изложены результаты анализа удобрешй и свежаго и пе- 
репревшаго. Ниже приводится другой подробный апалпзъ свежаго 
хлевнаго удобрешя, который въ течеши 6 месяцевъ оставался ра- 
зостланнымъ на открытомъ дворе.

Все, назначенный для изгледовашя. навозныя кучи были вторич
но взвешены 30 апреля 1855 г., и тогда же были взяты отъ каждой 
изъ нихъ пробы для анализа. До этого времени, т. е. до 30 апреля, 
обе навозпыя кучи, сложенный 3 ноября 1854 г. изъ свежаго 
хлевнаго удобрешя, равно каяъ и удобреше, разложенное на дворе, 
пролежали 6 месяцевъ безъ 3 дней; а перенревнйй навозъ, сло
женный въ кучу 5 декабря 1854 г., —  5 месяцевъ безъ 5 дней. 
После взвешивашя кучи были снова сложены на свои места и тамъ 
оставались при прежнихъ услов1яхъ до 23 августа 1855 г., когда 
каждая изъ кучъ была снова взвешена и анализирована. След., до 
23 августа перепревшее удобреше пролежало 8 месяцевъ и 18 
дней; а проч!е сорты удобреш 9 месяцевъ и 20 дней. Наконецъ, 
15 ноября 1855 г. все сорты удобрешя были еще разъ взвешены 
и еще разъ подвергнуты анализу. Къ этому времени, перепревшее 
удобреше находилось подъ действ1емъ атаосферическихъ вл!ян!й въ 
теченш 11 месяцевъ и 10 дней, а три проч1я удобрешя— 12 ме
сяцевъ и 12 дней.

Для удобпейтаго обозретя результатовъ, произведенныхъ взве-
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пшвашй и анализовъ, я представляю эти результаты въ форме 
особыхъ таблицъ. При анализахъ я постоянно обращать очень боль
шое внимаше на точное опредЪлсше количества азота. Кроме того, 
въ видахъ поверки, я часто пережигалъ две пробы одного п того 
же вещества-, но всегда получалъ одинаковые результаты.

111. Свпж ее, выставленное на открытый воздухъ хл т н ое
удобрет е.

Следующая таблица показываетъ весъ (въ фунтахъ) , который 
куча имела въ различное время :

к w  « B tc* Потеря etc* Тоже »v
луча л; о. вг фуИта11| В1, фунт&\г процеятахг

З-го юября 1854 2838 — —
30-го апреля 1855 2026 812 28,6
23-го августа 1855 1994 844 29,7
15-го ноября 1855 1974 864 30,4

След., въ течеши 12 месяцевъ и 12 дней первоначальный весь 
удобрешя уменьшился на 30,4°/о; мы ниже увидимъ, отъ чего 
именно произошло это уменьшение. Но я теперь же замечу, что 
взвепшвашя показывають потерю въ весе удобрешя не совсемъ 
явственно; именно: если мы обратимъ внимаше на составъ удобре
шя при различныхъ взвешивашяхъ, то увидимъ, что действительно 
потеря въ весе въ течеши трехъ последнихъ мЬсяцевъ была го
раздо больше той, какую показываетъ предъндущая таблица.

Поэтому нижеследующая таблица заслуживаетъ особаго внимашя, 
такъ какъ она показываетъ количество различныхъ составныхъ ча
стей, содержавшихся въ удобрешй при различныхъ взвепшвашяхъ 
его.

Составныя части удобрешя изъ кучи № 3 въ разное время :
1854 1855
3 поаб. Н  Феяр. Зо аир. 23 авг. 15 вояб'

В о д ы ................................................... 60,17 69,83 65,95 75,49 74,29
* Растворимыхъ орг. веществъ. 2,48 3,86 4,27 2,95 2,74

» неорг. веществъ . . 1,54 2,97 2,86 1,97 1,87
i  Нераств. орг. веществъ. . . 25,76 18,44 19,23 12,20 10,89

» неорг. веществъ . . 4,05 4,90 7 ,6 9__ 7,39 10,21
ШМЮ 100,00 ~100,00 100,00 100,00

• А содержитъ азота . . . .  0,149 0,27 0,30 0,19 0,18
что соотв. колич. ашйаь-а . 0,181 0,32 0,36 0,23 0,21

t  С содержитъ азота . . . .  0,494 0,47 0,59 0,47 0,47
что соотв. колич. амвпака • 0,599 0.57 0,71 0,62 0,57

Всего а э о т а ....................................... 0,643 0,74 0.89 0,66 0,65
что соотв. колич. ашпака. . 0,780 0,89 1,07 0,85 0,78
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Свободнаго aMMiaKfi...................... 0,034 0,0(9 0,008 0,010 0,006
амм1ачн. соли разлагаем, рту г. 0,088 0,064 0,085 0,036 0,041 

Общее кол. орг. сост. частей . 28,24 22,30 23,50 15,15 13,63 
» » мин. » » 5,59 7,87 10,55 9,36 12,08

Изъ этой таблицы видно, что въ феврале 1855 г. удобреше со 
держало примерно на 37» процента более воды , чемъ въ ноябре 
1854 г., наиротивъ, въ конце апрели, когда дождя было мало или 
вовсе не было, удобреше снова заключало въ себе столько же воды, 
какъ и въ ноябре 1854. Поэтому потеря въ вГ.сЬ, определенная 
для конца апреля (28,6°/о), есть действительная потеря , проис
шедшая не просто отъ испарешя воды, заключавшейся въ удобре
ши, а всл'Ьдств1е убыли въ сухихъ составныхъ частяхъ его, т. е. 
другими словами: 100 ф. сухаго вещества навоза уменьшились нъ 
течеши 6 месяцевъ нз 28,6, след. до 71,4 фунта. Въ август!;, 
вследств1е сильныхъ нролпвныхъ дождей, удобреше приняло въ себя 
очень много воды, такъ что количество ея было почти на 1 0 %  боль-' 
ше, чемъ въ апрель; это большое количество воды уменьшилось 
съ августа до ноября, след. въ 3 месяца , немного больше чемъ 
на 1 % .

След. количество дождя, выпадающее въ данное время, имеешь 
существенное в-шпйе какъ на весь удобрен!я, такъ и на пропор- 
цшнальное содержа nie составныхъ частей въ немъ , и потому ни 
анализы, ни взв'Ьшнвашя не могутъ сами по себе точно определять 
потерю, которой подверглось удобреше

Процентное содержа nie воды въ удобреши было, какъ мы виде
ли, въ разное время очень различно, такъ что числа нредъидущей 
таблицы никоииъ образомъ не могутъ быть непосредственно срав
ниваемы между собою, а потому необходимо вычислить содержаше 
составныхъ частей въ удобреши при предположеши, что это по
следнее находится въ совершенно сухомъ виде.

Составныя части удобрешя № 3, вычисленный при предположен»!, 
что оно состоишь изъ однихъ сухихъ веществъ:

1854 1855

* Раствор, орг. вещест.
» неорг. вещест. 

т Нераств. оргн. вещест.
» неорг. вещест.

3 иояб. И  «е>р. 30 аир. 23 авг. 15 яоаб.

7.33 12,79 12,54 12,04 10,65
4,55 9.84 8,39 8,03 17,27

76,15 61,12 56,49 49,77 42,35
11,97 16,25 22,58 30,16 39,73

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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* Л содержитъ ааота 
что соотв'Ьт. колич. аыэпака 

+ С содержитъ авота .
что соотв'Ьт. колич. ам»пака 

Общее количество азота . .
что соотв-Ьт. колич, амкнака 

Свободнаго ам»пака . . . .  
амвпачн. солей, разлаг. ртут

0,44 0,91 0,88 0,77 0,7-2
0,53 1,10 1,06 0,93 0,88
1,46 1,55 1,75 1,92 1.85
1,77 1,88 2,12 2,33 2,24
1,90 2,46 2,63 2,69 2,57
2,30 2,98 3,18 3,26 3,12
0,10 0,062 0,023 0,041 0,023
0,26 0,212 0,2i9 0,154 0,159

Общее кол. орг. сост. частей . 83,49 73,91 69,03 61,81 53,00
я » минер. » » 16,52 26,09 30,97 38,19 47,00

Сравнеше результатом этихъ различныхъ анализовъ очень яв
ственно показываешь намъ те изменешя , которьшъ подвергалось 
свежее удобреше, въ течеши 12 мЬсяцевъ и 12 дней лежанья на 
воздухе. Эти изменешя состояли именно въ слЬдующемъ:

1) Содержаше (процентное) органич. веществъ постоянно умень
шалось изъ мЬсяца въ мЬсяцъ и отъ первоначальныхъ 83,48% 
подъ конецъ низошло до 5 3 ,0 0 % :

2) Наоборотъ, процентное содержан!е минеральныхъ составныхъ 
частей постоянно возрастало въ той же иропорцш, въ какой содер
жаше органическихъ убывало.

3) при убыли орган, веществъ, процентное содержаше нераство
римыхъ орган, составн. частей уменьшалось гораздо сильнее, чемъ 
такое же содержаше растворнмыхъ орган, составн. частей.

4) Напротивъ, проц. содержаше растворнмыхъ орган, составн- 
частей очень сильно увеличилось въ течете перваго першда из- 
следовашя,— именно: отъ 7,33 въ ноябре 1854 г. до 1 2 ,7 9 % въ 
феврале 1855 г.; это последнее отношеше оставалось почти безъ 
изменешя до апреля 1855 г.; съ этого времени до августа убыль 
была едва заметна, но съ августа къ ноябрю она увеличилась и 
достигла почти 2°/0.

5) Содержаше растворнмыхъ минеральныхъ частей въ разное 
время увеличивалось или уменьшалось параллельно съ увеличешемъ 
или уменынешемъ содержашя растворнмыхъ орган, веществъ. Такъ, 
нанримеръ, въ куче, которая при ея заложенш въ ноябре 1854 г. 
содержала только 4 ,5 5 %  растворнмыхъ минеральн. составн. частей, 
въ феврале 1855 г. уже находилось 9 ,8 4 % , и это проц. содер
жаше только понемногу уменьшилось къ ноябрю 1855 г. до 7,27°/0.

6) Подобная же правильность замечается и въ измЬненш проц. 
содержашя азота, заключающегося вь растворнмыхъ орган, составн. 
частяхъ.
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7) Напротивъ, проц. содержаше азота въ нераств. орг. веще- 
ствахъ постоянно возвышалось отъ ноября 1854 г. до августа 
1855,— несмотря на то, что въ тоже врнмя быстро уменьшалось 
ироц. содержаше нераств. орг. состави. частей,— и къ концу пред
принятые изелЬдованш процентное содержаше азота было почти 
тоже, какъ и 23 августа 1855 г.

8) Что касается процентная содержашя вообще азота въ свЬжемъ 
удобрешй, то оказывается, что въ февраль 1855 г. это содержаше 
было почти на половину болЬе, чЬмъ въ предшествующемъ ноябрь; 
съ февраля до 30 апрЬля оно еще немного увеличилось, затЬмъ ос
тавалось безъ измЬнешя до 23 августа, и уменьшилось съ этого 
времени къ ноябрю лишь незначительно.

Этотъ рядъ анализовъ показываетъ, что свЬжее удобреше очень 
скоро дЬлается болЬе растворимымъ въ водЬ, но что такое полезное 
измЬнеше совершается на счетъ очень значительная количества орган, 
состави. частей. Равнымъ образомъ изъ тЬхъ же анализовъ стано
вится совершенно очевидньшъ, что не выгодно оставлять навозъ ле
жать очень долгое время; ибо, напримЬръ, отъ ноября къ февралю 
не увеличилось процентное содержаше ни растворимыхъ орган, сост. 
частей, ни растворимыхъ, минеральныхъ, а процент, содержаше азо
та въ апрЬлЬ и августЬ было немного более, чЬмъ въ февраль, 
и слЬд. удобреше, при одинаковомъ вЬсЬ, имЬло къ февраль ту же 
цЬнность, какъ и въ апрЬлЬ или августЬ, и только немного было 
цЬннЬе навоза въ ноябрь 1854 г.; но за то многократно пронзве- 
денныя взвЬшивашя показываютъ, что удобреше, во время лежашя 
на дворЬ, сильно убываетъ въ вЬсЬ. Такъ какъ свЬжее удобреше после
14 февраля болЬе не улучшалось, то отсюда слЬдуетъ, что убыль въ 
вЬсЬ его происходила не отъ иснарешя воды, а вслЬдеттае действи
тельной потери плодотворныхъ веществъ. Это сделается еще очевид
нее, если мы сопоставимъ результаты взвЬшивашй кучи съ соответ
ствующими имъ результатами анализа ея. При помощи такого сопо- 
ставлешя можно вычислить составъ цЬлой кучи во время различныхъ 
взвЬшивашй, и вмЬстЬ съ тЬмъ узнать, какимъ образомъ происшед
шая потеря распределялась на отдЬльныя составныя части.

Въ нижеследующей таблице показанъ составъ цЬлой кучи № 3 
во время различныхъ взвЬшивашй, вычисленный на основаши выше 
приведенныхъ данныхъ. Действительный весъ кучи, въ то или дру
гое время, показанъ въ верхней строке; во второй строкЬ значится
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количество воды, а въ третьей— количество сухой массы. Сл1>дуюпия 
затЪмъ четыре строки показываютъ количество и взаимное отношеше 
сухихъ веществъ.

В4съ удобрешя . . .

1854
3 шоября.

2 898
30 anptJ* 

2026

1855
23 «густ*.

1964
15 новбр*.

1674

—  воды въ удобренш . 1877,9 1336,1 1505,3 1456,6
— сухаго вещества въ

у д о б р е н !» ............................ 960,1 699,9 488,7 507,5
Сухое вещество состояло изъ:

раствор, орг. вещее. (А). 70,38 86,51 58,83 54,04
—  минер. — (11). 43,71 57,88 39,16 36,87

t  нераств. орг. — (С). 731,07 389,74 243,22 214,92
—  минер. — (Г)). 114,9^ 155,77 147,49 201,63

960,1 680,9 488,7 507,5
А содержитъ азота . . 4,22 6,97 3,76 3,65

что соотв. кол, аммшьа . 5,12 7,37 4,56 4,36
t  С содержитъ азота . . 14,01 12,07 9,38 8 38
что соотв. кол. амм1ака. 17,02 li,65 11,40 11.39
Общее колич. азота въ
удобренш. . . . . . . 18,23 18,14 13,14 13,75
что соотв. коп. ашпака . 22,14 22,02 15,66 15,75

Удобреше содержитъ ами!ака:
а) свободнаго.......................  0,96
н) въ вид-Ь сол. разлаг.

ртутью ...........................  2.49
Общее кол. орг. вещест. 801,45 

— — мин. вещест. 158,15

0,15

1,71
476,25
213,65

0,20

0,75
302,05
186.66

0,11

0,90
268,98
238,54

При внимательномъ разсмотреши этой таблицы оказывается, что 
действительная убыль въ плодотворныхъ веществахъ, которой под
верглась куча во время ея лежанш на дворЬ, была гораздо значи
тельнее той, какую показываютъ простая взвешивашя. Въ самомъ 
д1;ле, при заложенш кучи, 3 ноября 1854 г., она содержала 66,17% 
воды и 33,83% сухаго вещества, т. е. въ то время въ ней нахо
дилось 960,10 фунтовъ сухаго вещества, которые, по истечеши 9 
мЬсяцевъ, уменьшились до 488,7 фунтовъ; такимъ образомъ дей
ствительная пстеря въ твердыхъ составныхъ частяхъ составляетъ 
почти 50%, а между темъ взвЬшиван1е, произведенное въ августе, 
оиредЬляетъ эту потерю лишь въ 29,77%. Столь трошдтй потери 
плодотворныхъ веществъ можно въ значительной степени избежать 
если удобреше будетъ класться въ землю въ еще гвежсмъ виде 
или, когда это невозможно сделать, будетъ вывозиться при пер
вой же возможности
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Замечательно, что въ первое время брожеше навоза шло (какъ и 
можно б ы л о  ожидать) очень быстро что не смотря на то изъ него вы
делилось очень мало амм1ака въ виде летучаго аашака, и что во
обще потеря, которой въ это время подверглось удобреше, была со
вершенно незначительна сравнительно съ тЬмъ громаднымъ умень- 
шешемъ, которое произошло въ позднейшее, более теплое и более 
дождливое время года. Такъ мы находимъ, что къ концу апреля 
удобреше содержало почти столько же азота, какъ и въ ноябре пред
шествующего года, но къ концу августа общее количество азота 
уменьшилось, темъ или инымъ образомъ , на 2 7 ,9 % , след, более 
чемъ на одну четверть.

Следуетъ заметить, что когда брожеше навоза ведется правильно, 
то потеря въ истинно ценныхъ составн. частяхъ бываетъ очень не
значительна, и что след, отъ такого правильна») ведешя очень много 
зависишь действительность удобрешя. Для неноторыхъ определен- 
ныхъ целей свежее удобреше не можетъ, конечно, заменить пере
превшего, и потому сельсшй хозяинъ постоянно поставленъ въ не
обходимость подвергать часть невоза брожешю; но онъ можетъ быть 
спокоенъ, ибо правильно веденное брожеше не сопряжено съ зна
чительною потерею въ ценности удобрешя. Спреведливость этого по
ложена доказываютъ выше приведенные анализы,— конечно при пред
положены, что навозныя кучи защищены отъ сильныхъ проливныхъ 
дождей, или что удобреше сберегеется въ непропукающихь в *ду хря- 
шиищахъ, недающихъ теряться цЬннымъ состапнымъ частямъ его.

Но что же будетъ, если удобреше, состввныя части котораго по
немногу становятся растворияее, сильно подвержено дождямъ? Нъ пер
вое время, когде мои изследовешя были лишь начаты, дождь выпа- 
далъ редко и постоянно въ маломъ количестве; но съ апреля до 
августа дожди шли часто и передко были очень сильны. СлЬдстгпемъ 
этого было то, что растворимыя составн. части удобрешя распусти
лись и выделились изъ него, и въ числе выделившихся текимъ 
образомъ веществъ находилось значительное количество снособнаго 
къ усвоенш растешями азота, равно кекъ и ценныхъ минерель- 
ныхъ составн. частей.

Кроме того, результаты анализовъ доказываютъ (если я не оши
баюсь), что даже тогда, когда удобреше находится въ брожеши, осво
бождающая амм1акъ улетучивается изъ него въ неболынемъ ко
личестве, но что это драгоценное плодотворное вещество, одновре-
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MiniHO съ многими другими полезными составными частями, вымы
вается изъ кучи въ значительномъ количестве выпадающее на нее 
дождевою водою и выделяется вместе со стекающею навозною жижею.

Часто случается слышать толки о потере амм1ака, происходящей во 
время лежашя удобрен!»; эту потерю обыкновенно прпппсываютъ 
улетучивашю того амм1ака, который образуется при ruieHiu азоти
стыхъ веществъ. Но мы уже выше сказали, что одновременно съ 
амм1акомъ изъ безазотистыхъ составныхъ частей удобрен!я обра
зуются улъмнновая, гуминовая и другая органичесшя кислоты, и что 
эти последил въ высшей степени обладаютъ свойствомъ связывать 
а>ш1акъ. Если бы въ действительности происходило иначе, то было 
бы совершенно непонятно, почему въ продолжен»! 6 мЬсяцевъ, вь 
теченш которыхъ лежало удобреше, въ немъ не уменьшилось зна
чительно содержаше растворимыхъ азотосодержащихъ составныхъ ча
стей и почему вь продолжен in этого времени общее количество азота 
въ немъ едва лишь несколько уменьшилось: въ апреле количество 
азота въ растворимыхъ составныхъ частяхъ целой кучи равнялось 
6,07 ф., а 23 августа 3,76 ф. Могутъ спросить: но разве не ве
роятно, что большая часть потерявшегося азота выделилась въ воз
духе въ виде летучаго амм1ака? Па это я отвечаю, что если бы 
действительно происходила подобная потеря, то ее можно было бы 
заметить во время брожешя навоза, но въ это время, какъ было 
показано выше, едва улетучиваются лишь ничтожный количества 
aMMiasa. Кроме того, изъ анализовъ, произведенныхъ въ августе и 
ноябре, видно, что уменьшилось не только количество растворимыхъ 
органич. состави. частей, а въ томъ числЬ и азота, но и количе
ство растворимыхъ минеральныхъ веществъ (иоследнихъ въ anpe.it 
во всей куче было 57,88 ф., а 23 августа только 39,16 ф.); эта 
убыль въ растворимыхъ минеральныхъ веществахъ можетъ быть при
писана только дождямъ, выпавшимъ въ это время; но понятно, что 
вредное действ1е снльныхъ ливней должно въ равной степени распро
страняться и на азотистыя составныя части удобрешя. Дальнейшее 
нодтверждеше того, что такой процессъ действительно совершался, 
представляютъ ниже приводимые анализы кучи № 5.

Быть можетъ, читателю покажется удивительнымъ, что общее ко
личество сухаго вещества въ навозе было въ ноябре 1855 г. больше, 
чЬмъ въ августе, а также и то, что къ концу года оказалось не-
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раствориаыхъ минеральныхъ веществъ гораздо более, чемъ сколько 
ихъ было въ начале года. Для разъяснена этихъ странностей, я 
замечу, что причина ир|1ращеши количества нерастпорнмыхъ мине
ральныхъ веществъ очевидно заключается въ трудности переложить 
удобреше съ того места, где оно сберегалось, въ тачки и не за
хватить при этомъ частя земли, на кототорой оно лежало. Кроме 
того следуетъ не забывать, что нйть почти никакой возможности 
обыкновенную, механически примешанную къ удобренш грязь пе
ремешать сънимъ столь тщательно, чтобы при анализе двухъ иробъ, 
взятыхъ изъ одной и той же кучи, не оказалось разницы по меньшей 
мере на 2 —  Я процента въ определен»! количества нерастворимыхъ 
минеральныхъ составныхъ частей. При определешн процентнаго со
держала отдельныхъ составныхъ частей удобрен!:!, Tania разницы 
кажутся маловажными; но если перенести ихъ на на всю массу целой 
кучи, то оне представляются очень значительными. Короче, неви
димому нетъ никакой возможности точно определить общее количе
ство нерастворимыхъ мпнералышхъ составныхъ частей въ целой куче.

Но те обпце выводы, которые представляются изъ выше сообщен- 
ныхъ анализов!., не ниспровергаются и не изменяются существенно 
отъ этой неизбежной неточности; еще меньнпя неточности, который 
читатель —  быть можеть —  заметить, не должны вводить его 
въ заблуждеше, такъ какъ оне по большой части суть чисто слу
чайный.

Прежде нежели а перейду къ разсмогрЬшю кучи Л? 4, я об
ращу внимаше читателей еще на нижеследующую таблицу, пока
зывающую уменынеше или приращеше , которымъ подвергалась 
куча .V 3 въ ея различныхъ составныхъ частяхъ въ теченш того 
года, когда мною производились изеледовашя. Где имело место 
приращеше, тамъ я отметилъ соответствующее число знакомъ (*); 
в с ё  числа, пе помеченный этимъ знакомъ, показываютъ уменьше- 
Hie (убыль). Потеря для целой кучи вычислена по отношешю къ 
100 ф. свежаго удобрешя. Такимъ образомъ тотчасъ видно, сколь
ко фунтовъ того или другаго вещества убыло на каждые 100 ф. 
свежаго удобрешя, въ 6, 9 или 12 месяцевъ.

Таблица, показывающая убыль различныхъ составныхъ частей 
вь куче JV- 3 въ разное время после 3 ноября 1854:
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Убыло кь

ВЬсъ цЬлои кучи . . ■
» воды . . . . . _

А раствор, орг. вещества
15 » минер. »
С нераствор. орган. »
D » минер. »
А содер. азота . . . .

что соотп. кол. амм1ака 
С содер. азота . . . .  

что соотв. кол. амм1ака
Общее колич. азота . . 

что соотв. кол. aaijiiui;a
Своб. ам>нака............................
Лмм!ачн. солен.......................
Общ. кол.орг. сост. чаете!!

» » минер. >/ » .

30-му апреля. 23-му августа. 15-му ноября. 
Фупты. Нроц. Ф у н ты . Нроц. Фуити Нроц.

812 28,01 844 29 77 864 30, i о
541,8 19.09 372,6 I s j j M l M  14,49

0,50 11,45 0,40 16.34 0,57 
*0,49 4,55 0,16 6>*3 0,24
12,03 487,85 1 7,(8 516,15 1 8,17 
*1,43 *32,55 *1,14 *86,71 ”3,05

*16,13
*14,17
341,33
40,83

. *1,85 
*2,--5 

. 1,94 
2,37
0,09
0,12

’ 0,065
*0,079
0,068

_0,083
0,003
0,004

1 0,46 
' 0,56 
i 4,03 
■ 5,62

0,016
0,0(9
0,160
0,19

0,57 0,020 
0,76 0,026
4.03 0,160
5.03 0,19

1 5,09 
6,18

1,79
0,21

5,20 0,18 
0,39 0,22

0,76
1,74

0,26
0,06

8,5 0,029 
1,09 0,059

0,81 0,028 
0,78 0,027

325,20 11,45 499,40 17,59 532,49 18,70 
*55,0 '1,92 *28,0 *0,99 * 79,89 * 2,81

IV. Свгьжее удобрет е подъ навпеомъ.

Куча Л5 4 взвешивалась въ те же самые дни, въ которые взвеши
валась н куча Л? 3. Нижеследующая таблица содержитъ результаты 
такнхъ взвЪшивашй, равно какъ п величины потери:

Ш съку- Потеря Нроцситъ 
чи JV® 4 atca въ потери 

в ъ  Ф )Н Т . Ф )Н Т . B i e t c t .

З-го ноября 1854-........................................................... 3258 — —
30-го апрЬля 1855, т. е. О мЬсяцевъ позже. . 1613 1645 50,4
23-го августа 1855, т. е. 9 » » . . 1297 1961 60,0
15-го ноября 1855, т. е. 12 » » . . Ш 5 2023 62,1

На первый взглядъ можно подумать, что пуча, находившаяся подъ 
навЬсомъ, потеряла нъ весе много более, чЪмъ куча ЛЗЗ, выставлен
ная на волю; но изъ шшенриводимыхъ аиализовъ видно, что эта боль
шая потеря произошла главнымъ образомъ отъ лепарешя заключав
шейся въ удобренш воды, такъ какъ эта последняя не возмещалась 
выпадающею дождевою; иоэтому-то потеря и была всего сильнее въ 
более теплые месяцы года. Нижеследующая таблица показываешь 
процентное содержаше отдЬльныхъ составныхъ частей удобрешя, вь 
его естественномъ состоянш.
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Состаиныя части, находивнпяся въ удобрешйЛг 4 въ разные м'Ьсяцы;
1854 1855

3 ноябр. Февр, 30 anptj. 23 авг. 15 нояб.
В о д а ............................................. 6G.17 67,32 56,89 43,43 41,66
* А раствор, орган, вещества 2,48 2,63 4,63 4,13 5,37

П » пинер. » 1,34 2,12 2,38 3,05 4,43
t  С нераств. орган, вещества 2о,70 20,46 25,43 26,01 27,69

D » минер. » 4,05 7,47 9,67 23,38 20,85
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

* А содержитъ азота . . . 0,149 0,17 0,27 0,26 0,42
что соотв. колич. амшака. 0,181 0,20 0,32 0,33 0,51

t  С содержип> азота . . . 0,494 0,58 0,92 1,01 1,09
что соотв. колич. аммьяка 0,1599 0,70 1,11 1,23 1,31
Общее количество азота . 0,644 0,75 1,19 1,27 1,51
что соотв. колич. аыпмака 0,780 0,90 1,43 1,54 1,82
Свободный аманакъ . . . 0,034 0,022 0,656 0.015 0,019
Амм. солеи,разлож.ртутью 0,088 0,054 0,111 0,103 0,146
Общее колич.орг.веществ. 28,24 23,09 30,06 30,14 33,06

» » минер. » 5,о2 9,59 !3,0э 26,43 25,28
Такъ какъ эти данный прямо сравнивать между собою невозможно,

по причина очень различная содержашя воды въ удооренш, то мы 
перечисляешь ихъ, предполагая, что удобреше находилось въ совер
шенно высушенномъ вид'Ь.

Составныя части удобрешя № 4, въ совершенно сухомъ видЬ:
1854. 1855'.

3 пояб. 14 ФСВ. 30 аир. 23 Инг. 15 нояб.

* А раствор, орган, веществъ 7,33 8,04 10,74 7,30 9,20
В »  минер. » 4,55 6,48 7,84 4,39 7,59

t  С нераств. орган, веществъ 76,15 62,40 48,99 45,97 47,46
D » минер. » 16,97 22,88 22,43 41,34 39,74

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
* А содержитъ азота . . . 0,44 0,52 0,63 0,46 0,72

что соотв. колич. аммки;а. 0,33 0,66 0,76 0,56 0,88
+ С содержитъ азота . . . 1,46 1,17 2,14 1,78 1,88

что соотв. колич. амэпака . 1.77 2,14 2,59 2,16 2,20
Общее количество азота . 1,90 3,30 2,77 2,24 2,60
что соотв. колич. амм]ака . 2,30 2,80 3,35 2,93 3,07
Свободнаго амм1ака . . . 0,10 0,067 0,127 0,026 0,052
Амм. солей, разлож. ртутыо 0,26 0,163 0,234 0 189 0,250
Общее колич. орг. веществ. 83,48 70,64 69.73 63|27 56,66

» # минер. » 16,52 26,36 30,27 46,83 43,34
Отсюда выходятъ слЬдукпщя заключешя:
ЧЬмъ долЬе оставляютъ лежать удобрете, тЬмъ болЬе уменьшается 

въ немъ процентное содержаше органич. составн. частей; нэпротлвъ, 
содержаше минеральныхъ частей въ такой же мЬрЬ увеличивается. 

2) Впрочемъ, органичесшя составныя части увеличиваются дале-
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ко не столь значительно, какъ это было въ кучЬ № 3, выставлен 
ной на открытый воздухъ.

3) Процентное содержаше растворнмыхъ органическихъ и раство- 
римыхъ минеральныхъ составныхъ частей въ кучЬ Л? 4 возрастало 
до 30 апреля, соответственно продолжительности лежашя, что ме- 
нЬе было заметно въ куч!; Л? 3.

4) Содержаше свободнаго амийака, равно какъ и разложимыхъ 
ртутью амзйакальныхъ солей , уменьшается заметно во время ле
жашя удобренш въ кучЬ.

5) Напротивъ, общее количество азота замЬтно возрастало въ 
течен5и всего першда ислЬдовашя.

6) Количество азота въ растворнмыхъ органическихъ веществахъ 
возрастало, хотя и мало, но правильно, по мЬрЬ лежашя навоза; 
тоже можно сказать и объ азотЬ, заключающемся въ нераствори
мыхъ органическихъ веществахъ.

7) По анализу, произведенному въ августЬ, проц. содержаше 
нераств. минеральныхъ составн. частей оказывается много больше, 
чЬмъ по анализу, сделанному въ аирЬлЬ или даже въ ноябрь,

Очевидно, что проба, анализированная 23 августа, содержала 
значительное количество механически примЬшанныхъ къ ней не
чистотъ, отъ чего обпйй выводъ до некоторой степени и иостра- 
далъ. Это замЬчаше, хотя и въ меньшей мЬрЬ, прилагается и къ 
анализу 15-го ноября 1855. Если это обстоятельство, т. е. слу
чайное присоединеше нечистотъ, мы примемъ въ надлежащее внима
ше, то окажется, что результатъ анализовъ, сдЬланныхъ въ августе 
и ноябрь 1855, въ сущности очень совпадаетъ съ общими выводами 
изъ остальныхъ анализовъ. Такъ какъ приведенные результаты взя
ты пзъ анализовъ, дЬланныхъ самимъ тщательнылъ образомъ, то я 
и счнталъ себя не вправЬ какимъ либо образомъ исправлять эти 
результаты, даже въ такпхъ пунктахъ, гдЬ поправка и казалась 
желательною. Проницательный читатель извлечетъ и изъ двухъ по- 
слЬднихъ анализовъ столько же поучительнаго, какъ и изъ трехъ 
предъидущихъ. КромЬ того, эти два анализа доставляютъ прямое 
доказательство необходимости не ограничиваться при изыскашяхъ 
подобная рода однимъ или двумя анализами, и что удовлетворитель
ные. вЬрные выводы можно извлекать только изъ ряда тщательно 
произведенныхъ анализовъ.
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Изъ ириведенныхъ выше анализовь следуетъ, что составныя ча
сти находившегося подъ нан'Ьсомъ удобрен!я гораздо менее измени
лись въ своихъ свойствахъ, чемъ ташн же части въ куч’Ь № 3. 
Кроме того, свойства сберегавшегося подъ невЬсомъ удобрешя убе
дительно доназываютъ, что такое удобреше почти не приходить въ 
брожеше, если только вода, безпрерывно испаряющеяся съ его по
верхности, не возмещается чрезъ поливаше кучи водою или навоз
ною жижею.

Но брожеше не прекращалось совершенно. Оно было, какъ и над
лежало ожидать, въ первое время гораздо сильнее, чемъ впослед
ствии Содержаше воды въ удобреши шало по малу уменьшилось 
до 56%, и чрезъ это остановилось— въ практическом!, отношенш—  
брожеше: до конца опытовъ удобреше имело почти те же свойства, 
кашя имело и 30 апреля.

Нижеследующая таблица показываешь составь целой кучи Л? 4.
1854 1855

3 ноября. :30 апреля. 23 августа. 45 ноябри.
Я'Ьсъ удобрешя въ Фунтахъ • 3258 1613 1297 1234
Колич. воды въ удобреши . . 2.165 917,6 563,2 514,5

— твердыхъ вещ. въ уд. 1.102 695,4 733,8 120,5
Въ томъ числи:
А раствор, орган, сост. част. 80,78 71,68 53,56 66,28
В » минер. » « 50,14 54-, 51 39,55 54,68

-!- С нераств. орган. » » 839,17 410,34 337,32 341,97
D » минер. » » 131,9-2 155,97 303.37 257,59

1.103 695,4 733,8 720,5
* А содержитъ азота....................... 4,83 4,38 3,46 5,26
что соотв. кол, амм1ака. . . . 5,88 5,33 4,20 6,37
f  С содержитъ азота...................... 16,08 14,88 13,08 13,54

что соотв. кол. aMMiaKa. . . . 19,52 1V*« 15,88 16,44
Общ. колич. азота въдобренш . 20,93 19,26 16,54 18,79
что соотв. кол. амшака. . . . 25,50 22,79 20,08 22,81

Своб. амм въ удобреше. . . 1,10 0,88 0,19 0,13
Амю’акальимхъ солей. . . , 2,86 1,12 1,34 1,80
Оби!, кол. орг. сост. част. . 910,94 485,82 390,88 408,25

» » минер. » » 182,06 210,48 342,92 312,35
При первомъ же взгляде на эту таблицу видно, что потеря , кото-

рой подверглось находившееся подъ навесомъ удобреше, была всего 
значительнее въ первое время и преимущественно касалась нера
створимыхъ органическихъ веществъ; количество ихъ въ течеши 
6 месяцевъ уменьшилось отъ 839 ф. до 410 ф., т. е. вь этотъ 
промежуток* времени улетучилось около половины ихъ нъ виде
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угольной кислоты и другихъ газилъ, образовавшихся при разложе- 
aiii ихъ. Если же разсматривать кучу какъ совершенно сухую мас
су, то потеря эта составляо/гъ около 37%. Вирочемъ такое уле- 
тучиваше органическихъ составныхъ частей сопряжено съ очень 
незначительною потерею азота: въ ноябрь 1854 г. во всей кучЬ 
заключалось 20,93 ф. азота, а къ 30-му апреля 1855 г., слЬд. 
въ течеши 6 мЬсяцевъ это количество уменьшилось только до 
19,26 ф., т. е., такъ или иначе, потерялось только около 1 ’/3 ф. 
Очевидно, что эта потеря произошла отъ того, что азотъ улету
чился въ виде углекислаго амм1ака. И действительно, между ана
лизами, сделанными въ ноябре 1854 и въ аирЬлЬ 1855, разница 
въ отпошеши количества амлпака и легко разложимыхъ ртутью 
амм1акальныхъ солей составляетъ тоже почти Г/зф. Быть можетъ 
покажется удивительно то, что выставленная подъ Minnie непо
годь куча Д5 3 потеряла чрезъ улетучиваше въ течеши тЬхъ 
же шести мЬсяцевъ менЬе азота, чЬмъ куча JV? 4; но это обстоя
тельство легко и вполне объясняется тЬмъ, что въ куче М 3, 
какъ находившейся въ полномъ брожеши, одновременно съ лету- 
чимъ амийакомъ образовывались и органическ1л кислоты, кото
рый тотчасъ же связывали развиваюнцйся летучш амм!акъ; въ ку
че же Л? 4, по недостатку сырости, эти кислоты не моглы образовы
ваться столь легко и въ достаточной мере. КромЬ того, слЬдуетъ 
принять въ разсчетъ и то, что амм1акъ гораздо легче улетучивается 
изъ такихъ тЬлъ, который умеренно сыры, чемъ изъ таи ихъ, ко
торые пересыщены водою. Поэтому амм1акъ долженъ былъ улету
чиваться скорее и сильнЬе изъ кучи Да 4, чемъ изъ Л? 3.

Всл'Ьдствн; случайной примЬси посторонней земли къ взятымь 
для изслЬдовашя пробамъ, произведенные въ августЬ и ноябрь ана
лизы не даютъ точнаго поня™ объ измЬнешяхъ, который къ этому 
времени произошли въ составныхъ частяхъ удобрешя. Вообще мож
но принять, что общее количество минеральныхъ составныхъ частей 
въ кучЬ было въ конце опытовъ такое же, какъ и при начале 
ихъ. Съ этимъ согласуются и анализы, произведенные въ ноябрь 
1854 и апрЬлЬ 1855, ибо общее количество минеральныхъ веществъ 
по первому изъ нихъ оказалось въ 182 ф., а по второму въ210 ф.; 
слабое приращеше на 28 ф. по видимому можетъ быть совершенно 
объяснено погрЬтностш въ анализе. Но это общее количество воз
высилось къ 23 августа до 342 ф. и даже 15 ноября 1855 г.
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еще составляло 312 ф.; столь значительное ириращеше нельзя 
объяснить ничЪэгь инымъ, какъ случайною примЬсью посторошшхъ 
нечпстотъ. Естественно, что отъ такой прпмЬси должно было по
низиться процентное содержаше азота и органическихъ составныхъ 
частей. Если это обстоятельство будетъ принято во внимаше , то 
окажется, что находившаяся подъ навЬсомъ куча потерпЬла послЪ 
30 апрЪля лишь небольшую потерю въ азотЬ и органическихъ со- 
ставиыхъ частяхъ. Впрочемъ я предоставляю читателю сдЬлать са
мому выводъ и привожу нижеследующую таблицу потери составныхъ 
частей въ кучЬ N°. 4; звЪздочка (*), стоящая передъ числомъ, по
казываетъ, что произошло не уленыпеше, а приращеше.

Съ 3 нояб. 1854 потеря составл. по 1855

30 апр-Ьдя. 23 августа. 1S ноября*

Потеря въ в^с. всей куч. 164-5 50,49 1961 60,19 202:5 62,09
» » » воды . 1238,4 38 1592,8 48,88 1041 50,35

А раств. орг. сост. части 6,09 0,18 27,21 0,ЯЗ 14,46 0,44
It », минер. » » *4,37 '0,13 10,58 0,32 '4 ,5* '0,14
Снераст.орг. » » 428,93 13,16 501,85 15,40 497,20 15,26
D » минер. » » '24,05 '0,73 '171,45 “5,26'125,65 '3,85
А содержитъ азота . . 0,47 0,014- 1,39 0,042 *0,40 '0,012

что соотв. пол. амм1ака 0,55 О,OK! 1,68 0,051 ’ 0,49 *0,015
С содержитъ азота . . 1,20 0,036 5,00 0,092 2,54- 0,078

что соот. кол. амм1ака . 2,61 0,063 3,64- 0,111 3,08^ 0,09J-
Общее колич. азота . . 1,67 0,051 4,39 0,134 2,14 0,065

что соотв. кол. амм1ака. 2,61 0,080 5,32 0,163 2,59 0,079
Свободнаго амм1ака . . 0.22 0,007 0,91 0,027 0,87 0,026

ам.шачн. солей. . . 1,24 0,03 1,53 0.046 1,06 0,032
Общ. кол.орг. сост. част. 435,02 13,31 529,06 16,23 511,69 15,70

» » минер. « » *24,42 «0,86 *169,86 П ,94 *130,19 «3,99

V. Свгьжее хлгьвное удобрет е, разлож енное по двору.

Это удобреше оставалось въ теченш шести мЪсяцевъ па откры- 
тоаъ дворЬ подъ вл1яшемъ солнца, дождя н вЪтра; анализъ, сде
ланный мною 30 апрЬля 1855, далъ слЪдукище результаты. 
Составныя части удобрешя № 5 въ его естественномъ состошпи:

Вода................................................................................... 80,02
* А раствор, органичесшя состав, части . . 1,16

В » неорганичесшя > » и именно:
растворимый кремнеземъ....................... 0,211
фосфорнокислая и з в е с т ь .......................... 0 ,194
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известь....................................................0,005
магнез1я....................................................0,008
ка л и ......................................................... 0,865
н а т р ъ ................................................... (1,037
хлористый натрШ . . . ; . . 0,004
серная к и с л о т а .................................. 0,041
Углекислота (и п о те р я ').........................0,145

1,01 1,01
t  С нераствор. органич. составн. части . 11,46 

D » мпиер. » » и именно:
растворимый кремнеземъ.......................0,955
нерастворимый кремнеземъ . . . 1,101
окись железа, глпноз. и фосфорн. соли . 0,622
въ нихъ фосфорной кислоты . . . .  (0,177) 
что соответств. количеству кост. муки (0,276)
и звесть ....................................................1,964
Maniesifl ..............................................0,082
кали ......................................................... 0,052
натръ .....................................................0,009
серная к и с л о т а ...................................0,066
углекислота (и п о т е р я ) ....................... 1,499

6,35 6,35
100,00

* А содержитъ а з о т а .............................0,08
что соответ. количеству a ini iака . 0,09

+ 0 содержитъ азо та .............................0,45
что соотв. количеству амипака . . 0,54

Свободн. aM M iaKa.................................. 0,010
аиийавальпыхъ со л ей .............................0,045

То же удобрете, въ совершенно tjxoMb виде, име«гь состав!.;
* Л  раствор, органич. состав, части , . 5.80

В » минер. » » и именно:
растворимый кремнеземъ . . 1.05
фосфорнокислая известь ■ 1,07
известь . . . . . . . .  0,02
м а г н е . ш ..................................  0.04
к а л и ........................................  1,82
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п а т р ъ ........................................  0,18
хлористый naTpifl . . . . 0,02
сЬрная к и с л о т а ....................... 0,20
углекислота (и потеря) . . . 0,65

~  5,05 5,05
+ С нераств. органич. веществъ . , . . . . 57,37

D » минер. > и именно;
растворимый кремнеземъ . . 4,78
нерастворимый » . 5,51
окись железа, глипоз. и фосф. соли 3,11
въ нихъ фосфорной кислоты . (0,89)
что соотв. колич. костяной муки (1 ,00)
извес^ ..................................  9,83
м а г н е з 1 я ..................................  0,41
кали ........................................  0,27
н а т р ъ ........................................  0,06
сЬрная к и с л о т а .......................  0,33
углекислота (и потеря) . . .  7,48

"  i1 '̂ 8 31>78 
’  100,00

* А содержитъ а з о т а ............................ 0,42
что соотв. количеству ашйакя . . 0,51

+ С содержитъ а з о т а .............................2,28
что соотв. количеству аминака . . 2,76

Свободнаго a i iM M ia K a .............................0,05
Амм1акалы1ыхъ с о л е й .......................2,225

Нерастворимыя въ водЬ составныя части золы удобрешя:

Растворимый кремнеземъ . . .1 5 ,0 5
Нерастворимый кремнеземъ . . 17,35
Окись желЬза, глиноз. и фосф. соли 9,80 
въ нихъ фосфорной кислоты . . (2,SO)
ЧТО СООТВ. КОЛИЧ. КОСТЯНОЙ М)Кй . (4,36)
И з в е с т ь .........................................30,94
Магнез1я . ............................. 1,30
Кали ........................................ 0,87
Матръ ........................................0,02
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Серная кислота . . . . . 1,05
Углекислота (и потеря) . . 23,62

100,00
мыя въ вод'Ь составныя части золы удобре
Растворимый кремпеземъ . 20,93
Фосфорнокислая известь .  19,29
Известь ............................. 0,50
М а г н е з1 я ............................. 0,82
К а л и ................................... .  36,21
Натръ ............................. 3,69
Хлористый иатрШ 0,41
Серная кислота . . . . 4,10
Улгекислота и (потерн) . . 14,05

Составь всей вообще золы слЪдующШ: 1U0.00

Г»<*>
со
ОО

&са

5$ Растворимый кремпеземъ . 2,87
1 Фосфорнокислая известь . 2,64

”  1 Известь .................................. 0,06
eL, 1 Manieeifl.................................. 0,11
i   ̂ Кали ........................................ 4,97
§< j Н а т р ъ .................................. 0,50
Ц  / Хлористый iiarpiit . . . . 0,05
§ ! Серная кислота....................... 0,50
и  Углекислота (и потеря) . 2,03 Общее к(ь 

личество.
Растворимый кремнеземъ............................. 13,50 15,90
Нерастворимый кремиеземъ...................... 14,96 14,96
Фосфорнокислая известь ............................ — 2,64
Окись железа, глииоземъ и фосфорн. сод п. 8,45 8,45
въ нихъ фосфорной кислоты . . . . (2,41 2,41)
что соответствуешь количеству костяной муки (3,76 3,76)
Известь......................................................... 26,69 26,75
М а гн е зш .................................................... 1,12 1.23
Кали . .............................- 0,75 5\72-
Натръ — 0,05
Хлористый натрШ........................................ 0,02 0,52
Серная ки сл о та ........................................ 0,90 1,40
Углекислота (и потеря) ....................... 20,35 22,38!

100,00 100,001
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Далбе разсмотримь органпчешя составн. части удобрешя; теперь 
же ограничимся нисколькими замЪчашямп о различи! между только 
что разсмотренными зольными составн. частями и такими же час
тями свежаго навоза.

1) Прежде всего следуетъ обратить внимаше на то, что когда удобре- 
iiie раскладывалось на дворе (3 ноября 1854),то ироц. содержаше рас
творимыхъ зольн. частей было въ немъ гораздо больше, чемъ по проше- 
CTBin шести месяцевъ (30 апр. 1855), въ течеши которыхъ удобре
ше было подвержено действие пепогодъ. Въсамомъ деле, паходилось:

3 ноября 1854 30 апрЪдя 1855

растворимыхъ зол. частей. . . 27,55% 13,73%
нерастворимыхъ » » . . 72,45% 86,27°/о

100,00 100,00

Зто ясно показываетъ, что выпадавшая на удобрете дождевая 
вода растворяла въ болыпомъ количестве очень ценныя составныя 
части, вымывала ихъ и темъ ухудшала удобреше.

2) Что касается нерастворимыхъ золышхъ составн. частей, то 
оказывается, что въ апреле было гораздо более нерастворимаго 
кремнезема, а напрогивъ гораздо менее кали и почти на половину 
менее фосфорнокислой извести, чемъ въ ноябре.

3) Въ апреле содержаше разтворимаго кремнезема, а также и 
серной кислоты въ растворимыхъ зольныхъ частяхъ было больше, 
чЬмъ въ ноябре.

4) Bjinuie дождя на разложенное но двору удобрете всего яв
ственнее обнаруживается при сравненш составн. частей золы въ 
апреле съ составными частями золы, анализированной въ ноябре. 
Въ апреле содержаше растворимаго кремнезема, кали и фосфорно
кислой извести было иногимъ меньше, ибо наиболее растворимыя 
составныя части, которыя вместе съ темъ суть и наиболее пло
дотворный и ценныя, были вымыты дождемъ, такъ что вь золЬ 
удобрешя удержались главнейше лишь известь и нерастворимыя 
составныя части, и оттого пропорциональное содержаше ихъ оказа
лось значительнее ирежняго,

Потеря въ весе удобрешя, происшедшая въ течеши названнаго 
времени, видна изъ следующей таблицы.



ВЬсъку- Потеря Потери 
чи JVs 5 etca въ въвксЬ  

вь Фунт. фунт, въпроц.

3-го ноября 1854, ........................................................  1652 — —
30-го апрЬля 1855, т. е. 6 мЬснцевъ позже. . 1429 223 13,4
23-го августа 1835, т. е. 9 » » . . 1012 610 38,7
15-го ноября 1835, т. е. 12 » » . . 950 702 42,4

30 апреля потери равнялась только 13'А °/0; но такъ какъ пе- 
редь анрельскимъ взвешпвашемъ шелъ дождь, то действительная 
потеря плодотворныхъ веществъ вь сущности была гораздо значи
тельнее; это ясно обнаруживается при ближайшемь разсмотр'Ьшп 
состава всей разложенной по двору кучи.

Составъ кучи № 5 въ разное время:
1854 1855
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3 ноябр. 30 апр-Ьл 23 авг. 15 нояб.
Вода............................................................. 66.17 80,02 70,09 65,56
* А раствор, органич. состава, частей 2,48 1,16 0,46 0,42

В » минер. » » 1,54 1,01 0,64 0,57
+  С нераств. орган. » » 25,76 11,46 10,56 9,94

1) » минер. » » 4,05 6,35 18,22 23,51
100,00 100,00 100,00 100,00

* А содержитъ азота........................... 0,119 0,08 0,06 0,03
что соотв колич, ашнака . , . 0,181 0,09 0,07 0,036

+ С содержитъ азота............................ 0,494 0,45 0,35 0,36
что соотв. колич. аммшка . . . 0,599 0,51 0,42 0,46

Общее количество азота . . . . 0,613 0,53 0,41 0,39
что соотв. колич. a.MJiiai.a . . . 0,780 0,63 0,49 0,496

Свободный амвйакъ............................ 0,034 0,010 0.012 0,066
Амм1акальныхь с о л е и ...................... 0,088 0.015 0,051 0,030
Общее колич. орг. сост. частей, . 28,24 12,62 11,05 10,36

» » минер. » » 5,39 7,36 18,86 21,08

30 апреля удобреше содержало на 1 4 % 5олее воды, чемъ 3
ноября 1854 г.; причиною такого избытка воды было то, что 29
апреля былъ сильный дождь, отъ котораго все разостланное по 
двору удобреше насквозь пропиталось водою; въ тоже время куча 
Л? 3 приняла гораздо менее влаги. Къ 23 августа значительная 
часть воды испарилась изъ удобрешя № 5, а къ 15 ноября содер
жаше влаги въ немъ было почти тоже самое, какъ и за годъпредъ 
темъ, при начале опытовъ. Поэтому мы можемъ, не делая боль
шой погрешности , прямо сравнить результаты анализа 3 ноября 
1854 г. съ результатами анализа 15 ноября 1855, и тогда обна
руживаются следуилщя интересный отношешя:

1) Въ теченш года количество растворимыхъ органическихъ со- 
ставныхъ частей уменьшилось отъ 2 до 'А ироц.
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2) Количество нерастворимыхъ органическихъ составныхъ частей 
въ то же время уменьшилось отъ 25,75 до 9 ,9 5 % .

3) Растворимыя азотистыя вещества были почтп совершенновы- 
мыты, ибо количество азота, содержащаяся въ растворнмыхъ ор- 
ганическнхъ составныхъ частяхъ, уменьшилось отъ 0,15 до 0,03 
такъ что отъ него почтп остались только слЬды.

5) Очень значительно уменьшилось и общее количество азота: 
именно отъ 0,64 до 0 ,3 9 % .

Сл'Ьд., въ разложенномъ на открытомъ дворе удобренш плодо
творный вещества уменьшились гораздо сильнее, чЬмъ въ прочпхъ 
удобрешнхъ. Прежде нежели идти дал'Ье, я помещаю зд'Ьсь табли
цу содержашя составныхъ частей въ совершенно сухомъ удобренш.

1854. 1855.

3 нояб. 30 аир. 23 авг. 13 нояб.
* Л раствор, орган, веществъ 7,33 5,80 1,61 1,21

В » минер. » 4,55 5,05 2,14 1,69
i  С нераств. орган, веществъ 7«,15 57,37 33,30 28,86
•D » минер. » 11,97 31,78 60,22 68,24

100,00 100,00 100,00 100,00
* А содержитъ азота . . . 0,44 0,42 0,20 0,46 •
что соотв. колич. амм1ака . 0,53 0,51 0,24. 0,11

i  С содержитъ азота . . . 1,46 2,28 0,17 1,09
что соотв. колич. аммкп;а. 1.77 2 76 1,41 1,32
Общее количество азота. . 1,90 2,70 1,37 1,19
что соотв. колич. амм1ака . 2,30 3,27 1,С5 1,44
Свободнаго амм1ака . . . 0,10 0,05 0,040 0,017
Л >1 >ii а к . co.ieii...................... 0,26 0,223 0,171 0,087
Общее колич. орг. веществ. . 83,48 63,17 36,94 30,07

» » минер. » 16,52 36,83 63,06 66.93

Эти данный въ высшей степени интересны и практически важны, 
ибо показываютъ, какъ сильно ухудшается навозъ при иевшшатель- 
номъ обращенш съ нимъ и какъ быстро самый драгоценный плодотвор
ный части вымываются выпадающими дождями. Действительно, такая 
потеря бываетъ всего значительнее въ теплые месяцы, и я думаю, 
что причину этого должно искать не столько въ теплотЬ воздуха, 
сколько въ сильныхъ ливняхъ, бывающихъ въ лКшое месяцы.

При блнжайшеыъ разсмотреиш разныхъ классовъ составныхъ ча
стей въ отдельности оказывается, что все они сильно и быстро 
уменьшаются, за исключешемъ лишь одиихъ нерастворимыхъ мине- 
ральныхъ веществъ (классъ D), такъ что изъ первоначально нахо
дившихся плодотворныхъ частей подъ конецъ остается лишь очень 
малое количество ихъ. Такъ въ классе А процентное содержаше
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понизилось въ 6 месяцевъ отъ 7,33 до 5 ,8 % , въ 9 меся
цевъ— до 1,64, а въ 12 месяцевъ— до 1 ,2 1 % , п въ такой же мере 
уменьшилось содержаше азота въ этомъ классе составныхъ ча
стей, отъ первоначальиыхъ 0 ,4 4 %  до 0 ,1 0 % . Что такая потеря 
азота произошла не отъ одного только улетучиватя амм1ака, видно 
изъ того, что въ тоже время и количество растворимыхъ мине
ральныхъ веществъ (классъ В) уменьшилось отъ 4,55 до 1 ,6 9 %

Еще поразительнее уменьшеше нерастворимыхъ органическихъ 
составныхъ чаотей (классъ С); первоначально ихъ было 7 6 ,1 5 %  
а чрезъ 6 месяцевъ количество это понизилось до 57,37°/ 0, чрезъ 
9 месяцевъ до 35,30 и чрезъ 12 месяцевъ до 28,86°/0.

При вшшатсльномъ разсмотреши различныхъ данныхъ въ от
дельности, мы найдемъ еще и друпя поразительныя отношетя, 
которыя все сводятся къ тому, что удобрете,— отъ долгаго лежа- 
шя въ виде тонкихъ, подверженныхъ всемъ вл'штемъ непогоды, 
слоевъ,— претерпеваетъ очень сильную убыль въ своихълучшихъпло- 
дотворныхъ частяхъ. Это ясно показываетъ нижеследующая таблица.

Составъ (въ фунтахъ) кучи № 5, въ ея естественномъ состоянш;
1854 1855

3 ноября. 30 anptjfl. 23 августа. 15 ноябре

ВЪсъ всего удобрешя 1652 1429 1012 950
Въ томъ числЬ: воды 
» » » сухаго вещ.

1,093 1143,5 
559 285,5

709,3
302,7

622,8
327,2

Въ сухомъ веществ!; заключается:
А раств. орг. сост. част . 
В » минер. » »
С  нераств. орг. » »
D »  минер » »

40,97
25,43

425,67
66,93

16,55
14,41

163,79
90,75

4,96 
. 6,47 
1 6,81 
184,46

3,95
5,52

94,45
223,28

Итого 559,00 285,50 302,70 327,-.0
* А содержитъ азот.а . .

что соотв. кол, амм1ака . 
f  С содержитъ азота 
что соотв. кол. амэпака .

3,28
3,98
6,21
7,54

1,19 
1,44 
6,51 

• 7,90

0,60
0,73
3.54
4,29

0,32
0,39
3,56
4,25

Общее количество азота . 
что соотв. кол. амм1ака .

9,49
11,52

7,70
9,34

4,14 
• 5,02

3,88
4,64

Всего своб. aMMiai;a . . 
Амми1кальныхъ солеи 
Общ. кол. орг. сост. част . 

»  * »  минер. » »

0,55
1,45

466,64
92,36

0,14
0,62

180,34
105,16

0,13
0,55

111,77
290,93

0,055
0,28

98,40
228,80

Эта таблица требуетъ некотораго пояснешя. Именно, изъ нея 
оказывается, что количество •нерапворшшхъ минеральныхъ состав-
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ныхъ частей прп каждомъ новомъ взв'Ьшиванш значительно возра
стало. Это приращеше происходило единственно отъ случайнаго 
прим’Ьшиватпя земли къ удобрешю, —  нрнмешпвашя, предупредить 
которое было невозможно, ибо удобреше нельзя надлежащимъ обра
зомъ собрать съ земли иначе, какъ соскребая его, причемъ къ 
нему, конечно, всегда нристаетъ земля.

23 августа куча JV 5 казалась очень малою п ссевшеюся; а къ 
15 ноября 1855 г. большая половина ея или улетучилась въ воз
духъ, или была унесена дождями въ землю. Въ пробе, взятой для 
анализа, случайно приставшая къ удобрешю земля была тщательно 
перемешана съ симъ последшшъ. Анализъ приводить къ следую- 
щимъ выводамъ:

1) Первоначально, когда вся куча весила 1,652 ф., растворимыхъ 
органическихъ веществъ было 40,97, или 41 ф.; но но истеченш 6 
месяцевъ количество ихъ уменьшилось до 16'Л ф., по истеченш 9 
месяцевъ— до 5 ф., а после 12 месяцевъ— до 4 ф., т. е оставалась 
едва 10-я часть первоначальнаго количества.

2) Далее, въ этихъ 41 ф. растворимыхъ органическихъ состави. 
частяхъ было 3,28 ф. азота; количество это въ 6 месяцевъ умень
шилось до 1,19 ф., въ 9 месяцевъ —  до 0,60 ф. и въ 12 ме
сяцевъ —  до 0,32 ф., след, тоже до 7ю первоначальнаго количества.

3) Въ подобномъ же, очень большомъ отношенш уменьшились и 
растворимыя минеральныя составн. части; первоначально ихъ было 
25,43 ф., чрезъ 6 месяцевъ это количество уменьшилось до 14,41, 
чрезъ 9 месяцевъ —  до 6,47, чрезъ 12 месяцевъ —  до 5,52 ф. След, 
первоначальное количество уменьшилось па 78,2°/0, т. е. более чемъ 
па 7< или почти на Vs.

4) Еще поразительнее убыль нерастворимыхъ органическихъ со
ставн. частей, которыхъ первоначально находилось 425,62 ф., а 
черезъ 6 месяцевъ количество ихъ уменьшилось до 163,79 ф., 
черезъ 9 месяцевъ— до 106,81 и чрезъ 12 месяцевъ— до 94,45 ф. 
слЬд понизилось на 77,0 °/о, т. е. более чемъ на iU

5) Равпымъ образомъ уменьшилось и общее количество азота, 
котораго въ начале было 9'/« ф., а потомъ последовательно 7,70, 
4,14 и накоиецъ 3,88 ф.; т. е. окончательная потеря составляла 
59,1 °/0, след, много более половины.

6) Если мы (дабы можно было сравнить между собою результаты 
анализовъ 3 ноября 1854 и 15 ноября 1855 г.) прплсмъ, что при
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собиранш нробъ для анализа къ нимъ нисколько не примешивалось 
земли, что слЬдователыю съ 3 ноября 1854 по 15 ноября 1855 г. 
нерастворимыя минеральный составныя части не могли увеличиться 
съ 66 ,93  ф. до 223 ,28  ф., и что след. 15 ноября 1855 г. онЬ 
оставались въ такомъ же количестве, какъ и 3 ноября 1854 (имен
но— 66,93 ф.), то чрезъ вычислеме получаемъ следующ1й выводъ:

1854 1855.
3 пояоря. 15 ноября.

Ф} HTU. Фунты.
Всего удобрен!я было. . . 
Въ немъ содержалось:

1652 950

в о д ы .............................................. 1093 622,8
сухаго вещества......................
Посл-Ьднее заключало:

559 170,85

* А расти, орг. сост. част . 40,97 3,95
В » минер. » » 25,43 5,52
i  С нераств. орган. » 425,67 94,45
L) » минер. » 66,93 66,93

559,00 170,85
* А содерж. азота. . . • 3,28 0,32
что соотв. колич. амм1ака . 3,98 0,39
+ С содерж. азота. . . . 6,21 3,56
что соотв. колич. амм1ака 7,5't-

9,49
4,25

Общее количество азота . 3,88
что соотв. колич. aMMiah-a 11,52 4,64
Свободнаго амм1ака • . . 0,55 0,0055
Ам>пачн. солей . . . . 1,45 0,28
Общ. кол. орг. сост. част. 466,64 68,10

» » минер. » » 92,36 72,45

Отсюда слЬдуетъ, что сухое вещество удобрешя, весившее перво
начально 559 ф., уменьшилось въ 12 мЬсяцевъ до 170 ,85  ф., т. е. 
на 6 9 ,8 ° '0 , или свыше Vs, и при этомъ преимущественно лиши
лось самыхъ ценныхъ плодотворныхъ веществъ. Это— поучительный 
урокъ для хозяина.

Въ заключеше я еще привожу нижеследующую таблицу отдель- 
ныхъ составныхъ частей въ кучЬ № 5, при чемъ звездочка (*) 
показываетъ прибыль.

Убыло къ 1855 г.
30-му anp-Ьля. 23-му августа. 15-му ноября.
ф\нтн. Upon. Фунты. Проц. Фунты Нроц.

ВЪсъ всей кучи . . . 223 13,49 610 38,Тi- 702 4-2,49
» вод ы  . . . *50 -3,02 383,7 23,-22 470,20 28,46

*А паст. ор г . с о г т . ч а ст  24,4-2 1,47 36,01 2,18 37,02 2,24
В » минер » » 11,02 0,66 18,96 1.14 19,91 1,20
+С н ераствор . орган  » 266.88 15,8;> 318,86 19,29 331,22 20,05
1) .. м и н е р .»  *23,82 «1 ,4 »  *117,54 ’ 7,11 '156,36 *9,40
’ А сод ер . аэота  . 2,09 0,12 2,68 0,16 2,96 0,18
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что соотп. кол. амм. 
t  С содерж. азота . .

что соотв. кол амм.
Общее колич. азота . 

что соотв кол. амм.
Своб. амм1ака въулобр. 
Амм1ачн. cojeii . . .
Общ. к. орг. сост. час. 

» минер. i> »

2,54 0,15 
-0,30 ’ 0,018 
*0,36 *0,021
1,79 0,102 
2,18 0,12!)
0/(1 0,024 
0,83 0,030

3,95
2,67
3,25
5,35
<>,50
0,42
0,90

0,19
0,16
0,19
0,32
0,38
0,025
0,050

3,59 0,21 
2,65 0,16 
3,29 0,19
5,61
6,88

0,34
0,41

0,544 0,033 
1,17 0,07

286,30 17,32 
*12,80 *0,98

354,87 21,47 
•98,57 5,97

368,24 22,29 
'136,44 *8,25

VI. Перепргъвгигй навозъ, выставленный на открытый воздухъ.

Последшй рндъ опытовъ я началъ 5 декабря 1854. г., съ целш 
дознать: хорошо перепревшее удобрен1е, состоявшее —  подобно 
свежему— изъ смеси конскаго, керовьяго иевннаго пометовъ, умень
шается лп въ своемъ достоинств  ̂ скорее свежаго удобрешя? ВзвЬ- 
шивашя производились въ те же дни. когда взвешивались и прошя 
кучи и дали следуюнця числа:

ВЪсъкучи №  6 Потеря въ e tc t
фунт. въ Фунт. проц.

5-го декабря 1854................................................. 16(3 _ __
30-го анрЬля 1855, (почти чрезъ 5 м-Ьсяц.) 1186 427 26,5
23-го августа 1855, ( « » 8 » j 1023 590 36,5
15-го ноября 1855, ( » » 11 » ) ЮОЗ 610 37,8

Одновременно произведенные анализы удобрен!я, въ его 
венномъ виде, дали следующее:

1854 1855

естест-

5 декабря. Н  Фгвр. 30 анр'Ьл
В о д а ....................................... 75,42 73,90 68,93
* А растп. орг. сост. част. 3,71 2,70 2,21

И »  минер. » » 1,47 2,06 1,68
+ С нераств. орг. » » 12,82 14,39 15,87

D »  минер. » » 6,58 6,95 11,31
100,00 100,00 100,00

* А содержитъ азота. . . 0,297 0,149 0,14
что соотв, кол. амм1ака . 0,30 0,18 0,17

+ С содержитъ азота. . . 0,309 0,610 0,76
что соотв. кол. амм1лка. 0,375 0,740 0,92

Общее количество азота . 0,606 0,759 0,90
что соотв. кол. аммиака. 0,735 0,920 1,09

Свободный aMMiai;r> . . . 0,057 0,015 0,006
AjiMiai.a.ii.iihixb солеи . . 0,037 0,018 0.044
Общ. кол. орг. сост. част. 16,53 17,09 18,08

“  » минер. »  » 8,03 9,01 12,99

23 авг.
72,25

1,50
1,10

12,4о
12,69

нояб
71,55 

1,13 
1,01 

12,31 
_____ 13,93
100,00 100,00 

0,09 
0,109 
0,49 
0,60 
0,58 
0,709 
0,013 
0,040 

13,96 
13,79

0,09 
0,11 
0,56 
0,69 
0,65 
0,80 
О, (ЮЗ 
0,020 

13,48 
14,97

Такъ какъ содержаше воды въ удобрешй было при различныхъ
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взвешивашяхъ, не одинаково, то, чтобы сделать возможным* срав- 
неше соответствующих* составныхъ частей, необходимо вычислить 
количество ихъ въ сухомъ виде. Съ этою цблдо приводится сле
дующая таблица:

1854. 1855.

5 декаб. 14 Февр. 30 апр. 23 авг. 15 нояб.
* А раствор, орг. сост. част. 15,09 10,34 7,11 5,41 3,99

В » минер. » 5,98 7,89 5,41 3,96 3,67
+ С нераств. орг. сост. част. 52,15 55,13 51,08 44,90 43,39

U »  минер. » 26,78 26,64 36,40 45,73 48,95
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

* А содержит* азота. . . 1,21 0,57 0,45 0,32 0,32
что соотв. код. амвйака . 1,47 0,69 0,54 0,39 0,39

+ С содержитъ азота _ . . 1,26 2,35 2,44 1,76 1,98
что соотв. колич. амм1ака . 1,53 2,85 2,96 2,16 2,40
Общее количество азота . 2,47 2,92 2,89 2,08 2,30
что соотв. колич. аммшка. 3,00 3,54 3,30 2,55 2,79
Свободный амм1акъ . . . 0,189 0,037 0,018 0,157 0,012
Амзпакальн. солей . . . 0,232 0,183 0,137 0,144 0,104
Общ. кол. орг. сост. част . 67,24 65,47 58,19 40,31 47,38

»  » минер. » 32,76 34,53 41,81 49,69 52,62

Отсюда следуетъ, что растворимыя составныя части изъ разсматри- 
ваемаго удобрешя теряются еще скорее, чемъ т а т  же части въ 
свежемъ, выставленномъ на свободное действ1е погоды, удобреши. 
Напротпвъ, процентное содержаше нерастворимыхъ органическихъ 
веществъ съ 5 декабря 1854 (когда оно ровнялось 5 2 ,25% ) до 14 
февраля 1855 (= 5 5 ,1 3 % ) не уменьшилось; но оно понизилось въ 
последуюице затемъ, более теплые месяцы, и именно всего более 
въ последнее время. Это обнаружится еще явственнее, если вы
числить количество разныхъ составныхъ частей въ фунтахъ.

Составь кучи № 6, въ ея естественномъ виде, въ фунтахъ:

1854 1855

5 декабря. 30 anptJfl 23 августа. 15 ноябре

B ic *  у д о б р е ш я  . . . . 1613 1186 1023 1003

Въ томъ числ4: воды . . 
»  » »  сух. вещ.

. 1216,5 
396,5

818
368

739,1
283,9

717,7
285,3

Въ сухомъ веществ!;:
* А раств. орг. сост. част .

В »  минер. »  »
+  С нераств. орг. »  »

D »  минер »  »

59,83
23,71

206,77
106,19

26,16
19,90

187.97
133.97

15,35 
11 24 

127,47 
129,84

11,38
10,47

123,79
139,66

’  А содержитъ азота . . 
что соотв. кол. амм1ака .

4,79
5,81

1,73
2,10

0,90
1,09

0,92
1,11
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t  С содержитъ азота . . . 4,99 8,99
что соотв. кол- амм1ака "  л"  /■
Общее кол. азота въ удобр 

что соотв. кол. амаиака 
Своб. амм1ака въ удобр. 
Амм1акальныхъ солей . 
Общ. кол. орг. сост. част .

6,08 10,91 6,06 6,89
9,78 10,72 5,89 6,57

11,89 13,01 7,15 8,00
0,74 0,066 0,13 0,034
0>2 0,50 0 4 0  0,29

266,60 214,13 142,82 135,17
» минер. » » 129,90 153,87 141,08 150,13

Изъ этихъ чиселъ следуетъ:

1) Что перепревшее удобреше въ теченш холоднаго времени го
да (предполагая, что въ это время не выпадаетъ очень сильныхъ 
дождей) теряетъ составныхъ частей очень немного. Но если бы 
были постоянные дожди, то нельзя сомневаться, что получились бы 
иные результаты, чемъ приведенные выше.

2) Въ более теплые месяцы убываше удобрешя въ массе и ве
сь происходить гораздо скорее, чЬмъ въ холодное время года.

3) Потеря, которой подвергается перепревшее удобреше , ка
сается преимупртвенно его растворнмыхъ составныхъ частей.

4) Хотя перепревшее удобреше не столь скоро уменьшается въ 
своемъ весе какъ свежее того же рода и лежавшее столь же долгое 
время при одинаковыхъ услов1яхъ, не смотря на то, первое удобреше 
скорее лишается своихъ ценныхъ плодотворныхъ составныхъ частей 
чемъ второе. Это происходить отъ того, что отношеше растворнмыхъ 
составныхъ частей въ перепревшемъ удобренш гораздо значительнее, 
чемъ въ свежемъ. Съ 5 декабря 1854 г. до 15 ноября 1855 г. коли
чество растворнмыхъ органич. составиыхъ частей уменьшилось отъ 
59,83 до 11,38, а растворнмыхъ минеральн. отъ 23,71 до 10,47ф.

5) Равнымъ образомъ нельзя не заметить, что отъ первоначально 
находившегося въ удобренш свободнаго амм1ака къ ноябрю 1855 едва 
оставались следы, и что аиппакальнын соли тоже почти совершенно 
выделились.

6) Наконецъ следуетъ заметить, что находящШся въ раствори
мой форме, амм1акъ (след, именно амм1акальныя соли) изъ пере
превшего удобрешя, . след, изъ предоставленнаго свободному дЬй- 
ствш дождя и непогодь, вымывается гораздо скорее, чемъ изъ 
свежаго удобрешя.

Представляю еще нижеследующую таблицу составныхъ частей 
кучи .V 6.



30 in p t. ii. 23 мгуста. 15 В01бр«-
Ф}ИТ. Нроц. Ф)НТ. Проц. Фунт. Нроц.

Потеря във4зс. цЬл. куч. 427 26,47 590 36,47 610 37,82
» » » воды 389,5 24,70 477,4 29,47 478,8 29,69

*А раств. орг. сост. част. 33,67 2,06 44,48 2,81 48,45 3,00
В » мииер. » » 4,81 0,29 12,47 0,77 13,24 0,82

*С нераст. орг. »  » 18,80 1,16 79,30 4,92 82,98 5,14
D » минер. »  » •27,78 •1,72 *23,65 1,46 *33,47 *2,07

*А содержит* азота . . 3,06 0,18 3,89 0,24 3,87 0,24
что соотв. кол. амм1ак:1i 3,71 0,23 4,72 0,29 4,80 0,29

*С содержитъ азота *4,00 *0,24 0,0 0,0 '0,66*0,04
что соот. кол. амм1ака. •4,83 *0,29 0,0 0,0 *0,81 *0,05

Общее колич. азота *0,9* *0,05 3,89 0,24 3,21 0,19
что соотв. кол. амм1ака. *0,07 4,72 0,29 3,89 0,24
Свободнаго амм1ака 0,674 0,0 V 0,61 0,05 0,706 0,04

амм1ачн. солеи . . . 0/(-2 0,02 0,52 0,03 0,63 0,04
Общ. кол. орг.сост.част. 52.47 3,22 123,78 7,73 131,43 8,14

О » М ИН . «  » *22,97 1,43 *11,18 •0,69 *20,23*1,25

Въ заключите еще замечу, что я неоднократно нодвергалъ изсле- 
довашю некоторый кучи въ OTHouieniu содержашя въ нихъ азотно- 
кислыхъ солей и нашелъ, что азотная кислота почти всегда содер
жится въ удобренш, если только оно въ продолжеши некотораго 
времени было въ свободном* соприкосновен»! съ атмосфернымъ воз- 
духомъ. Впрочемъ эта присутствующая азотная кислота постоянно 
оказывалась въ крайне маломъ количестве; и такъ какъ я не знаю 
методы анализа, при помощи которой можно бы было съ точпостш 
определять очень ыалыя количества азотной кислоты въ такой сме
си веществъ, каково хлевное удобрете, то я п отказался отъ 
определешн содержат я этой кислоты. Все-таки я вкратце привожу 
здесь полученные мною результаты.

Изиедоватя относительно присутств1я азотнокислыхъ солей : 
Свежее удобреше (14-ти дневное), изсле- 

дованное 3 ноября 1854 г. . . . Не обнаружено ни
каких* следов* 
азотной кислоты. 

Перепрев, удобрете, изслЬд. 5 дек. 1854 Тоже.
Куча JV 3 ,  изслед. 14  февр. 1 8 5 5  Ясные следы кисл.

» » 4 ,  » » » » Сомнительн. следы.
» > 6 ,  > » » > Несомненные следы
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кислоты и въ бблып • 
кол. чемъ при Л? 3.

30 аир. » Определит. слЬды. 
» Тоже.
> Никакихъследовъ-

23 авг.
> Опред. следы.
» Тоже.
» Тоже.
» Очень слаб. сл’Ьдъ.
» Следы явственнее,

чемъ въ апреле.
Изъ этого видно, что пи въ свежемъ удобрешй, ни въ перепрЬв- 

шемъ, взятомъ съ низу кучи, не находилось азотной кислоты, но такъ 
какъ следы ея показались , когда удобреше въ течеши трехъ меся- 
цевъ оставалось выставленнымъ на воздух*;, то отсюда, по видимо
му, следуетъ заключить, что свободный доступъ воздуха необходимъ 
дли образовашя азотной кислоты въ навозе. Поэтому я былъ очень 
изумленъ, не найдя въ разложенномъ по двору удобрешй (№ 5) 
никакихъ определительныхъ слЬдовъ кислоты: очевидно, что азот
нокислый соли (если оне действительно и образовались въ этомъ 
удобрешй), всл,Ьдств1е ихъ большой растворимости въ воде, были 
вымыты, и это темъ вЬроятнЬе, что удобреше Лв 5 вообще со
держало растворимыхъ солей очень мало.

Заключительные выводы изъ опытовъ Фелъкера.

Изложивъ подробно опыты надъ хлевиымъ удобрешемъ, ученый 
пзследователь перечисляетъ главнейипе, практпчеше результаты, 
которые изъ нихъ вытекаютъ, а именно:

1) Азотъ находится въ свежемъ удобрешй, въ форме нераство
римыхъ азотистыхъ составныхъ частей.

2) Совершенно свежШ навозъ содержитъ только очень малое ко
личество свободнаго амшака.

3) Растворимы», какъ органичесш, такъ и минеральныя, со
ставныя части удобрешя суть болГ.е цЪнпыя плодотворныя вещества, 
чЬмъ нерастворимыя. Поэтому следуетъ обращать большее внимаше на 
сбережете жидкихъ животныхъ испражнешй, а также— сберегать самое
удобрете въ хранилищахъ, совершенно неиропускающихъ воду. Безъ
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нужды не следуетъ выставлять навозиыя кучи на открытой месте.
4) Хлевное удобреше, даже п тогда, когда оно совершенно слЬ- 

же, содержитъ Фосфорнокислую известь, которая гораздо раствори
мое въ воде, чемъ до с ихъ иоръ думали.

5) Въ урипе лошадей, рогатаго скота и свиней не содержится 
заметныхъ следом, фосфорнокислой извести; но вытекающая изъ- 
подъ навозит,иъ кучъ жижа заключает!, въ себе значительное ко
личество этого важнаго плодотворнаго вещества. След. эти малень- 
Kie, вытекающее изъ кучи ручейки гораздо ценнее, чемъ животная 
урина, а потому нужно всеми возможными средствами препятство
вать растрате ихъ.

6) Самое лучшее средство предупредить потерю плодотворныхъ 
веществъ состоитъ въ томъ, чтобы удобреше вывозить, на сколько 
это только возможно, немедленно на поля.

7) При этомъ вовсе не следуетъ опасаться потери плодотворныхъ 
веществъ, (если только въ почве есть хоть умеренное количество 
глины), хотя бы удобреше и не запахивалось тотчасъ же. Свежее 
и даже перепревшее удобреше содержитъ очень мало свободнаго 
ачм1ака, и такъ какъ притомъ брожеше и сопряженное съ нимъ 
дальнейшее развито свободнаго ам5нака прюстанавливаются съ 
раскладкою удобрешя по полю, то. при такомъ обращеши съ на
возомъ, драгоценный лет)мпя составныя части его пе теряются 
чрезъ улетучпваме въ воздухе.

Такъ какъ все роды почвъ. въ которыхъ содержится хотя уме
ренное количество глины, обладаютъ въ высшей степени способно- 
CTiio всасывать п связывать удобрительныя вещества, то даже и 
отъ снльныха, дождей не теряются ни соли, ни растворимыя орга
ническая вещества. Однако представляется такой вопросъ: что луч
ше, запахивать ли удобреше тотчасъ по вывозке, или же остав
лять его лежать некоторое время, дабы дождь имелъ достаточную 
1!Озмож"Ость вымыть его и усвоить почве? По мнешю Фелькера, 
очень важно регулировать употреблеше навоза па поляхъ такъ, 
чтобы составныя части его въ возможно растворенномъ виде и 
возможно равномернее распределялись на большую массу почвы; 
и онъ думаетъ, что при немедленной запашке удобрешя эта жела
тельная цель достигается не столь совершенно, какъ въ томъ слу
чае, когда равномерно разложенному по нолю удобренш предостав
ляют!, мало по малу выщелачиваться дождемъ.
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Если усвоить этотъ посл’ЬднШ npiejn, и если опытъ подтвер
дить мое только что высказанное положеше, то возражеше: «почва 
не подготовлена къ принят!» удобрешя» более уже не будетъ 
иметь силы; Фелькеръ даже рекомендуетъ , въ виде общего пра
вила, следующее положеше: «вывози удобреше на поле, раскиды
вай его тотчасъ же и дожидайся удобнаго времени, чтобы его за
пахать». Если приходится иметь дело съ глинистою почвою, то, 
безъ сомнешя, можно раскладывать удобреше даже за 6 месяцевъ 
до запахивашя его, нисколько не опасаясь какой либо значитель
ной потери плодотворныхъ частей. Но, съ другой стороны, хлев- 
ное удобреше, и именно— длинное (соломистое), если оно до насту- 
плетя зимы запахивается въ плотную глинистую почву, действуетъ 
очень полезно, ибо разрыхляетъ почву и способствуетъ морозу 
проникать въ нее, отчего она измельчается; поатому, въ томъ слу
чае, когда приходится иметь дело съ плотною глинистою почвою, 
не следуетъ оставлять раскидываемое удобреше на поверхности 
земли, т. е. не запахивать его. Но во всехъ случаяхъ гораздо 
полезнее, —  вместо того , чтобы складывать удобреше на поляхъ 
большими кучами,— немедленно его раскидывать н запахивать. На 
легкой песчаной почве, необладающей значительной способностш 
задерживать плодотворпыя части удобрешя, невидимому не ращо- 
нально допускать удобреше долгое время лежать раскинутымъ по 
полю; таюя почвы лучше удобрять сильно перепревшимъ навозомъ, 
вывезеннымъ на ноле не задолго до посева того растешя, для ко- 
тораго оно предназначено.

8) Перепревшее удобрете содержитъ очень мало свободнаго ам- 
м1ака, но оно заключаешь растворимыхъ органическихъ составныхъ 
частей и минеральныхъ солей много больше, чемъ свежее удо
брете.

9) Перепревшее удобрете богаче азотомъ, чемъ свежее.
10) При равномъ весе, перепревшее удобрете ценнее свежаго.
11) При броженш, изъ свежаго удобрешя улетучивается очень 

значительное количество органическихъ составныхъ частей, въ 
видЬ угольной кислоты и другихъ газов ь.

12) Но при правильномъ ведеши брожешя, потеря азота и ми- 
иеральныхъ солей бываетъ очень незначительная.

13) Во время брожешя удобрешя образуются гуминовая, ульми- 
новая и друпн ориишчепля кислоты, равно кань u niiiei,, кого-



— 127 —

рые и связываютъ амийакъ, развивающШся при разложенш азоти
стыхъ составныхъ частей.

14) Во время брожешя навоза, содержащаяся въ немъ фосфор
нокислая известь делается растворимое.

15) Внутри кучи, во время брожешя, температура очень возвы
шается, вслЪдеттае чего амм1акъ делается свободнымъ; но амзпакъ 
этотъ, достигнувъ наружныхъ, холодныхъ слоевъ кучи, восприни
мается ими и задерживается.

16) Изъ плотно уложенныхъ навозныхъ кучъ не отделяется во 
все амм1ака; но онъ выделяется изъ тЪхъ, которыя переворачи
ваются. Поэтому переворачивать кучи нужно только тогда, когда 
этого избежать нельзя.

17) Никогда не бываетъ выгоднымъ, напротивъ, даже по 
стоянно оказывается вреднымъ, давать бродить удобренiro ' слиш 
комъ долго.

18) Если сложенное въ кучи удобрете предоставлено свободно
му дЪйствда непогодъ, то добротность его уменьшается и темъ 
больше, чемъ долее продолжается такая выставка.

19) Это уменыпеше добротности зависитъ не столько отъ уле- 
тучивашя aMMiai;a, сколько отъ того, что дождевая вода, раство
ряя амАпакалышя соли, растворимым органичесшя азотосодержащ1я 
вещества, вымываетъ ихъ.

20) Поэтому во время частыхъ и сильныхъ дождей происхо
дить очень сильная потеря амм1ака, растворимыхъ органическихъ 
составныхъ частей, фосфорнокислой извести, кал1евыхъ солей, и 
въ тоже время очень быстро уменьшается вйсъ сухаго вещества 
въ удобренш. Когда же дождя выпадаетъ мало , или когда куча 
защищена отъ дождя, то убыль въ амм1аке и въ соляхъ бываетъ 
очень мала.

21) Перепревшее удобрете теряетъ отъ вл1яшя дождя больше, 
чемъ свежее.

22) Если держать навозъ подъ крышею, то этимъ сберегаются 
ценныя плодотворныя вещества, заключаюнцяся въ немъ.

23) Если животнымъ въ пзобилш кладутъ солому для подстил
ки, то въ удобренш не бываетъ достаточно влаги для того, чтобы 
оно могло все придти въ брожеше. Поэтому находящШся нодъ 
крышею навозъ, если онъ должент. бродит!., необходимо время отъ
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времени поливать водою или навозною жижею. Если же этого не 
делаютъ. то устройство навеса надъ удобрешемъ неразумно; на
против!,, такое устройство оказывается очень полезнымъ въ тТ»хъ 
случаяхъ, когда недостаетъ подстилочной соломы, такъ что она 
вен насквозь пропитывается жидкими животными извержешнми.

24) Самая плохая система нрнготовлешя навоза —  держать жи- 
вотныхъ на открытыхъ дворахъ, куда свободно могутъ проникать 
дождь, вТ.терь и солнце. Нь этомъ случай плодотворный вещества 
теряются очень быстро и въ огромномъ количеств!;: по npoiuecTuin 
12 мЬсяцевъ не хвагаеть слишкомъ Уз первоначальной массы, да 
н оставшаяся 'U имЪетъ гораздо меньшую добротность, чемъ пер
воначальное, свежее удобре!пе.

Г I А В А IV*.

О Б I* А Щ  Е Н I Е С Ъ  Н А В О З О М Ъ  В Ъ  Х Л Ъ В У  II Н А
ДВОР Ъ.

ИзслЪдовашя Фелькера прямо указываютъ земледельцу, Ka n in 
уелмня благонр'|ятствуютъ тому, чтобы навозъ, получаемый въ 
хозяйстве, сохранялъ въ себе, ко времени унотреблешя его въ 
дело, все необходимый качества. Теперь раземотрнмъ те различные 
способы, иосредствомъ которыхъ стараются на практике достиг
нуть этихъ условШ. Известно, что промежуток!, времени между 
получешемъ животныхъ испражнешй и уиотреблешемъ въ дело 
навоза обыкновенно бываетъ очень значительный. Если въ это 
время не принять всехъ необходимых!, мерь, то большая часть 
навоза, u преимущественно самын ценный составныя его части, 
аропадаетъ безъ всякой пользы. Навозъ, пролежавши! на скот- 
номъ дворе безъ всякаго ухода за нимъ, теряетъ не только въ 
весе, но п въ свопхъ качествах!., а между темь это и состав
ляетъ обыкновенное явлеше въ раншхъ хозяйствахъ. И это 
въ то время, когда вопросъ объ удобрешяхъ сталь, безспор- 
но, на первомъ месте въ каждомъ толковомъ хозяйстве! На
стоящую главу мы ноевнтимъ разсмотрЬшю различных!, способов!, 
хранешя, и л и  правильнее говоря, нрнготовлешя навозовъ.

Внрочемъ, у насъ почти повсюду навозъ собирается и остав
ляется до самой перевозки его на поля, въ хлЬвахъ. Такой спо-
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собъ сохраненш, какъ известно, хорошъ въ томъ отношенш, что 
иавозь при этомъ сильно утаптывается животными и тЬлъ пре
дохраняется отъ 1ШНШНИГ0 в.ияшн на него воздуха. Кроме того 
при этомъ способе уменьшаются до некоторой степени время и 
издержки, необходимый на перевозку и перекладку навоза вь ямы 
или платформы. Но, при рац'юнальномъ (.одержаны! скога, при долж
ной заботливости о чнстотЬ хлЬвовъ и о здоровья животныхъ, та
кой способъ собнрашя навоза считается въ этихъ отношешяхъ не- 
выгодпымъ. ДалЬе мы разсмотрнмъ способы приготовлеша навоза, 
употребительные въ настоящее время въ странахъ, въ которыхъ 
сельское хозяйство находится на высокой степени р азви т. Но 
прежде всего посмотримъ, какими главными соображешями долженъ 
руководствоваться земледелецъ при уходе за навозомъ, эгимъ ка- 
питаломъ всякого нравильнаго хозяйства. Нее внимаше каждаго 
сельскаго хозяина должно быть обращено на то, чтобы удобреше 
не терялось понапрасну; но, кроме того, необходимо навозъ дер
жать такъ, чтобы образоваше растворимыхъ, ннтательныхъ для 
растешй, веществъ происходило въ немъ возможно скорее, ибо 
чемъ быстрее обращеше капитала , темъ онъ производитель
нее (*).

Разсматрпвая составныя части навоза, мы видимъ, что наибо
лее полезиын и важныя изъ нихъ въ тоже время всего легче и 
теряются. Углекислый амм1акъ (въ этой форме всего чаще встре
чается азотъ въ навозе) есть тело очень летучее, и потому 
ежегодно значительное количество этого элемента теряется въ хо
зяйстве. Щелочныя соединешя, между которыми особенно важны 
кал!евыя, чрезвычайно легко растворимы и потому легко вымы
ваются водою, уносятся ею и, слЬд., тоже теряются для хозяй
ства. Нзь всего этого ясно видно, какъ должно обращаться сь 
навозомъ, если хотятъ, чтобы драгоценный составныя части его 
пе терялись понапрасну.

Навозъ, какъ мы сказали, должно держать гакъ, чтобы въ 
немъ возможно скорее образовывались растворимыя, питательный 
для растешй, соединешя, ибо чемъ скорее обращается капиталь, 
темъ онъ производительнее. Но чтобы могли образоваться эти со-

(*) См. донладъ Шмидта собранно сельских!, хозяева, въ Нейгау- 
аен'Ъ, въ ПрусЫи.
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единетя, необходимо, чтобы навозъ соквргиенно разложился; раз 
ложеше (ппеше) предполагаешь три услов!я: достунъ воздуха, 
теплоту и сырость. Если недостаетъ хоть одного изъ эгихъ уело 
р л й  то полное разложеше невозможно. Казалось бы. что всего 
лучше вывозить на поля совершенно разложнвшШся навозъ, т. е. 
такой, въ которомъ первоначальное строите соломы уже незамет
но, такъ что онъ представляется въ виде однородной массы, легко 
растворяющейся въ воде и потому легко доступной для растенШ. 
Но при унавоженш пашни следуетъ иметь вь виду еще и друпн 
обстоятельства. Нязнячеше навоза состоишь не только въ томъ, 
чтобы доставить растеншмъ питательный вещества, но и действо
вать на почву механическимъ образомъ. Нолуразложившшся на 
возъ, будучи положенъ въ землю и хорошо перемешанъ съ нею, 
разрыхлнетъ и согреваетъ почву, и такъ какъ онъ, иритолп., 
имеетъ, въ этомъ состоянш, большую гигроскопическую силу, 
т. е. способность притягивать изъ воздуха водяные пары, то опт. 
отчасти и предохраняетъ почву отъ летней засухи. Кроме того, 
иолуразложивнпйся навозъ очень сильно притягиваешь амм1акъ изъ 
атмосферы и связываешь его. Изъ этого видно, что навозъ передъ 
запахиватемь его долженъ быть доведет, до такой степени разло 
жемя, при которой онъ можетъ оказывать сказанный механическая 
действ1я. Такой степени, достаточна™ разложенш, навозъ дости
гаешь тогда, когда солома, при нагрузке воза, легко разрывается, 
но CTpoenie ея еще явственно видно, н когда вся масса его имеетъ 
светлобурый цветъ. 'Гакимъ образомъ, при уходе за навозомъ. 
необходимо иметь въ виду оба эти обстоятельства. Конечно, вслед- 
CTBie хозяйственныхъ условШ, строгое выполнеше изложенныхъ 
целей не всегда возможно; во всякомъ случае нужно стараться по 
возможности приблизиться къ нимъ и вообще, при уходе за нано- 
зомъ, не действовать безъ определенная плана.

О храпет и навоза в?, г .ш ву.

Что касается оОращешя съ навозомъ въ самыхъ ст ойлахъ, 
то навозъ (мы разумЬемъ навозъ отъ круннаго рогатаго скота) 
можно оставлять подъ скотомъ до времени вывозки его въ иоле 
въ такомъ только случае, если устройство стойлъ дозволяетъ ато. 
При этоиъ твердый извержешя скота смешиваются теснейшим ь
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образомъ съ соломою, а моча постоянно поддерживаетъ въ навозЪ 
некоторую влажность, что способствуетъ нормальному разложенш 
соломы, которое совершается тЪмъ скорее, что моча, какъ бога
тая легко разлагающимися азотистыми соединениями, вызываетъ 
брожеше и въ подстилкЪ. Такъ какъ навозъ постоянно притапты
вается скотомъ, то разложеше идетъ равномерно во всей масс®, 
потому что воздухъ не пронпкаетъ къ однК>мъ частямъ ея силь
нее, ч'Ьмъ къ другимъ. Образован!я плесени никогда не бываетъ. 
Притаптываньемъ навоза достигается еще и другая цЪль, а имен
но: воздухъ д'Ьйстиуетъ не такъ сильно и потому разложеше идетъ 
не усиленнымъ образомъ, а потому даже долго пролежавши навозъ 
не перегораешь, т. е. разложеше не нереходптъ надлежащего пре
дала. При храненш навоза въ хлйву, углекислый амм1акъ. обра- 
зующ!Ёся при разложен in, улетучивается весьма мало, тогда какъ 
при частой очисти* стойлъ не мало пропадаетъ этого полезнаго ве
щества, что доказывается запахомъ, распространяющимся при очи- 
щеши стойлъ, ибо этотъ запахъ есть ничто иное, какъ запахъ 
aMMiaKa. Наконецъ въ стойл* навозъ защшценъ отъ проливныхъ 
дождей и отъ налящаго зноя, такъ что нечего опасаться ни высы- 
хашя его, ни полнаго разложешя, ни выщелачивашя.

Но изложенный правила не во вс&хъ стойлахъ и не при всЬхъ 
услов5яхъ возможны къ нрим^нешю; примкнете ихъ возможно 
лишь тамъ, гдй имеются и достаточно высошя стойла, и доста
точный заиасъ подстилки. . ГдЪ же этого н*тъ, тамъ навозъ 
приходится убирать, при чемъ, конечно, не мало улетучивается 
амм1ака, и тймъ бол’Ье, чймъ рЪже совершается это очшцеше. Въ 
самомъ дТ)ЛТ>, если навозъ выбирается изъ стойла еа!едневно, то 
амм1ака теряется мсн*е, чймъ въ томъ случай, когда выборка 
делается разъ или два въ неделю, потому что въ св^жемь наво- 
3f> содержится мало амм1ака, ибо онъ является лишь тогда, когда 
начинается разложеше, загнпваше навоза.

Чтобы нЬсколько предупредить такую потерю aMMiaKa, употреб 
ляютъ средства, задерживаюп^я амм1акъ, то есть ташя вещества, 
который съ нимъ образу ютъ нелетуч1я соединешя. Съ этою ц'Ьлш 
преимущественно предлагаюсь: железный купорось (сернокислую 
закись шелйза) и сЬрную кислоту. Д^йствхе этихъ двухъ послТ.д- 
нихъ веществъ основывается на томъ, что ашшкъ соединяется съ
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серною кислотою (купороса или чистою) и чрезъ это образуется, 
хотя и легко растворимая, но нелетучая соль.

Впрочемъ, г, Шмидтъ не совЪтуетъ употреблять купоросъ, хотя 
онъ и дешевле серной кислоты, пбо фосфорная кислота, состав
ляющая одну изъ самыхъ драгоцЪнныхъ составныхъ частей наво
за, легко соединяется съ записью железа (въ купоросе), обра 
зуетъ нерастворимое соединеше и такимъ образомъ теряется для 
растешя. Всего лучше, для задержашя aiiMiaiia, употреблять сер
ную кислоту; для этого ее разжижаютъ 100 или 500 частями 
воды и такою разбавленною смесью время отъ времени поливаютъ 
навозъ изъ лейки. Но кислота, къ сожалешю, стоить не дешево, 
и потому употреблеше ея, съ экономической точки зр’Ьшя, невы
годно. Докладчикъ (Шмидтъ) отдаетъ безусловное предпочтете 
гипсу, хотя иослЪднШ н приходится употреблять въ огромныхъ 
количествахъ, если хотятъ задержать ашпакъ вполне; но за то и 
стоимость гипса много ниже стоимости того количества кислоты, 
которое нужно, чтобы произвести одинаковое д'1'.rtcTBie съ гипоомъ. 
Почему нужно класть очень много гипса, сравнительно съ кисло
тою, это объясняется темъ, что онъ очень трудно растворимъ вь 
воде, а между темъ только растворенный гипсъ въ cocToimiii дей
ствовать на аашакъ. Для растворешя 1 ч. гипса нужно, по мень
шей мере, 400 ч. воды обыкновенной температуры; но такъ какъ 
вь навозО нЪтъ такого значительнаго количества воды, которое 
могло бы растворить весь гипсъ, то, само собою разумеется, лишь 
малая часть послЬдняго въ состоянш оказывать дМстме на ам- 
MiaKi,. Нредположимъ, что центнеръ (100 ф.) гипса стоить, по 
высшей цене, 1 рубль, а фунтъ серной кислоты, по низшей, 
всего 8 кон., и что въ 100 ф. гипса содержится 56’/, фунтовъ 
концентрированной англшекой серной кислоты; все-таки, и при 
этихъ предположешяхъ, преимущество, въ отношенш дешевизны, 
остается на стороне гипса, ибо 1 фунтъ серной кислоты въ гип
се обходится почти въ пять разъ дешевле, чемъ 1 фунтъ кисло
ты въ свободномъ (несоединенномъ съ известью) виде. Если бы 
изъ примешиваемаго къ навозу гипса действовала лишь у, часть, 
а свободная кислота вся соединялась съ амайакомъ, то— при при- 
нятыхъ выше ценахъ —  гипсъ все-таки обходился бы не дороже 
чистой кислоты. Но такъ какъ гипсъ стоить гораздо дешевле 1 р.,
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за 100 ф. и такъ какъ можно принять, что дМствуетъ не одна 
пятая доля его, но гораздо бблыпая, то переьЬсъ явно выпадаетъ 
на сторону гипса.

Если навозъ оставляють въ стойлахъ до времени вывозки на 
поля, то, по мненш Шмидта, нЪть особой надобности вь упо
треблен! и гипса, ибо въ стойлахъ почти нисколько не теряется 
амзпака; потеря его бываеть только при вывозке, но и то очень 
не велика.

Напротивъ, копскш навозъ, въ томъ случай если его и ежедневно вы
носить изъ конюшень, очень полезно смешивать съ гпнсомъ; 
если ate такой навозъ долго остается въ стойле, о такая примесь 
даже тп.обходима, какъ для сбережешя аншака. такъ п для под
держан in въ конюшне чнстаго воздуха. Лс лишне примешивать 
гннсъ и къ ег.счьему навозу; но докладчнкъ находитъ более полез- 
нымъ поливать его, по временамъ, водою, для того, чтобы посто
янно поддерживать его въ умеренно влажиомъ сос-тояши. Иода 
оказываетъ, въ этомъ случай, двоякое дЪйств1е: съ одной сторо 
ны она поглощаетъ свободный амм1акъ, а съ другой — способствует!, 
равномерному разложение овечьяго навоза, но природе своей 
сухаго и потому легко подвергающагося плесени. Въ  Клейн- 
гейде навозъ въ овечьихъ стойлахъ довольно обильно иоливаготъ 
водою, черезъ каждый три недели, и это всегда приводило къ 
удовлетворптельнымъ результатамъ. Еще полезнее было бы еже
дневно поливать навозъ изъ лейки; если этого не дЪлаютг въ 
Клейнгейде, то только потому, что тамъ воду приходится возить 
издалека.

Нрофессоръ Цетлиншй, въ своемъ руководстве (см. стр. 363), 
говоритъ, что хотя не всегда можетъ быть выгодно подражать 
намъ заграничному способу безпрерывнаго очшцешя хлЬновъ отъ 
навоза, но что есть своя мера и въ этомъ отношеиш. Навозъ, 
оставляемый круглый годъ въ хлевахъ, особенно навозъ тучный, со 
держаний въ себе много азотистых!, веществъ, вследств1е дейспий 
разлагающихъ влший въ течеши елншкомъ долгаго времени, можетъ 
согнивать, болЬе чемъ сколько это нужно. Х т п я , объясняешь, что вся
кое излишнее перегниваше навоза, даже въ первую степень его разложе- 
nifl, если оно совершается вне пахотной почвы, должно считать убы- 
точнымъ, потому что отъ этого разрешаются газообразный вещества бо
лее или менее тогда улетакшуя. Это совершенно справедливо, но цЫи
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земледел1я, способы удобрешя, порядокъ обработывашя п прпспосо- 
блешя почвъ подъ посЪвъ, налагаютъ пныя ycJOBia. Перегнпваше 
навоза до известной степени, можетъ оыть полезно п въ томъ отно
шенш, что въ этомъ виде навозъ менее изсушаетъ почву, а во
обще, если не вывозить навоза тотчасъ после его образовашя, то 
изъ него уснЬваетъ испариться большее или меньшее количество 
влаги, что, разумеется, облегчаетъ самую вывозку. —  Чтобы въ 
этомъ отношенш согласовать указашя химш съ требоваиямп прак- 
тическаго хозяйства, ращональному хозяину остается только упо
требить средства, съ одной стороны, останавливанпщя слишкомъ бы
строе разложеше, съ другой способствунлщя удержаш'ю въ самомъ 
навозе, разрешающихся изъ его массы газообразныхъ веществъ. 
Самою достаточною степенью перегниватя навоза, вообще въ хо
зяйстве, можно почитать то, если при вывозке навоза подстилоч
ная солома оказывается побуревшею и если она совершенно явно 
еохраняетъ еще свое органическое C T p o e n ie , а между темъ органи
ческое вещество ея бываетъ столько уже перепревшимъ, что весьма 
легко распадается на частицы. Буссенго почитаетъ хорошимъ при- 
знакомъ доброй сиелости навоза и поры уборки его слабый запахъ 
сернистаго водорода, издаваемый нижними слоями навоза, прппод- 
нятш его въ хлевахъ. Это значить, но словамъ его, что навозъ 
содержался въ соответственной плотности и при достаточной сыро
сти, атакой навозъ, раскиданный по полю, скоро принимаетъ запахъ 
похож'|й на запахъ мускуса. Если же при вывозке навоза изъ хлевовъ, 
въ немъ оказывается почерневшею, если она, такъ сказать, совер
шенно утратила свое органическое строеше, а главное, если навозъ 
издаетъ запахъ зловонныхь газовъ, происходя щихъ отъ сернистаго 
фасфора, сернистаго аммошя и сернистаго водорода (послЬдняго вь 
большемъ количестве), то безошибочно можно полагать, что пе
регнившие навоза совершилось не въ надлежащей мере, безъ при
были для хозяйства, а наиротивъ дошло до лишней степени убытка. 
Правда, что носледняго рода навозъ действуетъ и быстрее, и не
посредственнее (ибо несгараемыя его части въ этомъ случае на
ходятся въ более концентрированномъ, въ более удобораствори- 
момъ состоинш, и органичесше остатки содержать въ себе уже 
готовый углекислый амм1аковый газь); а потому можетъ подстре
кать сельскаго хозяина, не разсчитывать, не догадываться, что 
для нолучешя. наир., одного воза сильно перегнившего навоза
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нужно жертвовать двумя, тремя возами свежаго. Рапкшальная те 
практика не можетъ и не должна оставаться равнодушною къ той 
огромной убыли удобрительныхъ элементовъ, которая происходить 
отъ излпшннго нерегнивашя навоза до удобрешя имъ земли. Ска
занное, относясь прямо къ навозу рогатаго скота, можетъ быть 
применяемо въ известной степени н ко всЬмъ ирочимъ навозамъ. 
II съ помощью сд'Ьланныхъ замЬчашй, сельскому хозяину не тру
дно ввести у себя болЬе правильное обращеше съ навозами. Ему 
стоить только наблюдать, или припоминать какихъ свойствъ, при 
извЪстномъ способе обращешя, выходить или выходилъ у него 
навозъ н тогда онъ пойметь, uania надобно принять меры, чтобы 
отвратить убыль или порчу этого навоза, которая всегда оонару- 
живаетъ въ немъ ноявлеше плесени. Эта плЬсень преимуществен
но показывается въ навозЬ по угламъ хлева, подъ корытами, и 
вообще на местахъ, где навозъ меньше уминается животными. 
Вообще плесень появляется въ навозЬ вездЬ, где только навозъ 
бываетъ не довольно плотенъ и мало содержать влаги. Зная это, не 
трудно предпринять и нротивъ этой порчи навоза надленшцш мЪры.

Сиоеобъ нрнготовлешя навоза, по которому его оставляютъ падь 
животными до салаго унотреблешя въ дело, многими опытными 
хозяевами горячо защищается и шгЬетъ миогихь ириверженцевъ 
даже въ такнхъ странахъ, где немногое делается на обумъ пли по 
одной привычке. Такъ напр, въ Бельгш и даже въ Англш можно 
назвать много имень извЬстнъйшихъ хозяевъ, которые придержи
ваются этого способы. Изъ нЬмецкнхъ агрономовъ его особенно вих 
валялъ Шверцъ. Вотъ его слова:

«Польза отъ ruieimi навоза подъ скотодгь, состоитъ главн. обра
зомъ въ томъ, что отъ иостояннаго утаитывашю, отъ перемешн- 
вашя, несравненно лучшаго, того, котораго можно достигнуть въ 
сколько нибудь возвышешшхь кучахъ, навозъ гораздо лучше и со- 
вершненЬе предохраняется отъ излшинаго дЬйств1я воздуха, а вслЬд- 
CTBie постоянной теплоты, сообщаемой навозомъ иомЬщешнмъ жи- 
вотныхъ, разло/Kenie идетъ равномернее и не такъ быстро, под
стилка совершеннее раздробляется, смешивается съ нзвержешями 
п напитывается навозною жижей; нромЬ того навозъ въ хлЬву защи- 
щень отъ дождевой воды, вЬтровь и солиечн. лучей, также какъ 
отъ излишней влажности и отъ нзлишняго высыхашя, обстоятельствъ 
въ равной степени вредиыхъ для равномерна го хода разложешя на
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воза, какъ такнхъ, которые могутъ елншкомъ ускорить или оста
новить брожеше.»

Самый даже упрекъ въ томъ, что этотъ способъ вреденъ живот
ным ъ въ гипеническомъ отношеиш, опровергается знаменитымъ 
агрономомъ: опъ советуетъ лишь наблюдать за темъ, чтобы пе 
застаивался въ зданш воздухъ. Само собою разумеется, что, при со- 
xpancuin навоза въ хлеву, требуется большое количество подстилки, 
для избежашя сырости подъ «логами скота, которая конечно уже не 
будетъ согласоваться съ правилами зоопшены. Это особенно следуетъ 
наблюдать тогда, когда животныя получаютъ водянистый кормъ, ибо 
въ этомъ случае испражпешн отличаются едкостью. Во всякомъ 
случае недостатокъ подстилочной соломы можетъ быть восполненъ 
землею, дерпомъ или торфомъ. ПоследнШ, въ тЬхъ местностяхъ 
где солома идетъ на топливо, можетъ оказать огромную услугу сель
скому хозяйству еще темъ, что заменитъ солому въ топливе итакимъ 
образомъ сохранптъ ее для целен чисто земдедельческихъ (* ). Все эти 
вещества, не только вполне заменяютъ солому относительно доета- 
влетя животнымъ сухаго ложа, но и много превосходить ее спо
собностью удерживать отлагакнщяся при гшенш навоза плодотвор
ный вещества, особенно амм1акъ. Кроме того, при этомъ разумеется 
необходимо соответственное устройство хдевовъ.

Отъ постенениаго накоплешя испражнешй и подстилки подъ жи
вотными стойла возвышаются на столько, что ясли и решетки необ
ходимо сделатъ подвижными, дабы иметь возможность постепенно 
возвышать ихъ, и поддерживать на высоте доступной и удобной 
для животныхъ.

Способъ приготовлешя навоза, о которомъ мы говоримъ, видоиз
меняется темъ, что одни содержатъ скотъ на привязи, друпе же 
оставляютъ его непривязаннымъ. Въ первомъ случае навозъ не рас
пределяется равномерно но полу и подстилка не одинаково напиты
вается жижей, словомъ навозъ выходить неровный и разной степени 
сырости. Чтобы делу помочь въ этомъ случае обыкновенно каж
дый деньперекладываюгыю возможности навозь сыюдстилкой сзади 
животиаго къ переду. Безъ этой предосторожности задшя ноги скота 
въ ькоромъ времени оказываются стоящими выше переднихъ, что 
чрезвычайно вредно отзывается на здоровьи скота. Хороиий хозяинъ

(* ) См. Пузановъ: «О землед*лш и скотоводства въ Россш.,,
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должепъ строго следить за темъ чтобы стойло постоянно предста
вляло горизонтальную плоскость. Это гораздо важнее, чЬмъ дума- 
ютъ M H o r i e .

Такого рода перекладываше навоза становится безполезнымъ, 
когда животныя могутъ свободно перемещаться внутри своего жи
лища. Тогда достаточно однообразного раскладывали подстилки, 
потому что скотина, переходя съ места на место, мочится и 
испражняется повсюду, и ложится въ разиыхъ мЪстахъ. Въ Ан- 
глш, где система эта въ большомъ почете, животныя, особенно 
откармливаемый, совершенно уединены одно отъ другаго п съ 
этой целью содержатся въ здтпяхъ, извКютныхъ подъ назвашемъ 
boxes, въ которыхъ полъ, глубоко врытый въ почву, даетъ воз
можность собираться на немъ навозу въ течете четырехъ пли пяти 
месяцевъ.

Независимо отъ способа сохранешя въ скотныхъ дворахъ, подъ 
животными, еще нзвестенъ способъ, употребляемый въ нЬкото- 
рыхъ м'Ьстпостяхъ Белыми и описанный Шврецемъ въ его «Бель 
пйскомъ земледелш», способъ, состояний въ сконлеши навоза поза
ди производящихъ его животныхъ. Вотъ въ короткихъ словахъ 
сущность этого способа. Позади животныхъ оставляется место по- 
крайней мере ровное по ширин!', занимаемому скотиной; оно де
лается углублешемъ, которое ниже пола, на которомъ лежитъ жи
вотное. По Mf.pt, накоплешя навоза, его откидываютъ въ это 
углу^еше, п тамъ онъ ровно раскидывается и постоянно утапты
вается отъ прохода но немъ людей и животныхъ (см. фиг. В и 4).

Полъ въ стойле настолько наклоненъ, чтобы моча могла стекать 
въ углублеше и постоянно увлажнять навозъ. Выгодно также де
лать позади животнаго жолобъ, на случай очень водяппстаго кор
ма, или на случай недостатка вь подстилке, для стока мочи въ 
особыя цистерны, устроенный для хранешя жидкихъ частей испраж- 
нешй.

Противъ этого способа можно сделать только то основательное 
возражеше, что его могутъ применять только те хозяева, которые 
имеютъ очень иросторныя помещешя для скота.

Какъ бы то ни было, нельзя не признать, что сохранеше на
воза, въ закрытомъ иомещенш, представляетъ болышя выгоды. 
Этимъ способомъ не только значительно уменьшается расходъ рабо
чей силы и не только приготовленные такимъ образомъ навози обла-
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даютъ превосходными свойствами, сравнительно съ навозами. со
хранявшимися на открытомъ воздух*, обыкновенным?, путемъ, но 
кром* того получается значительно ббльшее количество удобрешя. 
И такое различ1е въ пользу навоза, остающегося въ стойлахъ, 
легко объяснить, потому что зд*сь гораздо большее количество 
подстилки превращено въ удобреше. Если притомъ малейшая ча
стичка мочи задержана подстилкой, то газообразный потерн, можно 
сказать, совершенно избегнуты и даже газы, выделявшиеся изъ 
животныхъ, поглощаются навозомъ, увеличивая т*мъ его достоин
ства. Но мн*шю Шверца, каковъ бы ни былъ уходъ за навозомъ 
на открытомъ м*ст*, но такой навозъ, но своимъ свойстваяъ, 
всегда будетъ стоять ниже навоза, оставляемая въ хл*ву до са- 
маго своего перем*щешя на пашни. Матьё де-Дамбаль, уверив
шись въ польз* этой системы, поел* прим*нешя ея къ своей Ро- 
вильской ферм*, такимъ образомъ отзывается о ней:

«Едва возможно пов*рить, говорнтъ онъ, до какой степени 
устройство скотнаго двора им*етъ isjiaiiie на качества получае- 
маго навоза. Въ Бельгш хозяева считаютъ, что каждая корова, 
кормимая въ стойл*, доставляетъ въ годъ отъ пятидесяти до ше
стидесяти обыкновенныхъ возовъ навоза (т. е. отъ 2000 до 2500 
пудовъ). Это количество до такой стенени превышаетъ получаемое 
обыкновенно и то, которое я самъ получалъ до сихъ поръ, что 
по прибытш въ Ровиль, чтобы уб*диться въ этомъ, я построилъ 
два скотныхъ двора на бельгшшй манеръ, одинъ для дв*надцати 
воловъ, другой для двенадцати коровъ Онытъ доказалъ ми*, что 
количиство навоза, которое можно получить въ устроенныхъ та
кимъ образомъ скотныхъ дворахъ, нисколько не преувеличено бель
гийскими хозяевами, если только давать животнымъ въ большолъ 
изобилш подстилку. Если же я и получалъ н*сколько меньше ко
личества, то приписываю это единственно тому, что у меня ноль 
въ хл*ву не былъ цементованъ, и сл*д., часть мочи терялась 
просачивашемъ. Впрочемъ. количество навоза, который я собиралъ 
съ этихъ скотныхъ дворовъ, постоянно было почти вдвое больше 
сравнительно съ получаемыхъ мною при томъ же корм*, отъ того 
же числа животиыхъ, пом*щенныхъ въ хл*ва обыкновенная 
устройства, изъ которыхъ навозъ выносился въ два дня разъ; и 
въ первыхъ навозъ былъ лучшнхъ качествъ».

ДалТ.е Домбаль говорить, что у него двенадцать дойныхь ко-



ровъ, при кормй изъ барды и покосной травы (отавы), постоянно 
давали въ белычйскихъ стойлахъ семь возовъ навоза въ неделю, 
т. е. одинъ возъ (40 пудовъ) въ двенадцать дней отъ одной ко
ровы или несколько болЬе тридцати возовъ въ годъ, замечая при- 
томъ, что коровы, о которыхъ идетъ речь, были простой местной

Фиг. 3. ГГ-тант. бельпйскаго хл^ва.

породы и следовательно гораздо меньше бельпйскихъ. Что же ка
сается до двенадцати иоловъ, о которыхъ онъ говорить, то они 
(также простои франц. породы), среднимъ числомъ, дали девять 
возовъ навоза въ неделю, или въ годъ тридцать девять возовъ со 
штуки. Они получали ежедневно различнаго корма въ количестве 
равнозначущемъ 35 или 40 ливровъ сена (около 30 нашихъ фунтовъ).

(Фиг. 4 .) Хл'Ьвъ бельпйскаго устройства, въ разрез* по лиши ХУ плана1

А тротуаръ изъ камня илидо- 
сокъ, на который собирает
ся оотавшШсн отъ живот
ныхъ кормъ или сгавятъ ча
ны съ пойлоиъ.

В ПомЪщете для животнаго.
С Вымощенное углублеме, 

куда стекаетъ моча и сбра
сывается навозъ.

D Иодвалъ подъ сводомъ, гдЪ 
хранятся корнеплоды.

Е Комната и лЬстницы, по 
которым!, сходятъ въ под- 
валъ и на верхь хл'Ьва.

FP ПомЪщеше для телятъ.

Система, состоящая въ томъ, чтобы навозъ оставлять въ тече- 
qeiiin иногихъ месяцевъ иодъ ж и в о т н ы м и , преимущественно при
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меняется къ рогатому скоту. Относительно конюгаень система эта 
почти неприменима по опасности, какую она представляетъ, распо
лагая лошадей къ болЪзшшъ коиытъ (*). Что же касается до овецъ, 
то известно, что но всехъ хозяйствах!,, где есть овцы, навозъ 
обыкновенно остается въ овчарняхъ до самаго времени вывоза его на 
поля. Здесь нельзя опасаться очень большой влажности, потому что 
эти животныя очень мало мочатся и даютъ очень cyxin испражнешя, а 
такъ какъ испражнешя въ такомъ виде трудно соединяются съ под
стилкой, то весьма выгодно, чтобы они какъ можно сильнее уминались 
подъ ногами овецъ, отчего смЬшеше становится более совершенным!,.

(Фиг. 5 ) Лицевой видъ стоекъ, къ которымъ привязываютъ скотъ.

In  - п т

v
v  (Ф иг.6.) Видъ стойки въ увеличенномъ размер*. V болтъ, 

входящШ въ OTBepcTie U, который служитъ для утвержде
ния стойки на льет*, когда этотъ болтъ находится въ 
шпонк® IK.

Въ заключсн!е мы должны указать еще на то обстоятельство, 
что у насъ, въ средней и особенно северной Poccin, xpaiienie на
воза въ хлЬвахъ въ течеше зимы почти необходимо, если при
нять во внимаше суровость нашего климата. Равномерно отделяю
щееся тепло отъ навоза согреваетъ хлЬвъ на столько, что скотъ 
переноентъ кое-какъ нашу длинную зиму (при этомъ, разумеется 
следуетъ обращать особенное внимаше на проветрившие хлевовъ). 
Большинство нашихъ хозяевт, такъи делаютъ (**). Но въ обыкновен
ных!, нашихъ хозяйствахъ встречаются два сорта навоза. Одинъ соб
ственно изъ хлевовъ, въ которыхъ, какъ известно, скогъ не привязанъ 
п потому наш ъ  въ нашихъ хлевахъ очень ровный и если въ чемъ

( * )  Известно внрочемъ что наши крестьяне очищаютъ навозъ изъ 
подъ лошадей всего разъ въ годъ. По зато кром11 огроинаго количества 
подстилки крестьянсюк лошади спасаются отъ  копытныхъ бол1)звей еще 
тЪиъ, что въ нродолтенш всего лЪта они проводятъ время вн* яонюшень.

(**} Нельзя не заметить при этомъ какъ неращоналыю поступаютъ 
т®, кто, бросаясь въ этомъ отношенш 8а новоЕводешяии, подрашаютъ
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его можно упрекнуть то развЪ вь излишней плотности отъ спльнаго 
умниашя ногами животныхъ. Другой сорть получается въ денникЬ. 
Обыкновенно это обширный дворъ, на который выпускается скотч, 
ежедневно и на этомъ дворЬ, признаться, пропадаетъ у насъ огром
ное количество навоза. Валяясь на открытимъ воздух!;, нодь дож- 
демъ, солнцемъ и подъ iuiuuieMi. всякихъ другихъ условш, способ
ствующих'!. потерн драгоц'Ьнныхъ веществъ, навозъ этотъ почти весь 
пропадаетъ безъ всякой пользы; между т’Ьмъ при должномъ внпма- 
niii къ нему, если его собирать ежедневно п наир, класть у са- 
маго входа въ хлйвъ, сдйлавъ въ этомъ мйстй предварительно 
углублешо, вымостив'!, это углублеше камнемъ, п заливъ цемеитомъ, 
можно собирать навозъ, который будучи уминаемъ безпрестанно про
ходящими по немъ людьми и животными, можетъ сохранятся въ долж
ной плотиоетн и слГ;д. не подвергаясь плесЬни, потерн летучихъ 
веществъ при разложены! и выщелачивание минеральныхъ питатель- 
ныхъ веществъ дождевой водой. Во всякомъ случай все простран
ство денника должно быть покрыто соломой, древесными листьями, 
дерномъ или другимъ вегцествомъ, способнымъ удерживать въ себй 
жидкш части удобрешя.

О навозохранилищахъ или гноищахъ.

Теперь перейдемъ къ раземотрЬшю способовъ приготовлен!» на
воза вн1; хлйвовъ.

Н а дворп, прежде всего слйдуетъ обратить внимаше на цй- 
лесообразныя устройство и расиоложеше навозохранилищъ, ибо иначе 
правильное обращешс съ удобрешемъ невозможно. Навозохранили
ще не должно быть глубоко, походить па обыкновенную яму: въ 
последней навозъ наслоивается другъ на друга слишкомъ высоко; 
Bepxnie слои давнтъ очень сильно на нижгне , отчего навозъ, въ 
этихъ послйднихъ, мало но малу обращается въ плотную, жиро- 
нодобную массу, что очень вредно. Такой жировидный навозъ тру-

нностранцамъ только на половину. Такъ наиъ случалось встречать хо- 
зясвъ, которые выгребали' навозъ изъ хлЪвовъ въ кучи, но не еже
дневно а въ нисколько дней разъ. При такомъ порядк®, навозъ пере
носится въ то самое время, когда разложение его находится въ полномъ 
ходу и когда, слЬд., летуч1я плодотворныя вещества теряются въ 
огромнолъ количеств*. Такпмъ образомъ подобные хозяева, нисколько 
не достигая выгодныхъ сторонъ принятой ими системы, вм^сть съ тЪмъ 
теряютъ вей удобства и полезный стороны цорядка нарушеннаго.
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дно раскидывается по полю тонкимъ слоемъ; онъ запахивается 
плотными комьями, которые разлагаются очень трудно, не способ
ствуют! къ разрыхленш почвы и вообще не оказываютъ того фи- 
зическаго действтя на нее, какое производить хорошее удобреше. 
TaKie комья навоза долгое время, иногда по нискольку летъ, оста
ются на пол*, неразлагаясь.

Горизонтальная площадь навозохранилища должна быть такой же 
величины, какъ и такая же площадь хл*ва, за вычетомъ —  разу
меется— пространствъ, паходящихся вь нослЪднемъ подъ яслями, 
проходами и складами корма. На такихъ навозохранилищахъ на
возъ редко имЪетъ въ вышину 6o.it,е 3— 4 ф., разумеется, если 
онъ укладывается плотно и вывозится въ обыкновенный срокъ. 
Надо заботиться о томъ, чтобы внешняя вода не затекала въ на
возохранилище; дно его, изъ утрамбованной глины или выложенное 
кирпичемъ, должно быть съ двухъ сторонъ покато къ средин!;, 
дабы дождевая вода, выпадающая на навозъ и за темъ стекающая 
изъ него,— а также жижа, которая проводится къ навозохранилищу 
изъ хлЪвовъ капалами, —  могли здесь собираться и стекать, при 
помощи особаго канала, въ находящуюся по соседству яму. Такая 
яма всегда должна иметься въ хозяйств*, дабы жижу, которую 
можно разсматривать, какъ настоящую навозную эссенцпо, можно 
было собирать въ ней и, когда понадобится, употреблять въ дело. 
Въ навозохранилищахъ почти всегда скопляется Оол'Ье или мен*е 
жижи, особенно при сильномъ дожде; если ей даютъ застаиваться 
на дне, то лежащШ на ней навозъ не приходить въ надлежащее 
брожеше, а скор*е образуетъ вредныя кислоты, д*лаю1щя навозъ 
надолгое время неспособнымъ къ полному разложешы; кром* того, 
кислоты эти могутъ и прямо действовать вреднымъ образомъ на 
растешя. Эти кислоты— т*же самыя, которыя служатъ причиною 
безплод1я такъ называемыхъ кислыхъ почвъ. Но всему этому су
щественно необходимо, чтобы навозная жижа стекала изъ навозо
хранилища въ особую яму.

Навозъ, какъ только онъ выброшенъ на навозохранилище, сле
дуетъ тотчасъ же разбросать ио-ровнее, а зат*мъ, по временамъ 
(а если возможно, то и ежедневно), притаптывать рогатымъ ско- 
томъ или лошадьми. Чемъ тщательнее соблюдается то и другое, 
т*мъ лучше навозъ. Причину этого легко уяснить изъ сказаннаго 
выше об’ь уход* за навозомъ въ стойлахъ. Очень полезно также
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покрывать, по временам!,, навозъ тонкимъ слоемъ глинистой или 
перегнойной земли; такая покрышка нредохраняетъ навозъ отъ па- 
лнщихъ лучей солнца и поглощаетъ улетучивающШся амлпакъ. 
По эта земля должна быть разсыпана равномерно по всей поверх
ности навоза, такъ чтобы не оставалось ни одного ненокрытаго 
места, ибо иначе разложеше будетъ совершаться неравномерно. 
Летомъ, вь сухую погоду, навозъ, время отъ времени, поливаютъ 
навозною жижею, и такимъ образомъ онъ постоянно поддерживает
ся въ умеренно-влажномъ состоиши. Такая поливка выгодна въ 
двухъ отиошешяхъ: меньше понадобится лошадей при возк* жижи 
ия поля, да и самый навозъ получается лучшего качества, крепче. 
Если жижи вовсе иетъ , какъ это случается въ очень cyxie годы, 
то навозъ обливаютъ водою , ибо поддержанie сырости въ навоз* 
весьма важно. При такомъ уход* за навозомъ, устройство доро- 
гнхъ, крытыхъ навозохраннлшць делается совершенно пзлишшшъ.

Въ новейшем!, сельскомъ хозяйств* найбол*е известны два спо
соба устройства навозохранилнщъ, въ которыхъ навозъ сберегается и 
подготовляется къ употребление: въ ямахъ и на такъ называе- 
мыхъ, платформах^. При устройств* той и другой, сл*дуетъ 
прежде всего стараться сделать все навозное вместилище непро- 
ннцеемымъ, такъ чтобы драгоценная навозная жидкость не могла 
просачиваться. Для этого обыкновенно или мостнтъ камнемь, зв- 
лнввя его цементом!, или прокладывают!, толстымь слоемъ хорошо 
умятой глины.

При xpaiieiiiii навозовъ на платформахъ особенное внимаше надо 
обращать на то, чтобы вл1яше воздуха не нввозъ по возможности 
уменьшить. Для этаго надо его старательно утаптывать и не- 
блюдать, чтобы въ кучахъ поддерживалась постоянно достаточная 
степень влажности (дал*е объяснимъ способы орошешй навоза съ 
этою ц*лыо). Платформы представляютъ особенный удобства при 
нагрузк* и разгрузк* т*легъ. Семо собой разум*ется, что гноища 
должны быть устраиваемы по близости хл*вовъ и конюшепь.

Навозохранилище должно вообще удовлетворять сл*дующимъ 
.главнымъ ус-ишямъ.

1. Навозная жидкость должна ил*ть безпренятственный стокъ въ 
ямы, выконанныя у подножья кучь а не застаиваться внутри или 
на дн* кучь.

2. Кучи навозныхъ хранилищъ должны быть постоянно влажны



— 144 —

и исключительно отъ одной навозной жижи; дождевая вода должна 
старательно нсдопускаться въ ямы.

3. ИоыЪщеше должно быть значнтельныхъ размеровъ, для того, 
чтобы возможна была укладка накопившегося навоза до значитель
ной высоты.

4. Гноище должно быть устроено такимъ образомъ чтобы повоз
ки имели къ нему легкш достунъ.

Что касается устройства надъ навозохранилищами крышь, то 
естественно, что оне были бы очень полезны , какъ совершенно 
предохранявшая навозъ отъ дождя н солнца, п тамъ, где эти кры
ши могутъ быть устроены съ небольшими издержками, сов’Ьтуемъ 
защищать ими навозъ, наблюдая при этомъ, чтобы поддсржнваюн^я 
крышу столбы были расположены такимъ образомъ, чтобы иройздъ 
къ гноищу какъ равно и повороты телЬгъ не были затруднительны.

Резервуары или цистерны для стока мочи изъ хлевовъ и навоз
ной жижи (которой, какъ бы ни обильно клали подстилки, всегда 
сгекаетъ въ достаточномъ количеств!; пзъ нодь навоза), какъ ска
зано, устронваются у подножья кучи. Эти ямы должны быть сде
ланы такимъ образомъ чтобы, въ нихъ не могла попадать жидкость 
со двора и чтобы нзъ ней не пропадала жидкость.

Площадь, на которой помещается навозъ всегда должна быть не
сколько наклонена по направленно къ яме и , если строятъ ква
дратный или прямоугольный платформы, то ихъ окружаютъ жоло- 
бомъ въ 2— 3 вершка высоты, по которому стекаетъ вся навоз
ная'жидкость въ ямы.

Размеры мочевой ямы соответствуютъ размерамъ помещен!я, 
необходнмаго дли навоза; глубина же обыкновенно 2 —  3 аршина, 
ни въ какомъ случае не глубже. Дно и бока ея чаще всего д е 
лаются каменными, цементуются или выкладываются слоемъ жир
ной глины. Полезно прикрывать яму деревянной решеткой, на
столько частой, чтобы она препятствовала ионадашю къ яму твер- 
дыхъ веществъ и притомъ предотвращала бы несчастные случаи 
съ животными.

Въ яму вставляется деревянный насосъ, посредствомъ котораго 
можно переливать мочу, для орошешя кучь или въ бочки, для пе
ревозки на поля.

Но описашю Шверца, въ швейцарскихъ небольшнхъ хозяй- 
ствахъ известно особеннаго рода устройство гноищъ, по которому
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навозная куча помещается надъ самой мочевой ямой. Поперекъ по
следней накладываютъ рядъ кольевъ и л и  просто древесныхъ сучьевъ, 
образующихъ нзъ себя решетчатый помостъ, на который склады- 
ваютъ навозъ. Навозная жидкость стекаетъ съ него прямо въ 
яму. Въ яму вставляютъ насосъ, выкачивающШ жидкость, но мере 
надобности, для орошешя навоза или въ бочки. Разумеется, такое 
устройство применимо только въ маленькихъ хозяйствах!,, такъ 
какъ ио навозу при этомъ устройстве телегамъ нельзя ездить.

Для сколько нибудь значительных!) хозяйствъ, иамъ кажется 
весьма удобнымъ следующее устройство гноища, принятое въ Го- 
генгейме.

Хорошо утрамбованное и выстланное мелкимъ камнемъ простран
ство (ф. 7) земли (Ь Ь) разделяется ямою (а) на две части. Обе 
покаты къ яме и на нихъ екладываютъ навозъ, съ котораго вся 
жидкость стекаетъ въ яму. Для предупреждешя стока жидкости 
въ остальныя 3 стороны, ихъ окаймляютъ вымощеннымъ жоло- 
бомъ, ио которому попадающая въ него жидкость бежитъ въ яму.

Фиг. 7. Планъ Гогенгеймскаго гноища.
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На одномъ краю ямы твердо уирепленъ сильный насосъ, но- 
средствомъ котораго жидкость можетъ выкачиваться на навозъ или, 
вь случае необходимости, переливаться въ бочки. Для легчайшего 
и равномернейшего смачнвашн всехь частей навоза, унотребляютъ 
Подвижную систему желобовъ е (см. фиг. 8). Каждый жолобъ въ 
одномъ конце шире, чемъ въ другомъ, для того, чтобы входили 
одпнъ въ другой. Они устанавливаются на подноркахъ у у , на 
иодвнжныхъ ножкахъ, раздвигая и сдвигая который, можно подни
мать или опускать желоба и управлять такимь образомъ равзли-
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кой навозной жидкости iiq гноищу. Устройство этихъ переносныхъ 
жолобовъ чрезвычайно просто въ овоемъ iipnMbirenin.

Фиг. 8.

Фиг. 9 и 10.

Деревянный насосъ, по устройству можетъ 
быть бол'Ье или мен’Ье сложный. Въ Бель- 
пи преимущественно употребляется деше
вый п простой насосъ Валькура. Внутри 
деревянной трубы (фиг. 9), составленной 
изъ четырехъ досокъ a, h, с, d, плотно 
сколоченныхъ одна сь другой и кром’Ь того 
сдерживаемыхъ поперечными наружными 
досками е, находится клапанъ ш, состав
ленный въ нижней своей части нзъ дере- 
вяннаго куба, обтесанпаго но бокамъ, иду- 
щимъ въ ширину выемками о, о, такъ 
что сверху кубъ представляетъ форму, пока
занную па фиг. 10. Надъ этпмъ кубомъ 
пом'Ьщенъ квадратный медный поршень, 
края котораго плотно приходятся къ стЪн- 
камъ трубы насоса. Въ нижней части на
соса находится отверст1е g и надъ нимъ 
клапанъ i.

Д,Ёиств1е этого насоса просто и понятно. Ко
гда поршень поднимается, происходить всасы- 
Banie, клапанъ также поднимается и про

странство между ними наполняется жидкостью; во время же ннс-
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хождешя поршня, онъ давить на жидкость, клананъ закрывается, 
жидкость поднимается выше поршня п выходшч, иль насоса. Нуж
но стараться, чтобы наибольшая внутренняя ширина стИ'.нокъ не 
превосходила четырехъ вершковъ; дЬлаютъ на каждой пмъ этихъ 
стЬнокъ по бокамъ глубоки! выемки и въ нихъ вставляют!, вы
дающаяся части другихъ ст'Ьнокъ, и такимъ образомъ скрепляется 
труба (ф. 10). Такого 2'/2 вершковаго (въ д1аметрЬ) поршня, дозта- 
точно для поднятая 4-хъ ведеръ жидкости въ минуту, на высоту 
15 аршинъ. Кроме этого можно рекомендовать два насоса, образцы 
котор ыхъ находятся въ My set, Мпнист. Гос. Пмуществъ. Изъ 
нихъ французскш , съ каучуковымъ рукавомъ, стоитъ въ депо 
Шубарта и Гессе, въ Дрезден*, 66 р , а англшскш, съ такимъ 
же рукавомъ и съ клапанамъ Летестю, стоитъ тамъ же 42 р.

Въ неболынихъ хозяйствахъ, съ средствами весьма ограниченными, 
для избежания расходовъ, иричиняемыхъ каменной постройкой, весьма 
выгодно, особенно если земля рыхла и легко всасываетъ въ себя навоз
ные соки, класть на дно ямы слой песку, торфа, мергеля или всякаго 
другаго сухаго вещества, способная удерживать въ себе жидкости.

Вообще складываютъ навозный кучи не выше одной сажени, 
чтобы не затруднить нагрузку телЬгъ. Края кучи стараются де
лать по возможности вертикальными. Чтобы не мешать стараго на
воза съ новымъ пхъ обыкн. располагаютъ отдельными кучами, 
которыхъ поэтому бываетъ две или три. Это делается для того, 
чтобы вывозить навозъ только тогда, когда онъ, по ми*шю хозяи
на, поспелъ. Величину поверхности платформъ сообразуютъ съ ко- 
личествомъ содержащаяся скота или съ колнчествомъ пршбретае- 
маго навоза. Обыкновенно полагаютъ по 1 кв. сажени на 25 пуд. 
в*са живыхъ животныхъ.

Чрезвычайной известностью пользуется въ настоящее время 
устройство навозохранилища на Гриньонской ферме, описанное ди
ректором!, Гриньонская училища г. Белла въ «Journal d’Agriculture 
Pratique» 1863.

Въ прежнее время на этой ферме основашя платформъ были 
устроены въ род* обыкновенных!, шоссейныхъ дорогъ, т. е. по
верхность платформъ была слегка выпукла и на ней былъ разо-
стланъ слой раздробленных!, камней въ три вершка толщины. Плат
формы обыкновенно старались закладывать на жирной, непроницае
мой глине, окружали жолобомъ (онъ выкладывался булыжникомъ),



Гриньонская навозная платформа (перспективный видъ).



Вертикальный разрыва, гриньонской платформы ио лиши А В  плана.



— 150 —

имЬвшимъ достаточный наклонъ для огпода жидкостей вь цистерны, 
снабженныя деревяпнымъ, чрезвычайно нростьпп. насосомь. Ягн 
цистерны были выложены кампеш, п гидравлическою известью 
(при глшшетомъ грунт*, можно обойтись безъ извести; нужно толь
ко плотно уложить камни). Въ то время въ ГриньонЪ было всего 
три платформы. Каждая нзъ нихъ имела 10 аршинь ширины и 
29’А аршннъ длины; оне разделялись двумя цистернами въ 7 ар- 
шинъ длины, 2,8 арш. глубины и 1,4 аршина ширины. Когда 
опоражнивали одну изъ платформъ, где навозъ достигъ уже надле
жащей степени разложешя, вторая еще бродила, а третья только что 
накладывалась. Навозъ сваливался на платформы наклонными слоями, 
для образовашя спусковъ, по которымъ тачки и повозки, занрнжвниыя 
лошадьми, могли бы избираться до вершины кучи. Несмотря на то, 
что кучи доходили до 4 аршина вышины, все три платформы не
редко оказывались недостаточными для приготовлешя навоза, такъ 
что приходилось устраивать на время еще три друпя кучи. Дей
ствительно, среднимь числомь ежемесячно накладывалась одна нзъ 
кучъ, вь 30 куб. са?кень, и потому ежедневные пласты были 
очень толсты, и верхняя часть кучи далеко не походила на ниж
нюю, ибо не успевала достаточно разложиться. Съ другой сторо
ны, люди и животныя, занятые перевозкою свежаго навоза нзъ 
хлева на кучи, должны были употреблять не мало труда на то, 
чтобы умять верхнюю часть кучи и сделать ее удобною для всхо
да и въезда; иногда приходилось доканчивать кучи, бросая туда 
навозъ вилами, что, разумеется, стоило не мало труда и времени. 
Все эти неудобства побудили г. Белла совершенно изменить рас- 
положеше платформъ, и именно дать гноищу тотъ видъ, который 
представленъ на прилагаемыхъ рисункахъ (ф. И ,  12, 13 и 14).

Фиг. 14.
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Три платформы были соединены въ одну, что доставило воз
можность употребить въ дйло два промежутка, отдйлявпйе нрежшя 
три кучи. Въ средний платформы находится вращающшся насосъ, 
погруженный въ цистерну В (фиг. 13), куда собирается вся жид
кость. Желобообразная выемка , выложенная камнемъ , окружаепь 
платформу, имеющую видь квадрата съ округленными краями, 
какъ это видно на планй (фиг. 12), но платформа можетъ быть 
и круглою и эллиптическою. Выемка расположена нисколько ни
же платформы, ио всс-таки она выше поверхности, окружающей 
земли, такъ что дождевая вода не можетъ затекать въ нее. Въ 
случай продолжительной засухи, а, въ особенности, если случится 
много сухаго навоза, въ цистернй не бываетъ достаточно жидкости 
для орошешя гноища; въ такомъ случай чрезъ выемку можетъ 
быть доставлена въ цистерну дождевая или колодезная вода; 
для этого въ выемкй, окружающей платформу, пмйются два углу- 
блешя А и В (фиг. 1-я) довольно обширный, въ впдй ложекъ 
(фиг. 14-я) н сообщакищяся двумя подземными каналами (фиг. 
13^), проходящими подъ платформою, съ цистерною. Внйпнпе 
концы каналовъ (фиг. 14) имйютъ цодвпжпыя задвижки А. Онй 
открываются выиге дна ложкообразныхъ yr.iy6.ieuiii на три вершка, 
во избйжаше засорйшя каналовъ. Насосъ, находящшея среди гнои
ща, можетъ вращаться во вей стороны, что дозволяетъ орошать 
вей части гноища. На кучу взбираются какъ бы по наклонной пло
скости, или, лучше сказать,, по лйстницй, идущей вокругъ на
соса длинной полосой (фиг. 11). Благодаря этой длинй, ежедневно 
доставляемый навозъ можно раскладывать не очень толстыми слоя
ми, что с-пособствуетъ скорййшему броженго. Легкость всхода доз
воляетъ животнымъ, везущимъ телйгу съ навозомъ, безъ устали 
подниматься на верхъ гноища; высота послйдниго бываетъ, если 
навозъ свйжъ, отъ 4 до 9 аршннъ, а при разложившемся —  отъ 
3 до 6 аршннъ.

То самое пространство, которое при прежнемъ устройств'!', гно- 
ищъ, было недостаточно для нриготовлешя отъ 150 до 180 ты- 
сячъ пудовъ навоза, теперь оказывается виолнй помйстптельнымъ; 
животнымъ, которымъ было трудно оборачиваться па прежнемъ 
гнонщй, шириною отъ 8 до 10 аршннъ, теперь очень легко дй- 
лать поворота на новолъ гноищй, пмйющемъ ширину отъ 13 до 
14 арш.; въ добавокъ, при новомъ устройств'!; навозъ утапты
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вается однообразнее. Иривозъ н отвозъ навоза тоже облегчились: 
съ одной стороны ввозятъ свежш навозъ и разстилаютъ его сло
ями, а съ другой— въ тоже время отрезаютъ вертикально лопатою 
готовый навозъ и прямо иакладываютъ его на телеги, находящаяся 
у подошвы гноища. Последовательные слои укладываются одинако
во; пометы лошадиный, воловш, коровШ, овечш, свиной, птичШ и 
даже человечешя испражнешя, если только они хорошо перемеша
ны, образуютъ одинъ нормальный и л и  фермскШ навозъ, такъ вы
соко ценимый хозяевами.

Велла не находить нужнымъ покрывать эту платформу, во-нер- 
выхъ потому, что въ ГриньонЬ никогда не бываетъ столь силь- 
выхъ дождей, снЬговъ пли морозовъ, чтобъ толщи навоза въ 3— 6 
аршинъ могли заметно выщелочиться и глубоко промерзнуть; а во- 
вторыхъ потому, что столбы, служащее для поддержан in крыши, 
могли бы препятствовать проходу нустыхъ телйгъ, возможно вы
годному расположенно ихъ относительно накладывающнхъ, пере
пряжке лошадей отъ пустыхъ телЬгъ къ нагруженнымъ и нако- 
нецъ отвозке нагруженныхъ тел'Ьгъ. Вообще покрышка сопряжена 
съ разными затруднен iuMii и замедлешями въ работе, устранить 
который не легко; къ тому же устройство крышь значительно воз- 
вышаетъ цену навоза, и безъ того не дешевую.

Белла замечаетъ, что если бы онъ и вздумалъ затратить до
вольно значительный капиталъ на нредохранеше навоза отъ потерь, 
происходящихъ отъ дождя, снега или солнца, —  вмЬсто того, что
бы употребить этотъ капиталъ на покупку навоза со стороны, —  
то во всякомъ случае онъ покрывалъ бы не платформы, а те 
части фермскаго двора, где чаще всего проходятъ жпвотныя и нро- 
езжають телеги съ навозомъ. Именно здесь-то, но мнешго г. Бел
ла, происходить самая значительная растрата навоза, ибо подстил
ку, которую обыкновенно разстилаютъ на такихъ местахъ, нельзя 
класть достаточно толстымъ слоемъ, такъ какъ это мешало бы 
свободному двшкешю жинотныхъ; кроме .того, будучи разметанъ 
но двору, навозъ не можетъ, такъ сказать, самъ себя, своею соб
ственною массою, защищать отъ значительныхъ потерь: если идетъ 
дождь, то навозъ выщелачивается, н вода уносить плодотворный 
вещества, наиболее удобоусвоиваемыя растешями; при сухой же 
погодЬ происходить сильное nciiapeiiie, и вйтеръ разносить, въ 
вид* ныли, илодотвориыя вещества.



Нзъ этого следуетъ, но мнение г. Белла, что три самыя су- 
щественныя улучшен!я, который ложно ввести въ устройстве по
строек!. фермы и какъ бы въ доиолнеше къ хорошей платформе, 
достоять въ следующемъ: 1) уменьшить пространство фермскихъ 
дворовъ, назначенныхъ для прохода и нрсмсниаго пребывашя жи
вотныхъ; 2) устроить жолоба для отвода водь, которыя иначе вы- 
щелачпваютъ иавозъ и 3) покрывать проходы.

Бообще о платформахъ можно сказать, что онЬ нужны тамъ, где 
получается очень много навоза. Уходъ за ними легокъ и умень
шает!. трату времени при нагрузке телегь. Устройство же ихъ 
сравнительно не дешевле устройства навозныхъ ямъ.

Павозныя ямы.

По указанно Буссенго, устройство такъ называемыхъ навозныхъ 
ямъ главнымъ образомъ должно основываться, на следующемъ (*):

1) Навозная яма нигде не должна пропускать сквозь себя воды.
2) Необходимо установить сообщены! между ненроницаемымъ грун

том!. хлева и резервуаром!, для навозной жижи.
3) Заградить достуиъ впеишнмъ водамъ въ яму.
4) Соразмерять вместимость всей ямы съ количествомъ дождя, 

падающаго на нее.
5) Иметь возможность, въ случаЬ надобности, вводить воду въ 

резервуаръ навозной жижи, чтобы постоянно было достаточное ко
личество воды для поливашя ямы и

6) Толщина кучи не должна превышать 3 арншнъ, потому что 
иначе нагрузка телегь сделается трудною, а также будетъ затруд
нительно наслоивать новы я количества навоза изъ хлевовъ и коню- 
шень.

Гноище, устроенное въ имеш н этого знаменитаго химика-агро- 
нома, разсчитано ровно на 25 шт. рогатаго скота, такъ что все 
размеры его могутъ быть принимаемы въ соображен ie при закладке 
навозныхъ ямъ вообще.

Буссенго ириннмаетъ, что въ продолжен'»! полу года, когда не бе- 
рутъ навоза, последил го накопляется до 500 куб. аршинъ. При
нимая толщину наваливаемаго навоза вь 3 аршина, получаемъ, что

( * )  «Lee fosses h fum ier», par Bonssingault, 1858.
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поверхность ямы должна составлять 1 GG2/.t квадр. аршина. Положпвъ 
ширину дороги, проходящей по средин!; ямы, въ 4 аршина п прц- 
бапнвъ нъ этому по 3 аршина въ каждую сторону на разстояше 
между дорогою п краями ямы, получаемъ, что ширина ямы должна 
быть равна 10 аршинамъ; сл!;дователыю, для пом!;щетя 500 кв 
арш. навоза, при толщин), слоя въ 3 арш., нужно, чтобы яма 
имТ.ла 10 — 17 саж. длины. Самое устройство ямы таково: по сре
дин!; проходить дорога для проезда, сделанная изъ булыжнаго кам
ня, связаннаго цементомъ и положеннаго на бетонъ, который ио- 
крываетъ всю поверхность ямы на 1/.i аршина. Склонъ дороги отъ 
вт/Ьзда до средины ямы составляешь до 10 градусов-!,, а отъ сре
дины до вы!;зда нагруженныхъ телегъ равняется 5 градусам!,. Ст!;- 
на, окружающая яму, имЪетъ до l 1/* арш. высоты надъ слоемъ 
бетона. Къ наружной сторон-!; ямы эта стЬна шгЬетъ откосы для 
отвода падающей дождевой воды. На конц!; ямы, обращенном!, къ 
хл!;ву п конюшнЬ, расположены двЬ цистерны для жижи, который 
сообщаются между собою чрезъ сводъ, устроенный подъ дорогой. 
Эти цистерны покрыты дубовыми досками, неплотно приставленны
ми одна къ другой, такъ-что сквозь нихъ можетъ проходить жид 
uin, но не твердыя части навоза. Цистерны сверху тоже заклады
ваются навозомь; отъ этаго выигрывается лишнее мЬсто для скла- 
дывптпп навоза. Во йзб’Ъжаше выхода жижи наружу изъ цистернъ, 
а также въ нредунреждеше притока внЬшннхъ водъ, не!; камениыя 
стГ.нки въ почв!; обложены пластическою глиной, на 2 аршина, ко
торую, прежде кладки бетона, хорошо утрамбовывают!, и связываютъ 
съ глиной, находящеюся на дп!; цистерны.

Вь одну изъ цистерн!, проходить изъ хлЪва жолобъ, по которому 
стекаетъ вся, невпитанная подстилкою, урина животныхъ. Насосъ 
устанавливается въ углу этой цистерны. Для полнвашя употреб
ляется, —  вл!;сто легкнхъ деревянныхъ жолобовъ на подвижныхъ 
подпоркахъ, какъ это мы вид!, л и при оннсанш гогенгеймекаго гнои
щ а,—  кожанный рукавъ съ металлическою на копцК; трубкою; это 
помогает-!, правильному и равномерному распред!;летю жижи но 
всей куч-!-,. Дворъ фермы выстланъ плотно вбитымъ щебнемъ такъ, 
какъ это принято при устройств!; шоссе; дорога, проходящая но- 
средин!; ямы, имТ.етъ стокъ для дождевой воды. Нолъ въ хл’);вах'Ь 
вымощеиъ бетономъ въ '/■» арш. толщины, а въ конюшняхъ булыж
ником!., связанным-!, цементом-!,. Навоз-!, изъ хлЪвовъ и конюшеш.
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перевозится ita тачкахъ, нсиметщнхъ бокопъ. Мокрая подстилка 
распределяется пт. яме ровными слоями п хорошо ум’инаетсн.

На устройство ямы сказанныхъ размйровъ было употреблено 
MaTcpiHJOB-b:

Куб. арш
Песчаника................................  . 37,я?
Извести........................................ 68,i
П е с к у . ........................................ 130,4
Тесанаго камня............................ 70,««
Для бетона: толчопаго известняка. 08,а 

гидравлической извести 27,а»
Булыжника.................................. 109,
Песку. ........................................ 68,i
Дубовыхъ д о с о к ъ .......................15.«я кв. арш

Въ последнее время во Францш и Бельпн jinorie сельше хо
зяева стали устроивать пюилыпо но метод* JKio (Giol) съ кры
шей и резервуаромъ посредине ямы для навозной жижи. Такое 
устройство безспорно достигаетъ, лучше всякаго друга го, сохране
ния и равномерна го разложения питательныхъ частицъ навоза, но 
оно требуетъ елишкомь большихъ расходовъ, и потому въ оконча
тельном!. результате —  невыгодно.

Г Л А В А  У.

Ком П О С Т Ы .

Есть страны, наирнм. Китай, Хина, въ которыхъ большая 
часть употребляемая удобрешя состоптъ изъ такт, называемая, 
компоста. Тамъ для этой цели и самыя испражнешя жниотнмхъ, 
обращаемый у наст, и вообще въ Европе, иосредствомъ соломенной 
подстилки или подобной нрмеси, въ навозъ, выносятся ежедневно, 
или но крайней мере довольно часто, изъ хлЪвовъ и перемеши
ваются съ значительным!, количествомъ земли, жженой глины, а 
ташке древесными листьями, сорными травами, аолотомъ, золою, 
едкой известью, кухонными помоями и вообще всякая рода отхо
жими предметами животнаго и растительная царства, и проч.

Естественно, что этимъ путемъ можотъ быть выручаема самая 
большая сумма удобрешя. Значительная нрпмЬсь земли, еще луч-
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me ж «пеней глины, торфа, представляетъ превосходное с, редство дли 
удержашя всЬхъ ia:tooopa:siii.ixь веществь, разрешающихся отъ 
согпивающихъ испражнешй животныхъ ц другихъ удобогшющихъ 
веществъ; между тЬгь эти вещества ппешемь подготовляются къ 
тому состошпю, въ которомъ оиЬ наиболее могутъ содействовать 
плодородш земли(*).

Cocrau.ieiiie комиостовъ представляетъ весьма полезную и важ
ную сторону для землед'Ьл’ш , а именно въ вндахь приспособлена 
па удобреше всехъ т’Ьхъ отхожихъ предметов'!. и вообще веществ!., 
которые не удобно размещать въ скотскихъ хлЬвахъ пли на скот, 
ныхъ дворахъ, потому, что они или умножали бы нечистоту н 
грязь и делали бы ложе для животныхъ неудобным ь, или* же не
достаточно подготовлялись бы ко времени самой вывозки навоза, 
т. е. не перегнивали бы достаточно, или, напротив!., еогннвали бы 
слишкомъ быстро, а въ иосл'Ьднемъ случае и самый навозъ зара
жали бы слишкомъ ускореннымъ разложешемь. Кроме того, про
изводство компостпаго тука можетъ иметь еще и друпя выгоды: 
хорошо выспЬвнпй, онъ можетъ быть употребленъ и въ таккхъ 
случаяхъ, гд'Ь удобрен1е хлЬвнымъ навозомъ оказывается не со- 
вс’Ьаъ благощйятиымъ, наир, непосредственно П]едъ самымь liocli- 
вомъ, во время посева п даже после оосеменешя. Удобрение хо
рошо поснЪвшимъ компостомъ не нм’Ьетъ послЬдств1емь нзсушеше 
почвы, какъ это бываетъ въ особенности съ свЬжнмъ, неперепрЬв- 
шнмъ, соломистымъ навозомъ. Наконецъ, компостные туки , дей
ствуя быстро, непосредственно, способствуют ь н бол lie быстрому 
обращен™ производителышхъ средствъ хозяйства.

На составлеше комиостовъ берутся обыкновенно троякаго рода 
матер1алы. По 1-хъ, матер1алы, которыхъ составныя части пригод
ны для ycBOHBaiiiu расгешями; во 2-хъ, матер1алы, сиоеобствую- 
mie раскрыт™ этихъ нлодонроизводнтелышхъ началъ для удобна- 
го ycBOiiisaiiin растешямн; и въ 3-хъ, матер!алы, нм'Ьнище, такъ 
сказать, целш, coxpanenie уномянутыхъ началъ до употребления 
ихъ въ дело. Если матер1алы второго и трегьяго рода, т. е. усу- 
губляюийе разложеше и отвращакмще улетучиваше, выщелачиваше 
и вообще всякаго рода убыль веществъ, разрешившихся вь сл1;д- 
CTBie разложен in , нредлагаюгъ еще сами но себе, плодонронзводя- 
тельные элементы, то это разумеется возвышаетъ ихъ достоинство.

См. «Руководство» про®. Целлинскаго, стр. 597.
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Къ 1-го разряда матер1аламъ мы можемъ причислить вооо-ще 
вс* животные и растительные предметы и въ особенности , —  со
держание въ себ* довольно много азота и фосфорпокислыхъ солей, 
какъ напр, кровь, мясныя части, золото, разпыя жпвотныя испраж- 
иешя, пометы отъ птицъ, волоса, тряпье, сорныя травы, листья 
кострику отъ льна, мняпя минеральный веществаи проч.

Ко 2-го разряда матер1аламъ мы прнчисляемъ въ особенности 
*дкую известь, золу, щелокъ, жженый мергель и подобный ; кро- 
м* того мы должны также причислить еще сюда вс* скорогшю- 
tnin вещества: кровь, нав»зпую жижу, золото.

Паконецъ къ матер1аламъ третьяго разряда причисляемъ вов5ще 
землю, торфъ, торфовидный грунтъ, черноземъ, илъ, жженую 
глину, глинистый мергель, дернъ, лЬсной соръ, уличную и пло
щадную грязь и т. п. Ясно, что составлеше компоста изъ троя- 
каго рода отд*лышхъ матер1аловъ, можетъ существовать только 
въ одной Teopiit; на практик* же вс* матер1алы, употребляемые для 
производства комиостныхъ туковъ, бол*е или мен*е соотв*тствуютъ 
каждому изъ зтихъ трехъ родовь материалов!. Но не менЬе того, бол*е 
отчетливое знагне составныхъ частей компоста не безполезно, ибо 
оно можетъ насъ руководить при соразм*реши самыхъ количествъ 
разныхъ ыатер1аловъ, пдущнхъ для производства компостнаго тука. 
Если, нанр., эти матер1алы будутъ медленно разлагаюн^еся, какъ на- 
нрим. листья, иглы съ хвойныхъ деревъ, кострика льна и пень
ки, то мы уиотребимъ бол*е *дкихъ веществъ: извести, золы, —  
будемъ чаще намачивать комиостпыя массы навозною жижею и 
нроч Ёсли,напротпвъ, на производство компостнаго тука будетъ упо
треблено много скорогннощихъ веществъ, то мы умножили, коли
чество веществъ легко поглощающихъ и вм*ст* съ т*мъ трудно- 
разлогающихся какъ напр, торфа, дерна. Особыхъ нравилъ для произ
водства компостовъ существовать не можетъ, потому что па это про
изводство должны идти вс* возможные и сподручные матер1алы, 
которые об'Ьщаютъ какую либо пользу въ видахъ снабжешя земли 
пл^производительными началами. ЗамГ.гпмъ однако, что въ Ан- 
глш, гд* производство компостовъ въ большомъ ynoTpe6.ienin, въ 
т*хъ случаяхч,, когда компостъ составляется преимущественно изъ 
торфовндной 3(!млн, напр, изъ кочекъ, снятыхъ съ луговъ, на 10 
част, этихъ матер1яловъ берутъ обыкновенно одну часть жженой 
извести, прибавляя еще дв* части навоза- Эта смЪсь оставляется
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въ lif'iaxb около трехъ яТ»оицевъ, въ продолжите которыхъ два 
пли три раза перекапывается; за г)>мъ компостный тукъ считает
ся выспТ.вшимъ, т. е. иршоднымь для удобрешя.

Для производства компоста устраиваются особый ялы, съ хоро
шо уилотнениымъ дномъ, дабы жидкость пе могла просачиваться, 
или компостный тукъ приготовляется въ кучахъ, иоверхъ земли. 
Если на производство компоста употребляется много жидкости, на- 
прим. много помоевъ и т. и., то ямы имЬють преимущество; —  
болЬе же cyxie предметы, п вообще такхе, которые для лучшаго 
своего разложешя требуюгь болЬе свободраго доступа воздуха, 
нииримГ.ръ травы, дернъ, болотный черноземъ, лучше склады
вать въ компостный кучи. Вообще всегда полезно разные матс|лалы, 
употребляемые для производства кешюстовь, какъ можно лучше 
перемешивать между собою. Въ этихъ видахъ обыкновенно комност- 
пыя кучи, время отъ времени, въ продолжен ie отъ 2 до 4 мЬся- 
цевъ, смотря но магер1яламь, изъ которыхъ out. состоять, перека- 
пываютъ. Комиостныя кучи, подобно иавознымъ, должны быть такъ 
расположены и уотрооны, чтобы онЬ не выщелачивались водою; 
хорошо также устроивать ихъ и въ тени.

CocTouiiie спелости комиостнаго тука узнается но тому, когда 
главные оргаинччше матер1алы въ немъ сопрели, или по крайней 
мГ>рЬ ткань ихъ изрыхлнлась въ следспие разложения. Есть таше 
предметы, изъ которыхъ компостный тукъ выснЬваетъ вь два ме
сяца; для другихъ, наиротивь, необходимо много времени, чтобы 
придти въ то состояше, какое необходимо для ихъ употреблешя 
иногда годъ и более.

«Съ глубокимъ убЬждешемъ въ польз!. дТ.ла, совЬтуелъ, гово
рить почтенный профессоръ, нашимь соотечественникамъ не уиу- 
скать изъ виду производства компостныхъ туковъ, но способамъ, 
самымъ незатЬйливымъ; совЪтуемъ настаивать словомъ и деломъ, 
сколь это только иозволяетъ BjiHiiie каждаго соревнователя успехамъ 
отечественцаго земледЬл!я, чтобы всякш сельскШ хозяинъ, разу
меется тамъ, где удобрете вообще нужно, имелъ въ своемъ хо
зяйстве одну или несколько ямь, въ которыя собирались бы по
лезные матер1алы, нропадающ1е нынЬ безъ всякой пользы для на
шего зсмлед-кш, а вместе съ темъ и для общаго нашего благо- 
состояшя >.

Производство иоследняго рода компостных!, туковъ не. потребуешь
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ни .талГ.ншихь расходовъ, никакого даже лишни го расхода рабочей 
силы, нужно только одно, чтобы польза этого производство со
зналась н тогда можно сказать наверное, что собираше комиостовъ 
сделается привычкою, обычаем!..

Руководством ь при составлен!» такихъ туковъ могугь быть ана
лизы, произведенные надъ темн удобрительными веществами, кото
рыми чаще всего случается возможность пользоваться въ хозийствЬ.(*)

Разные растительные остатки, льняная, пеньковая н фабричная 
кострика, выжимки фрукговъ и особенно маеланиетыхъ сЬманъ, ко- 
ноилнныхъ, лышныхъ и проч. (жмыхи, избоина), солодовые рост
ки; лесной сорт., соръ изъ ригь, сенная и проч труха, сорныя 
paci’eiiia, вереекь, наноротпикъ, также какъ и минеральный веще
ства, разный мергель, известь, гиисъ, зола, мыловаренные остат
ки, отбрось от. соловарень, саам, животная кость и встречавшееся 
во многихъ местностях!» у нась, к шролиты, разный земли и проч. 
вместе съ животными остатками, лошадинымъ, овечьнмъ и птичь
им!. каломь, человеческими извержешамн, кровыо и мясом ь жи
вотныхъ, роговымь веществомъ, шерстью, перьями и проч., 
о тагки нашннхъ животныхъ, рыба и рыбные остатки, остатки 
насеколыхъ (**) и проч. —  все это можетъ идти въ компосты и 
образовать более или менее ценный удобрешя.

|'*) Дли этой цЪли мы можемь рекомендовать читателямъ сочинеше 
Фуке, изд. нами въ русск. перевод*. Въ книге этой собраны св-ЬдЪмя 
о большей часп. изъ сколько нибудь замЪчателышхъ суррогатовъ на
воза и о снособахъ обращешя съ ними.

(** ) Между разными веществ; ми, употребляемыми на удобрение, зъ 
руководстве, на которое ыы указали, ве упомянуты майсме жуки, ко- 
торы хъ ьъ Венгрш и Гсрмаши собираютъ съ этой целью, отряхивая 
по \трамъ съ  деревьевъ и, выжавъ изъ нихъ предварительно жиръ, 
годный для смазки колес/ь, получаютъ удобрение, богатое всеми азо
тистыми соединешями. Такимъ образомъ въ одно и тоже время истре
бляется вредное дтя полевыхъ растенШ, насекомое и получается ни
когда не лишнее в ъ  хозяйстве удобреше Еслибъ наши p y c c K i e  хо 
зяева давно следовали правилу — не гнушатся отыекпватемъ и соби- 
ран1емъ отовсюду удобрительныхъ веществъ, то. быть можетъ, земли 
въ нечерноземныхъ местностяхъ были бы въ настоящее нремя много 
ценнее. Известно, наприлЬръ, что въ П[)ежнее время мпопе помещи- 
ки держали по несколько сотъ собак ь въ псарне, изъ которой весь 
собачШ пометъ обыкновенно выбрасывался какъ никуда не годный 
Между темъ известно что въ кале собакъ находится весьма значи
тельный (болышй сравнит съ изверженной всехъ  прочихъ домаш- 
ннхъ животныхъ| процентъ столь драгоценной для земледельца, Фос
форной кислоты. Поэтому, по крайней мере теперь, если у кого изъ 
помйщиковъ остались собаки въ псарняхъ, советуемъ собирать ихъ 
извержешя вч комностиыя кучи.



ГЛАВА VI.
Нисколько словъ объ обращен^ съ навозомъ въ полъ(*).

Относительно обращешя съ навозомъ въ полп, главнымъ вопро
сом!., представляющим ь большую важность дли сельскихъ хозяевъ, 
является слЪдующШ: если навозъ нельзя тотчасъ жо запахать, 
то слЬдуетъ ли его оставлять лежать въ небольшнхъ кучахъ, или же 
тотчасъ разбросать. Первое считается нецелесообразным!,, потому что 
если навозъ леиштъ въ небольших!, кучкахъ, то въ сухую и жар
кую погоду онъ на поверхности иерегораетъ, внутри же кучи раз
лагается очень быстро и большое количество агаака безпрепят- 
ственно теряется вь воздух*. Этому можно воспрепятствовать толь
ко однимь средствомь: покрыть каждую кучу землею; но это ко
нечно потребуетъ много и времени, и работы. Въ сильно ветреную 
погоду потеря aMMiaKa бываетъ еще сильнее. Въ дождливую по- . 
году растворимый составныя части выщелачиваются дождевою во
дою и ими удобряются только т е  мЬста поля, на которыхъ лежатъ 
кучи, большей же части поля достается тошД, малоценный навозъ, 
а потому неравномерный ростъ растений составляетъ естественное 
110сл'Т'.дств1е такого обращешя съ навозомъ. Наконец!., если навозъ 
сложенъ на пол* зимою, то кучи промерзаютъ до основашя, вес
ною долго не оттаиваютъ, а потому приходится откладывать и ихъ 
раскидку.

Всего лучше разбрасывать навозъ прямо съ возовъ, при чемъ 
должно тщательно наблюдать за темъ, чтобы онъ распределялся 
какъ можно равномернее, ибо тогда и ростъ растешй будетъ рав
номернее. Можно подумать, что навозъ, будучи предоставленъ та
кимъ образомъ на долгое время дЬйствш воздуха, солнца и ветра, 
утратить весь свой aMMiaia,; но оиытъ ноказалъ совершенно про
тивное, а именно: такой навозъ гораздо лучше действуете, нежели 
топчась запаханный. II такое дМствГе бываетъ заметно даже че- 
резъ нЬсколько лЬтъ. Проф. Шмндтъ объясняетъ это явлеше сл*- 
дующнмъ образомъ. Когда органичешя вещества, а след, и навозъ, 
разлагаются лежа на почве, то большая часть освобоидающагося при 
этомъ азота не выделяется въ виде амм1ака, но вступаетъ въ 
соединеше съ находящимися въ почв* щелочами и щелочными зем
лями и образует!, азотно-кислын соли, или —  короче —  селитру. 
Эта последняя, какъ известно, не летуча, но легко растворима въ 

( * )  Сз1. доклидъ ироф. Шмидта (Земд. Газ. № 35, 18U5 г .) .



воде и потопу составляешь прекрасное питательное вещество для 
растенш. Такъ какъ при совершенно свободпомъ доступе воздуха 
навозъ разлагается сильнее, то и дГ.йстше его въ этомъ случай 
должно быть скорейшее. Иовидимому, при такомъ обращешн съ на
возомъ, не можетъ быть уже и речи о механнческомъ действ»! но- 
следнпго, т. е. о в.ыяши его на разрыхлите почвы; однако опытъ 
ноказываетъ обратное: если навозъ пролежалъ несколько недель па 
поле, то почва делается рыхлее, въ ней замечается больше сыро
сти, она приходить въ брожеше и след, разложенный навозъ бла- 
гонрштствуетъ разложении самой почвы. Это явлоше докладчикъ 
приписываешь главным!, образомъ отепенио почвы. Венки! хозяпнъ- 
праптикъ знаетъ, что иа поле, которое было покрыто роскошною и 
густою растительностью, последую н»я растеши удаются лучше, 
чемъ на полЬ, бывшемъ подъ жидкимь хлЬбомъ, и эта разница 
зависни, главнымъ образомъ отъ разности въ ошЬнеши того или дру- 
гаго нолей.

Вь одномъ только случае раскидка павоза на пашне невыгодна: 
а именно, когда пашня поката, и навозъ вывозится поздно осенью 
или зимою: въ такомъ случае весною, когда таешь снегъ, стекаю
щая вода обыкновенно уноентъ много удобрительныхъ веществъ. 
На сколько богата такая стекающая вода удобрительными вещества
ми, это явственно показывают!, лежание ниже покатыхъ нашень 
луга: везде, где последше замываются стекающею водою, расти
тельность на нихъ бываетъ роскошна. Это —  ясное доказательст
во того, какъ много удобрительныхъ веществъ вымывается изъ на
воза, раскнданнаго ио покатому нолю. Въ такомъ случае всего 
лучше не вывозить навоза зимою, а если поле очень далеко отъ 
скотнаго двора, такъ что вывозка не можетъ быть отложена до ве
сны или лета, то навозъ следуетъ складывать въ болышя кучи, 
въ 50 —  00 четыреконныхъ возовъ, и разметывать ихъ уже вес
ною. Въ этихъ кучахъ навозъ долженъ быть плотно удоженъ, хо
рошо утоптанъ и прикрыть землею. Самыя кучи складываются въ 
форме кротовыхъ, дабы дождевая вода могла стекать съ нихъ. Па 
зиму, те места i-дЬ предполагается сложить татя кучи, ' прикры
ваются навозомъ, для того, чтобы земля тутъ не замерзала и ее 
легче можно было раскопать, (.’ало собою разумеется, что кучи 
должно залагать на самыхъ возвышенныхъ местахъ пашин, для 
того, чтобы ихъ не размывало стекающего водою.
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Ко всему этому надо прибавить, что pyccKie земледельцы, болЬе 
другихъ ДОЛЖНЫ ПОЛНИТЬ О ТОЛЪ обстоятельств* ЧТО ВЪ ХОЛОДНЫХ!» 
клилатахъ ruieiiie органическихъ веществъ 'совершается медленнее, 
и что это, кроя* другихъ прнчинъ, иместъ вл1яи!е на содержаше 
амм1ака въ воздухе и что поэтому coxpanenie въ удобрнтельныхъ 
веществахъ амюака должно составлять заботу тЬмъ большую, чемъ 
климатъ, въ которомъ мы хозяйничаемъ, суровее. На этомъ оспо- 
Baniii выводы европейскихъ агроноловъ не всегда тождественны съ 
разумной практикой русскаго зелледел1я, которое должно бы было 
по настоящему гораздо более заботиться объ амапаке, чемъ хо
зяйство странъ съ умереннымъ климатомъ.

Относительно выгоды и невыгоды зимней вывозки навоза, мы 
иовторимъ слова агронома Астаурова (*), который, находя про
извольными отзывы сельскихъ хозяевъ (на одной нзь с. х. Ое- 
сЬдъ), будто она не вредитъ его качеству, говорить:

«Чтобы убедиться въ размерах!, потери, достаточно взглянуть 
весною, что осталось налицо отъ зимней внзки, уцелевь отъ ве- 
сеннаго половод!я и не погпбнувъ отъ в.пшпя всехъ C T iix iit, пли, 
еще лучше, сличить две соседшя десятины —  удобренную зимой, 
съ десятиной, унавоженной ранней весной, темъ же количеством!, 
одинаково добротнаго тука. Разница въ урожаяхъ наглядно выска
зала бы правду.

Не вдаваясь въ дальней rain подробности, скажемъ, что затрудни
тельность развозки навоза по снегу (особенно глубокому), крат
кость зимняго дня и проч1я обстоятельства, все противу зимней 
возки. Притомъ, съ прекращетемъ барщины, своимъ лошадямъ 
найдется много другихъ, часто зимнихъ работъ, какъ то: пере
возка иродуктовъ на продажу (и кстати, на обратныхъ, подъемъ 
поротко-образныхъ туковъ, золы, сажи, костей, громоздких!., сы- 
рыхъ и удобрешй, складываемыхъ въ гношце), подвозка бревенъ, 
дровъ, сена, молотьба, работы около усадьбы и т. д. Подъ боль
шими городами, откуда -ложно получать удобреше въ неограничен- 
номъ количестве, если оказывается своей, постоянной рабочей си 
лы мало, сподручнее, осенью, по окончанш уборки, принимать со 
стороны, съ отряда, платя съ десятины унавоженной опрсделен- 
нымъ количеством!, удобрсш'fi. Конечно, хозяйственный соибражешя

(*) Т],. И>ш. I!. Э. О. Т. 2. 1864 г.
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п разсчеты, смотр» ко мЬстнымъ обстоятельствамь, различны; но 
oaaceiiie, что лТ.томь но уснЬемъ вывезти достаточная количества 
удобренш, не могутъ имГ.п. мьсга въ хозяйствах-!.. t традающихъ 
слорГ.е недостатком*, нежили избытком* удобрен!ft (*).

О Т Д Ь .Г Ь  I I .

О ЖИДКОМЪ УДОБРЕНШ.

Подъ этимъ назвашемъ употребляется моча (человеческая и до- 
машнихъ животныхъ) и такъ называемая, навозная ж иж а, то есть 
т)', жидшн части животныхъ испражнешй, который не были удер
жаны подстилкой и в ill,сто употреблешя на поливку бродящаго на
воза, вывозятся въ бочкахъ прямо на ноля н луга для орошешя. 
Кроме этихъ видовъ жидкихъ удобрешй. особенно часто встречается 
въ практик!; употреблеше водяною раствора твердых?, человчь- 
ческихъ испражнешй,— видь удобрешя, который нельзя подвести ни 
подъ одниъ изъ вышепазванныхъ.

Въ Гермашн, Англш, Ломбарди!, некоторых!. местностях* Фран- 
цш, и особенно въ Бельгш упот^ебленн: жндкаго удобрен in очень 
распространено. Но то увлечете, которое существовало между сель
скими хозяевами летъ десять тому назад* по поводу этого удобре
шя, значительно охладело. Въ настоящее время навозную жижу 
употребляютъ въ дошшеше къ удобрешнм-ь, для поливашя 
полей и наиболее для усилешя и ионравлешя слабых* всходовъ(**_). 
Но въ этомъ д-Iirl’. необходима некоторая осторожность. Такъ наир, 
дознано на опыт],, что жижа свежая, неразведенная, будучи упо
треблена непосредственно на молодые всходы, и на луга, оказы
вает]. вредный иослТ,дс/пия: растеши начшшютъ желтеть, хилеть,

(*) Мы считаемъ лишшшъ увеличивать ооъемъ Hinneii книги «о* 
ображешямп относительно количеств!, того или другаго удобрешя, 
треб,ем аго въ томъ или другомъ случаи, такъ какъ это можно найти 
въ каждомъ с. х . календари и л и  справочной книжк-Ь.

С*"’ )  См. Рук. Целлинскаго.
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и часто вовсе иропадаютъ. Этого свойства однакожъ не имеешь 
жижа, разведеипан водою, или же отбродившая, а поэтому остается 
только жижу развести, примерно, роннылъ колпчествомъ воды пли 
дать ей отбродить до тЬхъ иорь, пока изъ пея не перестанешь уже 
отделиться газь, чго показываешь совершенное отдГ.леше углеки
слоты; времени для сего обыкновенно достаточно отъ 4 до 6 не
дель. Но когда жижа отбродитъ или вЬрнГ.е сказать п ’репйетъ, то, 
разумеется, чрезъ это много улетптъ изъ нея а>ппаковаго газа, а 
потому очень полезно прибавлять къ навозной жпжЬ пшеъ пли же
лезный купорось; нослЬдняго въ Швейцар!п прибавляется около ■’/« 
фунта на сто кубшческихъ футовъ жижи. Впрочемъ жижа, вытекаю
щая иногда, по перадешю хозяевъ п худому устройству хлЬвовъ, 
не всегда бываетъ такъ иеблагощнятна какъ жижа свежая, потому 
что она, при нашемъ напр. способе оставлять навозъ въ хлЬвахъ, 
имеешь случай перегнить уже въ самомъ хлеве.

Впрочемъ разведете жижи водою значительно усиливаешь расходъ 
рабочей силы при вывозе этого удобрешя, особливо же въ большом), 
количеств^ и па большое пространство. Развозка н малоразведенной 
жижи прнчнняетъ гораздо большш трудъ, чЬмъ вывозка навоза въ 
количестве, потребномъ для извЬстнаго пространства.

О жиже говорить еще, что она потребляешь въ почве насЬко- 
мыхъ, червяковъ и пр., но это надобно относить къ жиже только 
свежей и неразведенной, а таковою можно поливать однЬ земли не
засеянный, за несколько педель иредъ поейвоиъ.

Вообще этотъ родъ удобрешя обладаешь замечательной силой и, 
главное, способностью быстраго дейспня на растет я, свойства, 
столь дорого ценимаго каждымъ толковымъ хозянномъ и зависящее 
не только отъ богатства химическаго состава жидкнхь удобреши, но и 
еще более отъ растворениаго состояшя, вь котйромъ находятся эти 
удобопрпннмаемыя растешями питательный вещества. Это обстоятель
ство, при известныхъ услов1яхъ вполне вознаграждаешь значитель
ный издержки, которыя приходится нести на перевозку и разливку 
жидкости.

Независимо отъ этой выгоды, жидшя удобрешя представляють 
еще ту, что сообщаютъ почве столь иногда необходимую, внеш
нюю влажность, достигая, такпмъ образомъ въ одно и то же вре
мя двойной цели орошешя и утучнешя нолей. Но все это, повто- 
ряемъ, возможно лишь тамъ, где сельское хозяйство въ состояши



окупить необходимый на поливку нолей значительный издержки^). 
Жидкое же состоите этихъ удобрешй составляет!, причину, но которой 
ихъ можно употреблять не только на пол ихъ, непокрытыхь еще 
растительностью, но также и на засЪниныхъ и да?ке покрытых!, уже 
растительностпо. Къ тому же весьма важно то, что эти удобрешя 
не заключают!, въ себе сорныхъ сйлтгь н следовательно, не пор
тить жатвы подобно соломенны-мъ навозалъ. Достоинство разнообраз- 
ныхъ, по происхождению н способу нрнготовлешя, жидкихъ удо
брешй весьма различно, почему мы и разсмотрилъ въ отдельности 
те нзъ нихъ, которыя получаются нзъ человеческих!. испражнешй 
и за темь жпвотпыхъ —  навозную жпжу.

Человпческгя испраж неш я , въ странахъ где распространено 
ихъ употреблеше, главнылъ образомь вывозятся на ноля въ жнд- 
колъ состоянии При этоль главная задача состоит!, въ толь, что
бы принять соответственный предосторожности противъ растраты 
ихъ, какъ во время нрнготовлешя ихъ, такъ и во время перевозки.

Въ Белыш нетъ ни одного хозяйства, въ вотороль бы не было 
устроениыхъ нарочно для скоплешя жпдкаго удобрен!я, ямъ. Издавна 
убедившись въ достоинствах!, этого удобрешя, земледельцы Флан- 
дрiи не ограничиваются употреблешемъ количества, которое они мо
гутъ собрать въ своемъ хозяйстве и которое большею частью 
бываетъ недостаточно; они не боятся больших!, расходов!, на npi- 
обретеше нхъ изъ другихъ месть, иногда изъ городовъ, удален- 
ныхъ на целые десятки верстъ, куда они ездятъ съ бочками раз
личной величины.

Какъ ни затруднителен!, этотъ способъ перевозки, Фландрские 
земледельцы пользуются всякимъ свободнымъ временелъ отъ ноле- 
выхъ работъ, для отыскан in въ городах!, жидкихъ нечистотъ, пла
тя за нихъ болышя деньги. По привозе ва место, шчистоты 
складываются обыкновенно въ цистерны, выложенный камнемъ 
и устронваемыи возле жилища или на поляхъ возле дорогъ.

(•) Нельзя не согласиться, что смотря съ другой стороны на вопросъ 
о прим1>нсти къ нашему хозяйству жидкихъ удобрешй, полив
на полей навозной жижей могла бы оказать огромную пользу —  во 
мпогихъ мьстностяхъ Госсш , именно въ т * х ъ , въ которы хъ характе
ристическая особенность климатическихъ услошй хозяйства — знаме- 
нитыя и столь опустошительным засухи. Само собой разумеется, что 
жидмя удобрения въ этомъ отношеши мы далеко не рекомендуемъ какъ 
радикальное средство
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Зачастую такчя цистерны вмЪщаютъ въ себе отъ 15,000 до 
25,000 ведерь жидкости; онЬ снабжены двумя отверстии пло
тно закрывающимися: одно служить для ввечешя и выливаю» 
удобрен!», второе обыкновенно обращенное къ северу и менынпхъ 
размеровъ, назначается для доступа воздуха (фиг. 15).

Нечистоты обыкновенно пребывают!» въ цистернахъ въ течеши 
и'Ьсколькихъ мЬсяцевь и подвергаются въ иихъ броженда, которое 
Фламандцы считаютъ необходимым!» для улучшешя качеотвъ веще
ства. Случается внрочемъ, что удобрен!е непосредственио по при
возке разливается по полямь, но н въ этомъ случае жидкость ча
сто употребляется выбродившею, ибо разложеше ея совершалось кь 
городскихъ резервуарахъ.

Фиг. 15.

Обыкновенно думаютъ, что возле описанныхъ хранилмцъ чело>- 
веческихъ нзвержешй госнодствуетъ большое зловоше; но этого 
вовсе н’Ьтъ. Дурной ванахъ становится замЬтнымъ только во вре
мя извлечешя вещества для перевозки на доля, но онъ не вну- 
шаетъ къ себе пи малМшаго отвращешя въ фламандскихъ работ
никах!.. Въ местностяхъ, где населен!е не пр!учено къ употребле- 
niro этого удобрешя, лишь съ большими затруднешямн можно найти 
работниковъ .для обработки и употреблешя этихъ зловоиныхъ ве
ществъ. Но всегда эта трудность продолжается только до техъ 
поръ, пока польза ихъ не сделается очевидною, после чего является 
къ нему невольное уважеше въ каждом!» толковомъ работнике —  
земл«дельц'Ь. Впрочемъ, при начале употреблешя небезполезно раз- 
11 ’" |1,1,ать сто сернокислою известью (алебастръ) и железнымъ
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(ешшп.) купоросомъ, которые въ значительной степени предупреж
дают!. вмдТ.леше зловошн.

Фламандское удобреше употребляют!, подъ хлебный растсшя, но 
главное ихъ применеше —  подъ табакь, хмель, рапсъ и т. п.

Человеческое жидкое испражнеше разливаютъ на полихъ зимой и 
весной по псходамъ, поел* чего боронуют!.. Вообще же не считаютъ 
выгоднымъ удобрять этимъ тукомъ задол-го до посева, принимая 
во вшшаше непродолжительность его дейетшн и ноетененное про- 
сачиваше. Какъ уже сказано, избегают!, поливать имъ вполне раз- 
внвипяся растен!я, по крайней мере безъ сильной разбавки водон, 
такъ какъ безъ этой предосторожности, растешя, особенно потер- 
певипя отъ засухи, погибаютъ. Но если произвести такую полив
ку осторожно, то, въ жидкомъ человеческом!, испражнешй растешя 
найдутъ все те вещества, который необходимы имъ для полнаго 
ихъ развита.

Bepuejiyci. нашелъ во 1000 част, человеческой мочи:

Воды ..................................................................... 933.0
Органическихъ веществъ очень богатыхъ азотомь 48.6
Сернокислаго поташа.............................................  3.7
Сернокислой соды...................................................  3.2
Фосфорнокислой соды.............................................
Дву-фосфорпокислаго ам миака............................  1-7
Амвпачной с о л и ...................................................  1
Поваренной с о л и ...................................................  4.4
Фосфорнокислой извести и магнезш....................... 1-0

1 0 0 0 . . О

1000 частей остатка отъ мочи, иолученнаго чрезъ вынариваше, 
по его же анализу, представили слйдующШ составъ:

Органическихъ веществъ очень богатыхъ азотомъ 724.8
Сернокислаго п о т а ш а ...................................  ^ .4
Сернокислаго натра ......................................... 47.2
Фосфорнокислаго натра........................................  4 0
Дву-фосфорнокислаго aMMiaKa 24.6
Фосфорнокислой извести и магнезш . . . .  14.9
Ам1пачной с о л и ...................................................  22.3
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Поваренной соли...................................................  66.4
Кремнезема.........................................................  <1.5

1 0 0 0 . ( 1

Въ 1000 частей свЪжихь тиердыхъ испражненШ человека, Бер- 
Пе.пусъ нашелъ:

В о д ы ..................................................................... 733
Остатокъ п и щ и ...................................................  70
Органическихъ веществъ, разстворенныхъ въ водЬ 45
Нерастворенныхъ органическихъ вещестнъ. . 140
Солей минеральныхъ веществъ............................  12

1 0 0 0

Вь 1000 частей этихъ послЬднихъ минеральныхъ веществъ 
наход.:

Углекислой соды....................................................  294
Поваренной соли .................................................... 235
Сернокислой соды...................................................  118
Фосфорнокислой извести........................................ 235
Фосфорнокислаго амапака и магнезш . . . .  118
Кремнезема, сернокислой извести.......................  слш)ы.

1 0 0 0

Жидкое удобреше разливаютъ по иолямъ обыкновенно въ бочкахъ, 
устройство которыхъ похоже на бочки, употребляемый для полпва- 
шя шоссе. Впрочемъ во Фландрш можно иногда видйть разливку 
жидкаго удобрешя, производимую простьшъ черпаколъ.

Фламандское удобреше употребляютъ въ количестве 400, 800, 
1200, 1600 и болЬе ведеръ на десятину. Такое разлшпе въ коли
честв!; происходить если берутъ въ соображеше состояnie поч
вы и родъ растешя, для котораго оно употребляется; также сте
пень чистоты (разбавленности) самыхъ испражнешй.

М оча животныхъ. Навозная жижа. Отдельное употреблеше ея> 
почти еще неизвестное у насъ, достигло уже значительных!. размЬровъ 
во многихъ’м'Ьстностяхъ Аиглш, Белыми, Франц!и, Герлаши и Лом- 
бард!п. Моча, собираемая изъ-подъ хлЬвнаго скота, оказывает ь особен
ную пользу на луга, хотя можетъ быть употребляема для удобрешя 
и вснкихъ иолевыхъ растеши. Для этого надо только ее употреб
лять не вь свГ.жемь вид!; и потому каждое, хорошо организован-
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нос хозяйство, какъ ужо было выше сказано, неооходимо должно 
иметь по крайней м’Ьр'Ь одну цистерну для собирашя ея.

Составь и свойства мочи животныхъ, подобно твердымъ исира 
жнешямъ, зависать отъ состава и качества пищи, даваемой иль 
поэтому онъ бываетъ иеодинаковъ. Моча, получаемая отъ живот 
ныхъ ноставленныхъ на водянистый кормъ, и сала водянистее полу 
чаемой огъ такпхъ же животныхъ, который стоили на су холь корму 
Вообще же моча главнЬйшимъ образомъ состоить изъ минераль 
ныхъ веществъ, соедииенпыхъ химически съ органическими и не
органическими веществами, азотистыхъ веществъ и болыиаго ко
личества воды.

Вотъ средшй, приблизь тельный составь мочи нашнхъ домаш-
нихъ животныхъ.

Воды. Органическихъ Минеральныхъ
веществъ. веществъ.

Овцы. 894.3 79.8 25.9
Лошади . 904.8 54.9 40.3
Коровы . 913.6 55.0 31.4
Козла. . 982.0

GOСО 9.2
Свиньи . 981.6 5:0 13.4
Теленка . 993.8 2.4 3.8.

Количество мочи, получаемой въ течен1и сутокь отъ различ
ныхъ животныхъ следующее:

Лошадь весомъ . . 24 иуда . . 11 фунтовъ.
Корова. » . 47 » . . 40 »
Овца > 2 » . . 1 »
Свинья » 4 » 8 »

Моча, исключая рЬдкихъ случаевъ, никогда не собирается въ 
цистерны вся. Въ нихъ собирается только то количество ея, ко
торую ие удержала въ себе подстил:а. Поэтому и расчетъ отно
сительно вместимости этихъ резорвуаровъ должеиъ основываться 
только на этомъ количестве.

Собранная въ цистерне моча вскорЬ начинаеть бродить, изда
вая при этомъ резкШ запахъ, происходящей отъ выдЬлешя угле- 
кислаго аммиака. Во время этого разложешя образуется осадокъ, 
могущШ служить бродиломъ (ферментомь) для ускорешя разложешя 
свежей мочи.

Для нредунреждешя отделен!я амм1ачныхъ соединешй, можно
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пользоваться различными веществами, особенно серной кислотой и 
железнымъ иуноросомь, который уже давно употребляется дли 
этой цели вь IHeeniii. Отъ 8 до 10 золотников ь купороса ц отъ 
3 до 4 золотниковъ серной кислоты на 8 ведеръ мочи для этого 
совершенно достаточно. Впрочлчъ, пока йще цистерна не успела 
наполняться, можно, безъ неудобства, употреблять эти вещества 
и въ избытке, потому чго тогда онн будутъ действовать на мочу 
по мере ея нрибавлешя.

Въ Швейцарш нрнбавляютъ иногда вь подобный цистерны по
варенную соль. Эго говорить значительно увеличиваешь достоин
ство удобрешя. Унотребляютъ для этой цЬ.ш разумеется грязную 
соль, о т о  фунта на 8 ведеръ мочи.

Свежая моча особенно можетъ нанести вредъ, если ею полить 
всходы, потому что она разрушаешь листву. Да эго и затруд
нительно. Обыкновенно моча, стекающая въ резервуары, остается тамъ 
столько времени, что уснЬетъ вполне выбродить.

Употреблять ее стараются во время дождливой погоды, что чрез
вычайно способствуетъ равномерному ея действие на почву.

Моча вообще редко употребляется на удобреше въ чистомъ со
стоянш. Большею частью она бываешь смЬшана съ частицами 
тверд ихъ испражнешй скота. Въ Швейцарш такую смесь разба- 
вляють еще водой и это-то и составляешь тамъ найболЬе употре
бительный видь жидкаго удобрешя. Этотъ видь его весьма понят
но, заключаетъ въ себе много хорошпхь сторонъ и множество не- 
удобствъ, изъ числа которыхъ главное— большой расходь рабочей 
силы на развозку его но нолямъ и необходимость иметь при этомъ 
способе по крайней мере 5 резервуаровъ, где бы оно бродило. ЧЬмъ 
более прибавлено воды, темъ брожеше происходить медленнее н 
въ случае разбавки на половину, оно при температуре въ 16 гра- 
дусовь должно продолжаться дней 40. Разбавленная моча даетъ 
особенно хоронйе результаты на почвахь легкнхь и сынучихъ.

Во Фландрш обыкновенно разбавляють навнзную жижу гораздо 
меныннмъ количеством! воды, чЬмъ вь 111войцар!и, где гористая 
местность часто даетъ возможность устронвать натуральные спуски 
по нолямъ, посредствомъ трубь, ноложенныхъ отъ хлева, расио- 
ложеннаго на возвышенности. Нанротнвь, тамъ обыкновенно вь 
навозную жижу нрнбавляютъ человеческихь испражнешй и свали- 
ваюшь каждодневную отчистку съ ноловъ хлева. Если жидкость
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предназначается для ноливки табачный плантафй пли посЬвовъ 
льна, то полезно прибавлять къ ней масляныхъ избоинъ (растерт.}. 
Фламандцы употребляютъ жидкость подъ все растешя; но для хлЬб- 
ныхъ растен!й ее надо употреблять съ особенной осторожностью, 
такъ какъ удобреше ею имЪетъ свойство действовать на развипе 
лиственны.хъ частей, мало укрепляя солому— причина почему она 
столь благощмятна для луговъ. Разливать ее следуетъ во время 
или несколько ранее посева. А на сурепицу, свекловицу поли- 
ваютъ ее даже во время нолнаго ихъ роста.

Количество, какое употребляютъ навозную жижу, столь же раз
лично какъ и фламандскаго удобрешя. Для извлечешя ея изъ ре- 
зервуаровъ служатъ обыкновенно простого устройства насосы, а для 
развозки по иолямъ— бочки, съ устроеннымъ въ задней части ихъ 
оросителемь. Само собой разумеется, что устройство это должно 
быть по возможности просто и не дорого.
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