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Объединенными силами спешишь путемъ командировала лицъ на мьста и письмен- 
ныхъ отвиовъ разрьшаетъ всь техническ!е вопросы с--*- дьятельности.

Агрономическая Консультац!я днстъ справки и адреса въ сферЬ 
пршбр'Ьтешя тЬхъ или. иныхъ предметов!, для сельскаго хозяйства к 
связанных?. съ иимъ отраслей.

Агрономическая Консультация составляешь списки книп. для бнб- 
лютокъ, списки наглядиыхъ nocooifl для курсовъ, школ т., музеевъ и агро- 
помпческихъ кабинетовъ по определеннымъ аадашямъ, а также указы
вает'!. литературу по ннтересующимъ клк-нта вопросам!..

Агрономическая Консультац1я отвЬчастъ на Bcf. вопросы органп- 
3anin хозяйства вз> дйломъ и отдЪлышхъ отраслей какъ въ письменной 
форм!-., такъ и иутемъ выЪзда спещалистовъ (сов1;ты, с.мЬты, планы, 
разбивка, оценка и т. п.).

Агрономическая К он сультащ я чрезъ спещалистовъ производптъ 
выборъ живого и мертваго инвентаря.

Агрономическая Консультац1я беретъ на себя контроль хозяйствъ и 
состаилете отчетовъ.

Агрономическая Консультащ я организуетъ правильное счетоводство 
какъ сел.-хоз. производств!,, такъ и счетоводство земскнхъ и городским, 
учреждешй.
При о б р а щ е тя хъ  письм енны хъ необходим о пр ила гать 2 семикоп. марки, и 
если опредЪляется гонораръ, т о  прислать таковой или указать налож ить

платежъ.
Д ля ли чиы хъ к о н с у л ь та н т  со стороны  кл1ента необходим о указаш е дн е  й 
въ‘‘ ,как1е онъ м ожетъ бы ть въ К о н с ул ь та ц ж , и по какому вопросу, на что 

Консультац1я своимъ изв%щен1емъ устан а в ли в а е тъ точн о  ден ь и часъ.
□-------------------------------------------------------------------------------------□

Справна 2 руб. ОтвЪгь спещалиста 4 руб.
СовЪтъ при вы%зд% спещ алиста оплачивается суточн о о тъ  10 р. и 

дорож е (въ зависим ости о тъ  разстоян!я).
Дорож ны е расходы  по д'Ьйствительной стоим ости ка счетъ кл1ента 

(по жел. дор. би летъ 2 -го класса),
8ыполнен1е плановъ, см'Ьтъ, с&1.та влен1е отчетов ъ. геодезическ!я, 

л-Ьсоустроительны я и др. работы  по согла ш еш ю .

Для п р и н я т  зап])осов1. отъ гг. к.пентовъ Консультафя открыта еже
дневно съ 3 час. до G час. вечера, 

jv  Москва, М. Дмитровка 3 . Телефонъ 1.07-88. ~
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В М Ъ С Т О  П Р Е Д И С Л О В 1 Я .

Одной изъ важнЪйшихъ работъ въ садоводства является 
прививка,— способовъ ея существуетъ довольно много и изучеше 
всЪхъ ихъ не имЪетъ никакого практическаго значешя. Въ на- 
стоящемъ краткомъ руководств^ будутъ изложены главиМипя 
основашя производства прививки, неввходя, однако, въ слишкомъ 
болышя подробности, которыя интересующШся читатель можетъ 
найти въ спешальныхъ сочинешяхъ подробно трактующихъ 
этотъ предметъ. Bcfc десять способовъ описанныхъ здЪсь, какъ 
болЪе важныхъ и къ тому же самыхъ простыхъ пояснены ри
сунками, по которымъ ясно можно видЪть производство того или 
другого способа. ЧЪмъ проще способъ прививки, тЪмъ съ боль
шей уверенностью можно сказать, что она произведена удачно 
и скорее примется, лишь было, бы соблюдено необходимое услов1е, 
а именно: при срЪзахъ кора черенка— привоя должна плотно и 
точно совпадать съ корою дичка— подвоя и древесина порЪзовъ 
правильно прилегать другъ къ другу; разъ это yaioeie соблюдено, 
можно быть увЪреннымъ, что успЪхъ обезпеченъ.

ВсЪ описываемые способы прививки можно подразделить на 
прививку черенкомъ и глазкомъ, а по времени производства на 
весеннюю, лЪтнюю и зимнюю. Весенняя прививка черенкомъ произ
водится въ питомник^ или въ плодовомъ саду на большихъ де- 
ревьяхъ, лЪтняя прививка— окулировка «спящимъ глазкомъ» 
главнымъ образомъ въ питомник^ и зимняя— комнатная при
вивка-копулировка на выкопанныхъ дичкахъ.

Выборъ способа и времени производства прививки зависитъ 
отъ каждаго. сообразуясь съ состояшемъ подвоя и съ разными 
услов1ями местности; во всякомъ случай однимъ изъ лучшихъ 
способовъ въ смыслЪ производительности и легкости выполнешя
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слЬдуетъ признать окулировку летнюю, которая наичаще упо
требляется при облагораживанш дичгсовъ въ питомнике, тогда 
какъ черенковые способы, которые по своей сложности и срав
нительно меньшей производительности рЬже применяются въ 
питомникахъ, весьма удобны при прививка большихъ взрослыхъ 
деревьевъ въ крону, а также для увеличешя плодоносныхъ вет
вей и недостающаго числа вЪтокъ въ кронЪ дерева и т. д.

При правильномъ выбора того или иного способа и произ
водства его, можно быть вполне увереннымъ въ успехе нача- 
таго дела.

Авторъ



Способы производства прививки.

С пособъ 1-й. П ривиаиа— ко п ули ро в к а, простая.

Копулировкою называется соединете привоя съ нодвоемъ 
одинаковой толщины. При этомъ способ]; прививаемая часть сро- 
стаотся такъ легко и прочно съ подвоемъ, что перезъ нисколько 
. i t  гЪ ихъ почти невозможно разъединить. Поэтому везд'Ь, гд1; только
можно иметь цривой приблизи
тельно равной толщины съ под- 
коеыъ, нужно применять единст
венно этотъ способъ, кавъ наибо- 
.ite  удобный; онъ употребляется 
чаще всего при ирививкЬ днчковъ 
къ питомнике однолетними черен
ками пдц при прививке въ крону 
дерева однолйтниии-же черенками 
и ветками съ плодовыми поч
ками.

Копулировку можно произво
дить зимой и весной; растеши при
витые зимой въ комнатб, сохра- 
яяготся до весенней посадки въ 
ногребахъ и л и  иодкалахъ прико
панными во влажномъ пе.ск4; ве
сенняя прививка и копулировка 
производится на днчкахъ расту- 
щихъ въ питомнике, до распуска
йся почекъ на растоюяхъ. Дрп- 
вш’ыя части необходимо обвязать, 
мочадой (можно употреблять обы
кновенное мочало линовое пли м

Рис. 1. Рис. 2. Рос. 3. 
Способъ 7-й.

эчало рафпо — последняя не-
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сравнений лучше липовой,) и обмазать садовымъ варомъ, о приго- 
товленш котораго говорится ниже. Дички для зимней прививки, 
выкапываются съ осени изъ грядъ и прикапываются на открытом!, 
воздух!;, но въ запущенномъ месте, прикрывая между ними почву 
для предупрежден!»! сильнаго промерзатя слоемъ навознаго пере
гноя или листа. Самое производство прививки состоитъ въ c.rfc- 
дующемъ: подвой и черенокъ срезается косо, рис. 1 и 2, оба среза 
должны быть равны по длине и т^мъ ценнее, ч£мъ толще соедп- 
няемыя части, такъ что длина среза можетъ быть отъ 1/t до 1 
вершка и больше. Когда черенокъ и подвой срезаны, ихъ скла- 
дываютъ плоскостями пореза такъ, чтобы кора черенка и подвоя 
соприкасалась плотно между собой—рис. 3, загЬмъ накладывается 
по возможности плотнее обвязка и сверху обмазывается варомъ; 
верхшй конецъ—срЗззъ на черенке, рис. 1, во вс4хъ случаяхъ 
при прививке для предохранен]'я отъ высыхашя замазывается 
раромъ.

С пособъ 2-й. Прививка боковая.

Способъ этогь применяется въ садахъ обыкновенно къ боль- 
шпмъ плодовымъ деревьямъ, когда не достаетъ въ крон!; плодо- 
выхъ или ростовыхъ ветвей; когда подвой весьма старый или 
недостаточно сочный для окулировки или другихъ способовъ, или 
желательно поднять плодородие дерева (тогда прививается целая 
ветка съ плодовыми почками). Этотъ способъ прививки легокъ п 
не требуетъ большой опытности. 11ри этомъ привоями могутъ слу
жить какъ короття веточки или ихъ части, такъ и ц’ктыя ветки, 
сучья и кроны. Во вс^хъ случаяхъ нпжшй конецъ привоя де
лается косо—рис. 1, а самый конецъ его заостряется клиномъ. 
при помощи короткаго среза—противоположнаго первому—рис. 2. 
На подвод, на томъ м’Ьст'!;, где нужно сделать прививку, выби
рается гладкое место и на немъ делается надрезъ, глубина кото
раго, въ зависимости отъ толщины привоя, можетъ достигать 1 
вершка; прорезать необходимо всю кору и часть древесины. Над!» 
этимъ надрезомъ отнимаютъ полоску коры съ частью древесины 
но длине равную косому срезу привоя, рис. 3, и въ отрезъ встав- 
ляюгъ язычекъ черенка раной къ ране и крепко неревязываютъ. 
рис. 4, стараясь, чтобы лубъ привоя прикасался хотя-бы съ одной 
стороны къ лубу подвоя.



Вел'Ьдстме клинообразной формы конца иривоя, ущемляемого 
въ соответствующей вырЬзъ, кривой крепко держится, его легко

Рис, 1. Рис. 2. Рис. 3. Рис. 4.
Способъ 2-й.

перевязать и сращенie наступаетъ также легко, благодаря боль
шому числу точекъ соирикосновешя. Привои, употребляемые при 
этомъ способе, для образования сучьевъ и цйдыхъ кронъ могутъ 
достигать длины отъ 3-хъ глазковъ до 3, 4, 5 четвертей и больше; 
так!е привои не только принимаются, но и развиваются велико
лепно.

С пособъ 3-й. Прививка— п р и к л а д к а  съ зар%зкой или «с%д- 
лом ъ » .

Прививка с^дломъ очень практична по отношешю къ такимъ 
дичкамъ, которые оказываются толще черенка, она должна быть



нреобладающимъ способомъ какъ весенней прпвивкп въ питомник!;, 
такъ п прививки въ крону дерева. Производство прививки состоять

въ сл'Ьдующемъ: чере
нокъ сначала зарйзы- 
вается немного вверхъ, 
а загЬмъ конецъ его 
срЬзается косо внизъ, 
рис. 1, и образуется 
зарйзка. Подвой сре
зается поперекъ не
много косо, зач”Ьмъ сни
мается снизу вверхъ по
лоска коры съ древе
синой, рис. 2. Попе
речная зар^зка черенка 
никогда не должна до
стигать середины его, 
иначе ирививка легко 
можетъ переломаться. 
Черенокъ порйзомъ 
прикладывается къ по
двою, рис. 3, наклады
вается завязка и зама
зывается садовымъ ва- 
роыъ.

С пособъ 4-й. П р ив ивка- -п р и к л а д к а  с ъ  двойной зар%зкой или 
«двой ны м ъ с Ь д ло м ъ » .

Этогь способъ применяется какъ къ молодымъ, такъ п къ более 
старымъ частямъ растеши, конечно, при отсутствии большой раз
ницы въ толщин^ привоевъ и нодвоевъ. Этотъ способъ приме
няется всегда съ наилучшими результатами. Время производства 
его—апрель, чем ъ толще нривой, тЬмъ длиннее должны быть 
срезы. Эта очень легкая onepania производится такъ: на черенке, 
выше его конца на 1— 2 вершка, делается зарезка до V» его тол
щины не много косо вверхъ, затемъ внизъ отъ зарезки, черенокъ 
cpt;;aiori> клипомъ до конца, рис. 1, п заостряютъ его съ нроти-



вудоложной стороны широкимъ клиномъ, рис. 2, снимал только 
кору и тонкий слой древесины. Ч.'Ь.мъ толще черенокъ, гЬмъ длин
нее долженъ быть зтотъ клинъ: при обыкновеяныхъ черенкахъ 
длина его равна линщ, при толстыхъ же в4твяхъ, сучьяхъ, кро- 
нахъ и стволахъ она достигаетъ 4-хъ лшпй. Стволъ, служашдй 
иодвоемъ срезается косо въ томъ 
M'LcrL где должна последовать 
прививка, а ниже делается зарезка 
in» коре и древесине, направлен
ная внизъ; изгибина ея должна 
быть немного больше заострен- 
наго конца (шнрокаго клина) 
черенка и должна начинаться на 
несколько миллиметровъ выше 
клина. Сд1;лавт, эту зар^зку, отка- 
лываютъ или ср^заютъ полоску Ш р  
коры съ частью древесины, начи- |  
ная съ конца (косого торца) под
воя до только что сделанной за- 
рйзки, отчего внизу образуется 
язычекъ, рис. 3. ЗатЗшъ вклады- 
ваютъ копецъ черенка въ зар'Ьзкт 
подвоя, а зар-Ьзку черенка упи- 
раютъ въ торецъ подвоя, рис. 4.
Коли рана на черенке шире, чймъ Рис, 1—2. Рис. 3. Рис. 4. 
рана на П 0 Д В 0 4 , то эту П О С Л Е Д - Способъ 4-й.
нюю увеличиваютъ, снимая еще
часть древесины съ корою и иомЬщаютъ подвой такъ, чтобы 
ааболой и лубъ его пришлись, съ одной хотя стороны, на заболой 
и лубъ привоя, поел!; чего накладываюсь повязку и замазываюп. 
наромъ.

С п особ ъ 5-й. Прививка въ вы рЪзъ N, или « га й с ф ус о м ъ > .

Если подвой очень толстъ, то часто применяется этотъ сио- 
собъ, который состоитъ въ сл’Ьдующе.чъ: черенокъ срезается двумя 
косыми плоскостями такъ, чтобы онъ образовалъ острый трегран- 
IIый конецъ, рис. 1, подвой срезывается поперекъ, а если спили-
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вается, то торедъ сглаживается ножемъ; сбоку на подвое выре
з а е т с я 'трехгранный к шнышекъ коры съ древесиной такъ, чтобы 
образовавш ая выр^зъ равнялся заостренному концу черенка, рис. 2. 
Такой вырйзъ делается легче всего коиулпровочнымъ, а у круп
ных!. подвоевъ садовымъ ножемъ, прикладывая ножъ къ начальной 
и конечной точкамъ одной пзъ боковыхъ сторонъ будущаго выреза, 
п подвигая ножъ вверхъ, нисколько косо во внутрь; загЬлъ де

лается тоже съ другой стороны. 
, Такимъ образомъ вынимаюгь пп-

^  ' 1 рамидку древесины съ корой съ
* ■ |  одного боку, а на подвод обра

зуется всл±дств!е этого выр^зъ, 
куда и вставляютъ черенокъ, кото
рый долженъ прилегать плотно 
къ вырезу, рцс. 3; наконецъ, на- 
кладываютъ перевязку и замазы- 
ваютъ садовымъ варомъ.

При этомъ способе, кроме но
жа, некоторыми употребляется 
особое двухгранное долото, назыв
аемое «гайсфусомъ» (козья ножка); 
при помощи его делаютъ какъ 
двухгранный вырезъ подвоя, такъ 
и клинообразное ocrpie черенка. 
Однако, этотъ инструментъ мало 
удовлетворяетъ своему назначение, 
почему скорее и аккуратнее де
лать это ножемъ. После копули
ровки простой, этому способу 
следуетъ отдать предпочтете пе- 
редъ другими, при неособенно 

толстыхъ подвояхъ и вообще везде, где ]>аботать удобно. Рапа 
получается не очень большая, заилыванзе ея совершается скоро, а 
черенокъ, благодаря клиновидной форме, не такъ легко отламы
вается на месте прививки. После снятш перевязокъ, прививки 
необходимо привязать къ иалкамъ, чтобы черенокъ не могъ отде
литься въ первое время отъ подвоя. Этотъ способъ требуетъ неко- 
тораго навыка, но приобрести его очень легко.

Рис. 1. Рис. 2. 

Способъ 5-й.
Рис. 3.



С пособъ 6-й. О кули р ов ка  <спящ имъ гла зн о м ъ » .

Для питомнике въ уто самый главный способъ прививки, такъ 
какъ при помощи его прививаются почти вс4 подвоп, исключая 
развй только весьма старыхъ и толстыхъ.

Впрочемъ, окулировкй отдаютъ препочтеше и въ плодовомъ 
саду во Bctx'i. т±хъ случаяхъ, когда имйютъ д4ло съ тонкими и 
гладкими подвоями. Главный преимущества окулировки слйдуюиия: 
она совершается чрезвычайно скоро, рана при ней делается не 
большая, разшгле благороднаго побега происходитъ въ молодости 
сильнее, ч1;мъ прп другпхъ привпвкахъ и онъ пе такъ легко отдЬ- 
ляется отъ подвоя; наконецъ, окулировка пригодна для всЬхъ пло- 
довыхъ деревьевъ.

Лучшимъ временемъ для оь-улпровки нужно считать ш ль и 
августъ. Окулировка, произведенная въ это время года, называется 
окулировкой «спящимъ глазкомъ», потому что привитый лЬтомъ 
глазокъ просыпается къ росту только на следующую весну.

Нельзя точно установить время для производства окулировки, 
но указатедемъ здйсь служить состоите подвоя и ростъ его. Л 
именно, подвой долженъ быть еще вполн'Ь въ соку, потому что 
если кора уже не вполн^ отстаетъ отъ древесины, то и вставлен
ный глазокъ пе примется; гд& приходится много окулировать, 
тамъ необходимо начинать работу съ т4хъ подвоевъ, которые 
раньше другпхъ нерестаютъ расти, потому что на нихъ и кори 
раньше перестаетъ отделяться. Старые экземпляры окулируются, 
обыкновенно, раньше молодыхъ. слаборастуице—раньше спльнора- 
стущихъ; наконецъ, окулировать въ крону надо раньше, ч£мъ оку
лировать недалеко отъ шейки корня. Слйдуетъ не упускать пзъ 
виду, что въ данномъ случай вд1яютъ на время производства оку
лировки погода, почва, положеше и состоите подвоя.

Необходимые для лйтней окулировки глазки берутся съ лйтнихъ 
нобйговъ (которыя называются окулпровочными черенками или оку» 
лянтами), рис. 1. Они должны быть, по возможности, не много тоньше 
нодвоя, такъ какъ въ протлвномъ случай иришлось-бы вырезать 
глазки слишкомъ узко, а тшае глазки хуже нрирастаютъ и болйе 
ослабляются. Сильные глазки получаются съ достаточно одереве- 
н'Ьвшихъ окулянтовъ, съ мягкихъ еще побйговъ глазки не годятся. 
При наступлегпп времени окулировки, окулянты срезаются и листья
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съ нихъ необходимо сейчасъ-же удалить, оставивъ на окуляитахч, 
одни листовые чертки, рис. 1-я. Пижше и верхше глазки, ежабо

«Jw.tc

Способъ 6-й.
развитые и не созрйвиие, вовсе не употребляются, почему лишшя 
части окулянта отрезаются прочь, употребляютъ-же только сред
нюю часть.

Незадолго до окулировки, стволики подвоевъ (дичковъ) очи
щаются гладко отъ вс'бхъ ноб4говъ, на протяжен]и 3%  вершковь 
отъ земли (на рис. 2 и 3 показаны неподчищенный и подчищен
ный дички). ИослЬ того берутъ окулируемый стволикъ одною рукою 
за вершинку и, наклоняя ее, стираютъ землю и песокъ, которые 
всегда скопляются на стволикахъ отъ взмотыживашя и перекопки 
ночвы, а также отъ еяльныхъ дождей. Очистка отъ песку и земли
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необходима, чтобы не притуплять иотомъ, при окулировка, ocrpie 
окулировочнаго ножа.

Срасташе глазковъ зависитъ не только отъ хорошаго состояния 
окулянтовъ и нодвоевъ, но еще и отъ быстроты вставления ихъ п 
отъ состояша погоды. Ч’Ьмъ скорее идутъ отд^лете и ветавлеше 
глазковъ подъ кору дичка и наложение перевязки, т4мъ легче при- 
растаютъ глазки; поэтому необходимо чтобы окулировочный ножъ 
былъ всегда остръ и чисть, перевязку-же должно накладывать не 
слишкомъ туго, не слишкомъ слабо. Если она подается подъ палъ- 
цемъ, то она или слабо натянута или плохо завязана, и ее сле
дуете возобновить. Теплая хорошая погода очень способствуетъ 
срасташю, холодная-же и сырая весьма неб.тагопр1ятны; не слА- 
дтетъ окулировать во время дождя или когда подвои отъ сильной 
росы совершенно мокры, потому что разъ въ рану ноаадаетъ вода 
или грязь,—нечего и думать о срасташи.

При окулировке яблонь и грушъ убыль не должна превышать 
10°/0, уклонеше-же отъ этой нормы объясняются непогодой или 
плохимъ состояшемъ подвоевъ.

Две недели спустя после окулировки глазки уже прирасли; 
тогда надо все ихъ пересмотреть и засохипе или сомнительные

Рис. 2. Способъ 6-й. Рис. 3.
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нереокулпровать на другомъ леЬстЗ» подвоя. Приросъ, пли не при
рост, глазокъ, узнается до оставленному при немъ кусочку листо
вого черешка: есл и  этотъ послйднШ пожедт'Ьлъ, отпалъ самъ или 
отпадаете легко отъ слаба го прпкосновенгя,— глазокъ принялся:

Рис. 4. Сплмаше глазка. Рлс. г>.
Способъ 6-й.

если-же черенокъ засохъ и крепко держится, то окулировка про
пала и ее придется возобновить.

Отд4деше глазковъ отъ окулянтовъ производится различными 
способами. Почти каждый окуляторъ и каждое хозяйство употреб
ляете свои собственные способы, но подроб
ности здйсь не важны, если только произво
дить о т д а е т е  глазковъ целесообразно и ско
ро. Пижеслйдуюшдй способъ отделен!я глаз
ковъ легче всего поддается точному ониса- 
нно: онъ очень хорошъ, исполняется очень 
скоро и слйдуетъ каждому пользоваться имъ.
Для отд^леш'я глазка берутъ черенокъ иъл±- 
вую, а окулировочный ножъ въ правую руку, 
д'Ьлаютъ два поперечныхъ надреза коры и Рис. 6.
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лежащей подъ ней части древесины, одинъ надр'Ьзъ. выше выд'Ьляема- 
го глазка па 4— 6 линш, а другой па G—0 линш ниже его. 3ат4мъ бе- 
рутъ въ руки окулянтъ, лезвие ножа лрикладываютъ къ верхнему над
резу и ведутъ резь внизъ, держа кдинокъ плоско у коры и немного углу

бляя ножъ. Достигнувъ глазка, кдинокъ 
ножа поворачиваютъ еще бодИе къ че
ренку, чтобы лингя р'^за сделала здесь 
малый изгибъ къ почке (на рис. 4 по
казам. способъ снимашя глазка съ 
древесиной, а на рис. 5 лишя рЬза по
казана пунктиромъ), Этимъ ркюмъ

Пр!емы окулировки I. Пр1емы окулировки I I

Окулнровщпкъ становится падь Срезанный глазокъ окулпровщикъ нри-
дпч'комъ, оставляя верхушку за держнваетъ болынимъ пальцемъ на лйзвш
собою, и наклоняетъ дичись н'Ь- ножа, нагибается и передаетъ его въ д$-
еколько къ низу. ЛослЬ чего, вую руку, которой съ помощью большого
держа наготове въ рукЬ череп- и уиазательнаго пальца беретъ глазокъ за
ки, съ одного изъ нихъ ср!;зы- листовой черенокъ.

ваетъ глазокъ,

я двумя предыдущими глазокъ отделяется отъ черенка и можетъ 
быть уже вставленъ подъ кору подвоя; отделенные глазки пред
ставлены на рис. G-мъ. Продольный р^зъ надо вести такъ глубоко, 
чтобы вместе съ корой отрезать и тоненькую полоску древесины. 
Многхе вслйдъ зат^мъ удаляюга эту полоску и тогда окулировка 
называется «безъ древесины», если же оставляютъ,—то окулировка 
носить назвате «съ древесиной».

Первая неудобна т4мъ, что медленнее выполняется, требуетъ 
большого упражнения и при ней, не смотря на все старате, часто
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новреягдается, а иногда и совс'Ьмъ удаляется конецъ сосудистого — 
волокнпетаго пучка, входящаго въ глазокъ; такой глазокъ делается 
никуда негодньшъ. Основываясь на опыте, можно смело совето

вать каждому плодоводу не зада
вать себ4 лишняго труда выни- 
ManieM'b полоски древесины, а оку
лировать съ нею.

ПоелЪ отделения глазка, на 
томъ месте подвоя, где должна 
произойти прививка, выбираютъ 
гладкую кору (преимущественно 
съ северной стороны дичка) по 
возможности шике къ земле и 
разрезаютъ ее вдоль и поие- 
рекъ. въ виде буквы Т, рпс. 7. 

Приемы окулировки т .  Кору надо разрезать совершем-
Окулировщнкъ держа глазок?, въ но> древесипу-же по возможности
лйвой рук4, д'Ьлаетъ на подвой щадпть, въ особенности при ио-

Т-образн. вадр’Ьзъ. перечномъ разрезе, потому что,
если это сделать слипгкомъ глубоко, то можетъ отломаться выше-

' Ш

flpieMbi окулировки IY.

СдЪлавъ иадрЪзъ, окулнровщнкъ прпиодшшастъ сперва верхвш 
край одной половнны, а загЬ.чъ ]i другой край отставшей коры 
надрЬяа лЬвою рукою и при помощи костяшки ножа, который 

держится въ правой рук’Ь, вставляетъ въ надрЬзъ глазокъ.

лежащая часть подвоя. ЗатЬмъ лопаточкой окудировочнаго ноша, 
начиная отъ поперечнаго надреза, отделяютъ кору отъ древесиш.г
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подвоя вдоль длиннаго разреза, до низу, и глазокъ вдвигаютъ подъ

Рис. Т. Рис, 8. Рис. !*• Пр1еиъ окулировки V.
Введя глазокъ за кору, окулировщика 
указательными пальцами обЬихъ рукъ 
проводить сверху внизъ по краямъ 
разр4зввь, выравнивая такимъ обра- 
зомъ разрезанную кожицу дичка и на
жимая ев къ введенному за кору глаз
ку, noc.it. чего приступает! къ обвизк*.

кору, рие. 8, придерживая его 
болыпимъ и указательнымъ паль
цами, а зат4мъ окулировку перевя
зываюсь, рис. 9. Перевязку должно 
наложить isf.pHo, т. е. не слиш
комъ туго и не слишкомъ слабо: 
глазокъ же долженъ оставаться 
совершенно свободнымъ, иначе 
онъ не примется.

Пр1емъ окулировки V!. Перевязку сл£дуетъ делать
Обвязка окулнрованиаго дичка. сверху внизъ. Она должна начи

наться выше разреза коры и кончаться ниже его подъ глазкомъ,
переходя затЗшъ подъ сятыи п я т я т ,  оЙсРвгы должны быть за

О
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тянуты потуже н прилегать возможно близко къ глазку, но не

Въ авгусгЬ или сентябре, во 
избЬжате поломки подвоевъ, не
обходимо ослабить перевязку, какъ 
только она начинаетъ врезаться, 
въ особенности па такпхъ поро- 
дахъ, которыя после окулировки 
еще сильно растутъ (въ особенно
сти часто подвергаются поломке 
косточковый породы), рис. 7. Снять 
перевяку можно уже три недели 
спустя полй окулировки. Обрезка 
верхней части подвоя (на 2-4 верш.

Окоячащ© обвязки окулировалшаго выше места окулировки) произво
дила. дится весною, а удалеше, шипа

или оставшагося пенька осенью того-же года или весною следую
щего года.

С пособъ 7-й Прививка «въ р асщ епъ».

Этотъ способъ прививки наиболее раснространенъ, а въ буду
щему вероятно, сделается преобладающимъ, такъ какъ онъ, не 
смотря на n e t нападки, легко выполняется и даетъ хорошее резуль
таты, особенно на болг1;е толстыхъ и старыхъ подвояхъ. Ганы 
зд^сь скоро заживаютъ, п деревья прпвитыя этимъ способомъ до- 
стигаютъ глубокой старости, чему нримйроиъ могутъ служить мно- 
и я  деревья, переживипя уже за сотню л1;тъ, хотя они н были 
привиты въ расщепъ.

При этомъ способ^ черенокъ зарезается съ двухъ противоно- 
ложныхъ сторонъ неглубокими плечиками, заостряется клиномъ 
внизъ; кора съ внутренняго края клина удаляется, а нижшй его 
конецъ срезается косо наружу, рис. 1— 2; подвой спиливается го
ризонтально, рану сглаживаютъ ножомъ и стволъ раскалывают'], 
прищепнымъ, а у тонкихъ подвоевъ—садовымъ ножомъ, рис. 3, 
въ последнемъ случае необходимо покачивать ножъ въ разныя 
стороны, чтобы кору не разрывать, а разрезать.

Щель не должна быть миого длиннее остр)я черепка; она раз
водится кондомъ прнщепнаго ножа или клгшышкомъ твердаго де_

прикрыватъ его нисколько.

Пр!еиъ окулировки VII.
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рева настолько, чтобы въ нее легко было вдвинуть черенокъ, при 
чемъ лубъ черенка долженъ соприкасаться съ лубомъ подвоя. По 
этому у бо.тЬе взрослыхъ деревьевъ (со старою плотною корою) че
ренокъ должно соединять съ внутреннею (молодою и топкою), а

Рис. 1—2. Рис. 3.

»

Рис. 4. 
Способъ 7-й.

Рис. 5.

не съ наружною корою такъ, чтобы онъ былъ какъ-бы углубленъ 
въ рапу подвоя; у молодыхъ-яге подвоевъ об4 поверхности совпа- 
даютъ. Когда черенки, которыхъ можетъ быть по два и четыре 
на одпомъ торцЗ;, засажены въ расщепъ, между ними сверху кла
дется прилаженная полоска коры, рис. 4, для того, чтобы въ откры
тую сверху щель не попадали ни замазка, ни насЗзкомыя л при 
томъ древесина была бы защищена отъ загнивашя.

Лучшее время для прививки въ расщепъ—весна, незадолго до 
начала движения сока или во время этого движешя, (черенки для
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прививки должны быть заготовлены зимой и сохраняться могу п . 
нодъ снйжнымъ покровомъ. Поел 1> окончюпя работъ, прививки не
обходимо замазать садовой замазкой, предварительно наложивъ на 
нихъ обвязку, рис. 5.

С пособъ 8-й. Прививна « п о д ъ  кору с ъ  разр-Ьзомъ ея».

Способъ этотъ употребляется обыкновенно въ питомник!» при 
прививка толстыхъ и переросших!, дичковъ, когда они въ полномъ 
соку и кора ихъ легко отделяется отъ древесины; черенки-же

Рис. 1. Рис. 3. Рис. 2. Рис. 4.
Способъ 7-й.

должны быть мен£е сочны, почему заготовлять ихъ слйдуегъ зи
мой (и хранить въ земл4 или погреб!; до времени прививки). 
Производство прививки состоит'1, въ сл'Ьдующемъ: черенки срй-
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заются косымъ длнннымъ резомъ съ плечиками (или безъ нихъ), 
рис. ]— 2; подвой спиливается поперекъ на гладкомъ месте и 
торедъ сглаживается острымъ ножемъ, кора подвоя разрезается 
вдоль па томъ Jiicrb, где долженъ находиться черенокъ, рис. 3; 
края коры отделяются отъ древесины и черенокъ вдвигается подъ 
кору такъ, чтобы онъ находился посредине между приподнятыми 
краями коры, а его зарезка упиралась-бы въ торедъ подвоя, рис. 4. 
При слабыхъ черенкахъ не делаютъ зар§зки, а только заостряютъ 
конецъ длнннымъ косымъ срезомъ; при прививке очень толсты хъ 
подвоевъ вставляютъ два черенка. После чего накладывается по
вязка и замазывается варомъ.

С п особ ъ 9-й. У луч ш е н н а я  прививка « п о д ъ  кору съ го р и з о н та ль - 
ны м ъ и носы м ъ срезам и п одвоевъ».

Улучшенная прививка превосходить другЗе способы прививки

Рис. 1. Рис. 3. Рис. 2. Рис. 4. Рис. 3-а. Рис. 1-а. Рис. 4-а.
(с ъ  горизонт. ерЬЗОМЪ.). (СЪ КОСЫМЪ CptaOM'f,).

Способъ 9-й.

подъ кору темъ, что облегчаетъ затягинаше раны, заплывающей



при этомъ способ'!, очень скоро; главное-же—черенки здесь труд
нее отделяются ось подвоя nocat сращешя, ч^ыъ при предыду- 
щемъ способа. Производство прививки состоитъ въ сл'Ьдующемъ: 
черенокъ заругается поперекъ немного косо вверхъ или съ устт- 
помъ на верхнемъ конце среза, рис. 1, 2 и 1а, и заостряется 
внизъ; сбоку этого остр!я, по длин']; его, снимается полоска коры 
съ той стороны, которая должна будетъ прилечь на подвод къ не
отделенному краю коры. Подвой срезается косо или горизонтально, 
п кора на немъ разрезается вдоль и загЬмъ отделяется отъ дре
весины подвоя только съ одной стороны продольнаго разреза ея, 
суживаясь при томъ къ нижнему концу, рис. 3, За, за отделенную 
кору вставляюсь черенокъ, рис. 4, 4а, и затемъ накладывается 
повязка и замазывается варомъ. Чтобы черенокъ вплотную при
шелся къ подвою, необходимо, чтобы зарезка не немъ вплотную 
пришлась къ торцу подвоя. Темъ, что черенокъ своимъ краемъ со 
снятою полоскою коры приходится вплотную къ неотделенной коре 
подвоя, дана возможность полнаго срасташя всехъ соприкасающихся 
частей; даже и торцевая рана затягивается скорее, чемъ въ пре- 
дыдущемъ случае.

Время выполнения прививки подъ кору наступаешь, когда кора 
легко и соверхпенно отделяется отъ древесины, т. е. съ того момента, 
когда почки подвоя начнусь набухать и распускаться. Чемъ позже 
будетъ выполнена прививка, сЬмъ слабее разовьется она; поэтому 
поздшя прививки применяются только въ псключительныхъ слу- 
чаяхъ.

С пособъ 10-й. Прививка «м ос ти ком ъ » при п о в р е ж де ш я хъ  коры 
с твола дерева,

Этотъ способъ чаще всего применяется въ садоводстве при 
желаю и спасти дерево поврежденное зайцами ц мышами. Въ та- 
кихъ случаяхъ, для возстановлешя нарушеннаго сокообращешя, 
здоровая часть коры соединяется между собою прививаемыми сбоку 
черенками, (которые въ данномъ случае носятъ назван!я мостиковъ).

Прививка мостикомъ производится весной, когда началось соко- 
движеше. Черенокъ, для прививки мостикомъ берется длинный 
(длиннее на 3—4 вершка иораненнаго места), лучше одполетшй 
л оба конца его срезаются наискось съ зярезками рис. 1, какъ



при прививк'Ь подъ кору; поврежденная часть дерева съ уступами 
и надъ иерхшшъ и подъ нижнимъ уступами дЬлаются продольные 
разр’Ьзы коры, рис. 2, приподнявъ которые вставляютъ приготов
ленный черенокъ (или два), рис. 3, посл'Ь чего накладываютъ по-

Рйс. 1. Рис. 2. Рис. 3.
Способъ 10-й.

вязку и об.мазываютъ садовымъ варомъ. Для большей устойчивости 
и прочности привитое такимъ способомъ дерево необходимо при
вязать къ колу. Уходъ за этимъ способомъ прививки мостикомъ 
ограничивается г£мъ, что въ последующее время посл'Ь прививки
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надо следить, чтобы у мостика— черенка не допускать усиливаться 
побЪгамъ, пробивающимся изъ почекъ, и, по достижении ими верш- 
ковъ 2-хъ длины, концы ихъ прищипывать; но какъ только будетъ 
заметно, что черенокъ совершенно приросъ, эти побеги удаляютъ, 
чтобы они не отвлекали соковъ отъ того м4ста, куда мы стремимся 
ихъ направить, т. е. въ верхнюю часть повреждепнаго дерева.

Некоторый з а м ’Ьчашя объ уход%  
за прививками.

У х о д ъ  за боковой прививной.

Уходъ необходимый за боковыми прививками состоитъ въ на- 
блюдеши за перевязкой, которая не должна пи врезаться въ сукъ, 
ни быть слишкомъ слабою; врезающаяся обвязки надо снимать, а 
преждевременно осяаб&мшя—обновлять. Перевязка снимается у 
нрививокъ обыкновенно черезъ G— 8 недель посл'Ь нaлoжeнiя. B et 
перевязки замазываются варомъ. Улучшить развитее прививок!, 
можно, д^лая надъ м4стомъ прививки, до ея совершения, глубокий 
(Д ) крышеобразный надр^зъ; впрочемъ это необходимо лишь тогда, 
когда желаютъ, чтобы привой развился особенно сильно, наприм. 
при образованш новыхъ сучьевъ, стволовъ и кронъ.

Если есть onacenie, что привой можетъ отделиться отъ подвоя, 
его привязываюсь къ колу или шесту.

У х о д ъ  за копулировками.

Когда копулировка делается недалеко отъ шейки корня, то при
вивка легко повредить при ходьбе между рядами питомника; по
этому полезно втыкать возле каждаго прививка небольшой колы- 
шекъ, который указывалъ-бы место стояния растетя и къ которому 
можно было-бы впоследствш привязать побеги, выходягще отъ 
черенка, для предупреждешя ихъ отъ обломки. За перевязкой тоже 
надо слои ть , т. е. снимать ее раньше, чемъ она начнетъ врезаться;



если при этомъ окажется, что черенокъ еще не вполне приросъ, 
то перевязка возобновляется, но более слабо. B et побеги, появляю
щаяся ниже места прививки, обрезаются.

У х о д ъ  за прививками въ расщ епъ и п о д ъ  кору.

Эти прививки не требуютъ, собственно, никакого другого ухода, 
кроме того-же какъ все предыдущая. Побеги, развивающееся очень 
близко отъ места прививки на черенке, удаляются. Перевязку 
лучше всего делать раф!ей, т. к. обыкновенное мочало не прочно; 
при очень толстыхъ прививкахъ, которыя нужно стягивать очень 
крЬпко, употребляютъ бичевки до ’ '2 лиши толщиною. ВсЬ пере
вязки накладываются более пли менее тесною спиралью, но н'1,тъ 
надобности, чтобы все перевязываемое место было сплошь покрыто 
ею, промежуки въ */а и до одной лиши, нисколько не вредны, 
напротивъ, они облегчаютъ утоящеше прививки п надзоръ за сра- 
статем ъ: пустоты также даютъ возможность следить, не нужно-ли 
ослабить или переменить повязку. После наложен] я перевязки, 
боковыя раны, а также торецъ подвоя и верхи]й срезъ черенка, 
замазываются варомъ, строго наблюдая, чтобы на подвое не оста
валось ни одной точки незамазаннаго поранетя; въ противномъ 
случае, къ месту прививки могла-бы попасть влага и срощеше 
сделалось-бы невозможным*.

Приготовление садовой зам азки.

Для п о кр ьтя  мелкихъ ранъ, или обмазывашя разнаго рода 
прививокъ, берутъ равпыя части по весу: чистаго желтаго воску, 
сала топленаго изъ внутренностей какого нибудь жпвотнаго, пап]), 
свиного пли овечьяго (только не соле наго); смолы древесной чистой 
еловой и чистаго терпентину (но не скипидару), все это нужно 
смешать вместе, для чего кладутъ въ котелокъ надъ слабьшъ 
огнемъ прежде воскъ, загЬмх, когда онъ распустился, сало, потомъ 
смолу и въ конце терпентинъ; во все время варки составь нужно 
слегка помешивать деревянной лопаточкой; когда составь заки
пать, даютъ ему охладиться и застынуть, после чего замазка го
това. Нужно заметить, что замазка, такимъ способомъ приготов
ленная. въ продолжен]'и многихъ .т1;тъ остается мягкою, почему



не требуетъ подогрева шя предъ употреблешемъ. Раны обмазан
ный этимъ составомъ, зажииають очень скоро и легко.

Опиеан1е еадовы хъ  инструмент 
товъ, употребляемыХъ при про** 
изводетв-Ь прививки и окулиров^ 

ки.
Н о ж ъ  са до в ы й—необходимый сиутникъ каждаго занимагоща- 

гося садоводствомъ. Онъ служить для подчистки подвоевъ, срезки

Пожъ садовый.

сучьевъ и в'Ьтокъ, для сглаживашя пор£зовъ поел!; работы пилою 
я  для производства разнаго рода прививокъ.

Н ож ъ  ок ули р ов о чн ы й— употребляется при производств^ оку

Пожъ окулнровочным.

лпровки. Выпуклое лезвие ножа служить для разрйзашя коры на 
дичк4, а косточка для отделен]я коры.

Н о ж ъ  к о п улк р о в оч н ы й— необходимъ нрн производств'!; разнаго 
рода привпвокъ. Очень цйлесообразенъ для ср±зки и подготовки 
черенковъ, для вырйзашя двухгранныхъ угловъ при привйвк'Ь въ
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вырйзъ на тонкпхъ подвояхъ, а также для производства подрйзоиъ. 
Тонюй, заостренный клпнокъ его съ прямымъ лезв!емъ позволястъ

Ножъ копулировочный.

легко подготовить, по требованш, самые тонк!е черенки и подвон. 
На KOHiif. ручки находится тупая трехгранная лопаточка, предназ
наченная для отдйлешя коры отъ древесины подвоя при привив
кахъ подъ кору.

Н о ж ъ  прищ епны й— употребляется исключительно для раскалы
вания такихъ толстыхъ стволовъ, которыхъ нельзя расколоть обык-

Ножъ прищепный.

новеннымъ садовымъ ножемъ, при прививка въ расщепъ. Концомъ 
(крючкомъ) ножа разводится расщепъ для вставки нрививаемаго 
черенка.

Деревянный м о л о т о к ъ— употребляется для ударовъ по пршцеп-

Деревянный молотокъ.

ному ножу при прививкахъ въ расщепъ. Онъ делается изъ нлот- 
наго дерева, на прим. изъ дуба, ясеня л  т. д.
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Садов ая п и л а —служить для отпилившая в'Ьтокъ и неболыпихъ 
ветвей, а также при cpfeiefc и прпвивкй толстыхъ дичковъ под-

воевъ; такой формы пила какъ показана на рисунк-Ь заслтживаетъ 
внимашя, потому что она весьма удобна и прочна.

С адов ы я н о ж н и ц ы —в по.m i  могутъ заменить садовый ножъ

при обрг1;зк£ деревьевъ; ими можно весьма быстро и удобно произ
водить р£зку черенковъ—окулинтовъ и проч.

Необходимыми принадлежностями при прививкй являются мел- 
к!й и крупно-зернистый бруски, а также, ремень для окончатель- 
наго оттачивашя лезв]'и ножа.

Садовая пила.

Садовыя ножннцы.



О г  л  а в л  е н i е.

Вместо предислов1я . . . ....................................................................................  II

Способы производства прививки. стр

Способъ 1. Прививка-копулировка п р о стая ...........................................................  5
Способъ 2. Прививка б о к о в а я .................................................................................. ()
Способъ 3. Прививка-прикладка съ зар-Ьзкой или еЬ дл о м ъ ..........................  7
Способъ 4, ПриБивка-прикладка съ двойнымъ с % д л о м ъ ............................... 8
Способъ 5. Прививка въ выр^зъ, или „гайсфусомъ“ ................................... 9
Способъ (>. Окулировка „спящимъ глазкомъ" ................................................. 11
Способъ 7. Прививка „въ расщ епъ“ ............................................................... 18
Способъ 8. Прививка „подъ кору съ разрЪзомъ ея“ ................................... 20
Способъ 9. Улучшенная прививка „подъ кору“ ................................................. 21
Способъ 10. Прививка м о с т и к о м ъ .............................................................................22

Н%которыя заи%чашя объ yxoAt за прививками,

Уходъ за боковой прививкой............................................................................................24
Уходъ за к о п у л и р о в к а м и ........................................................................................................
Уходъ за прививками въ р а с щ е п ъ .............................................................................. 25
Приготовлеше садовой з а м а з к и ...........................................................................................

Описаме садовыхъ инструментовъ употребляемыхъ при производ-
CTBt прививки и о кулиро вки.............................................................20



П осй дш я  издашя Т-ва „Агрономъ“. Москва, М. Дмитровка 3,

ДудинскШ. А. Н.
(Подъ редакщей ассистента Московск. с.-х. Института Ф. Е. Волошина).

М1РЪ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА.
Популярные очерки по свльско-хозянствённой метеоролопи въ 4-хь т п щ т .

Выпускъ I.

Зим » к S H k o B o i  покровъ.
Содержан!е: 1. Наступлеше и отступлгше с н - Ь г о в о г о  покрова. Что такое снЬгь? 
Почему сн-Ьгъ б-Ьлъ. Рыхлость сн-Ьга и ея значеше. Количество осадковъ въ 
вилФ. CHtra вт. разныхъ м-Ьстахъ Россш. Уплотнение снегового покрова. Су
гробы. Средства задержашя сн^га въ поляхъ. Температура почвы подъ отЬтомь. 
И. Таяш е c n ira .  Весеннш запасъ влаги. Половодье. Грунтовая вода. Питаше 
рЪкъ водою. Болота. Колодцы. III .  Пробуждеше растенш отъ зимняго сна. 
ВыпрЬваше озимей. Замерзаш е почвы. Вымерзаше растений. Замерзаш е р-Ькъ 
и озеръ. IV. ДЪйств1е снегового покрова на атмосферу. И спарете  со сн%га и 
льда. Изморози, ожеледи, гололедица, иней. Утренники. Предохранительный 

м£ры противъ заморозковъ

Выпускъ II.

ItpsiHipie с и п  там н ов!та н его itieii 
на атмосферу почву и раетешя.

Содержаш е: I. Солнце и «жизнь». Св-Ьто-тепповой лучевой потокъ отъ  солнца 
Составъ пучка солнечныхъ лучей. Невидимые лучи. Потери свЪта и тепла въ 
атмосфер-Ь. «Косые» лучи солнца. Дневной св’Ьтъ. Нагр-Ьваше воздуха сол
нечными лучами. CoOTHOuieHie между прямымъ и разсЬяннымъ св^том ь. Р ас 
пределение солнечнаго тепла и св^та по часамъ сутокъ. Прозрачность воздуха. 
I I .  Солнце какъ источникъ перем-Ьнъ на земл%. М еханическая энерпя солнца. 
Потери тепла почвою. Законы лучеиспускашя. Нагр-Ьваше почвы въ разные 
часы сутокъ. Охлаждающее д-bficTBie растешй. Ш палерныя сгЬны. Передача 
тепла въ глубину почвъ. О теплопроводности. Глубина прогрЬвашя почвъ. 
Сезо!гныя яапаздывашя нагреваш я и охлаждешя почвъ. HI. Теплота и жиз- 
ненные1процессы въ растеш яхъ, Прорасташя и корневое питаше. Нагр^ваше 
почвою воздуха. РавновЬше воздушныхъ слоевъ. ИзмЬреше температурь; 
термометры, ихъ установка. Температура «на солнц^Ь». IV. Почвенный воздухъ. 
ПровЬтриваше почвъ. Суточиыя колебашя температурь воздуха. Средшя 
мЪсячныя и годовый температуры. V. Потребность растешй въ тепл'Ь. Ил 1яшя 
тепла на ростъ, дыхаше и питаше. Питаше и свЪтъ. Суммы полезныхъ темпе
ратурь. Тепло «во время». Средшя и нормапьныя температуры для различныхъ

местностей въ Россш.



Выпускъ III.

В в з д у х ъ , е ! т р ы  и погода.
Содержаше: I. Воздухъ, ка къ вещество. Атмосфера. С оставь воздуха. Угле
кислый газъ, его значеш е въ природ^. Водяной паръ. II. Подвижность воздуха. 
Его быстрая нагр%ваемость и охлаждаемость. ВЪтры. Вредъ отъ бурь. Суховеи, 
помоха и медвяная роса. П ольза отъ вЪтровъ III. Нарушеше p a B H O B i c i H  воз
духа отъ H a r p i s a H i s .  Сжимаемость и упругость воздуха. Давлеше атмосферы. 
Непрерывныя колебашя давлешй. Разности давленш~~какъ причина вЬтровъ. 
Восходяиле и нисходяипе в'Ьтры. IV. Переменчивость вЬтровъ. Постоянные 
в^тры. Преобладаюиде в'Ьтры въ различныхъ м^стностяхъ PocciH. Распред^леше 
воздушныхъ давлешй на 2-хъ верстной и 4-хъ верстной высотъ. Направлешя 
в%тровъ на этихъ высотахъ. Отклонешя вправо и ихъ причина. Нижше в£тры 

въ тропическихъ и ум-Ьренныхъ странахъ. Циклоны и антициклоны

Выпускъ IV.

Дшоеферные ооадкн, почва о р а е ш .
Содержаше: I. Расходование поглощеннаго землею солнечнаго тепла. Нроцессъ 
испарешя. Пары невидимые и видимые. Распространено паровъ въ атмосфер^. 
Свойства насыщеннаго парами воздуха. Относительная и абсолютная влаж 
ность. Гигроскопъ. Испареше съ водной поверхности и съ почвъ. Суточный и 
годичныя измЪнешя относительной и абсолютной влажности воздуха. Вл^яше 
относительной влажности на растительность. II. Осадки изъ атмосферы. Роса, 
ея образоваше. Точка росы, Подземная роса. Туманы. Облака и тучи. Ихъ 
образование и исчезаше. Различные виды облаковъ. Ихъ высота и толщина. 
Скорость и направлеше ихъ движешя. Облачность и ея влйййе на растеш я. 
Постоянство погоды. III. Дождь, его образоваше и вы падете. Дождемеры. 
Дожди и посъвы. Чередоваше дождей и сухой погоды. Значеш е океановъ. 
Осадки въ PocciH и Европ^,. Вл1яше на осадки лЪсовъ, горъ и городовъ. IV. 
Осадки и почва. Корневое питаше растешй. fltflCTBie дождей на почву, 
Проникаше воды въ почву, Поглощеше почвами воды. Притокъ воды изъ под
почвы. Высыхаше почвъ. Слеживаше рыхлой почвы. V. Осадки и растешя. 
Ж ивой и мертвый покровъ почвы. Испареше съ растешй. Значеше испарешя 
для растеш я. Устройство листа: устьица, Подъемъ воды въ растеш яхъ. Со
суды. ВыдЬлеше растешями воды. VI. Градъ. Образоваше его. Градобипя въ 

Россш. О предсказаш яхъ погоды по м%стнымъ даннымъ и примЪтамъ.

UtHa выпуска отъ 30—50 коп.



Наглядное руководство
для правильнаго выполнешя разнаго рода прививки-окулировки. 

Модели прививокъ.
Необходимое noco6ie при чтешяхъ и бесЬдахъ по плодоводствл\ 
для сельско-хозяйственныхъ школъ, школъ въ которыхъ пре
подается садоводство и вообще для лицъ, занимающихся садо-

доводствомъ.

ВАЖНМШ1Е СПОСОБЫ 0БЛАГ0РАЖИВАН1Я ПЛОДОВЫХЪ ДЕРЕВЬЕВЪ.
Коллекция составлена изъ 10 главныхъ способовъ прививки—окули

ровки въ частяхъ (до 60 шт.) и составными въ натуральную  величину. 
Модели прикреплены къ рам-fc (16 вершк. длины и 14 вершк. ширины), 
Ц'Ьна коллекцш въ полированной рам'Ь со стекломъ. упакованной въ 

ящикъ съ доставкой на ст. жел. дор. (безъ пересылки) 13 руб. 50 к.
В1>съ рамы съ моделями (упакованной въ ящикъ) до 1 пуда.
Къ моделямъ прилагается настоящ ая брошюра пояснительнаго текста. 
Заказы  исполняю тся по очереди поетуплеш я (о времени выполнешя 

которыхъ заказчики уведомляю тся письмомъ).
Требоваш я исполняю тся при п олуч ен ж  полной суммы стоим ости, или на- 

лож. платеж, при полученш зад атк а  на п о к р ь т е  почтовыхъ, жел.-дор. и 
другихъ расходовъ.

Общественнымъ учреждешямъ при зак аза  н’Ьсколькихъ экземпляровъ 
,,коллекцш моделей" делается  скидка.
Адресовать прошу: г. Вильно. Инструктору по садоводству и огород

ничеству по Виленской губ. СергЬю Николаевичу Гаховичу. *1
За лгодели присуж дены :

Большая серебр. м едаль въ Ростов^ на-Дону за  коллекцию моделей при
вивокъ.

Диплом ъ на серебр. медаль на Ростово-Донской сел.-хоз. вы ставка за 
коллекцш моделей прививокъ.

Д и п ло м ъ  на серебр. медаль на Острогожской сел.-хоз. выставкЬ за 
коллекцш моделей прививокъ.

За коллекщ и моделей прививокъ на Всерос. Петровск. выставк-fe С адо
водства въ СПБ.

Серебряная м едаль И мператорскаго Рос. Общ. Садоводства.
Бронзовая м едаль И мператорскаго Россш скаго Общ. Плодоводства въ 

С.-Петербург^ за  брошюру по плодоводству.
Бронзовая м едаль Императ. Рос. Общ. Садоводства за  коллекщю мо

делей прививокъ.
Похвальный л и с т ъ  Главн. Управл. Землеустр. и Зем. за  брошюру по 

садоводству.
Похвальны й отзы в ъ Щ игровскаго О-ва сел.-хоз. за полезную и засл у 

живающую широкаго распространения брошюру по плодоводству.
Привожу одинъ (изъ многихъ) отзывовъ отъ лица получившаго

модели прививокъ:
Милостивый Государь СергЬй Н иколаевичу

Вчера получилъ высланный Вами модели прививокъ, дсЬхавиля, благодаря 
тщательной упаковк-Ь, въ прекрасномъ виде. Какъ исполнешемъ въ смысле 
верности воспроизведен!#, такъ  и съ точки зрЪшя изящества, вполне удовлет- 
воренъ, что ставить меня въ пр1ятный долгь поспешить выразить Вамъ нели
цемерную при?чательноств. Для школъ таю я коллекцш положительно сл-Ьдуетъ 
признать незаменимыми.
Января 18то  дня 1903» года. Москва, А рбатская площадь, д. Сегалова.

Съ совершеянымъ почтешемъ Потомственный Дворянинъ
__________  Василж Евграфовичъ Курловъ

*) Можно получать коплекцхю и черезъ О тд£лъ наглядныхъ пособШ 
при T - B t  „А гроном ъ“ .



1913 годъ. 12 годъ издашя.

П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  П О Д П И С К А
на еж енедельны й иллю стрированный и п р акти ч еск и  

ЖУРНАЛЪ

М о л о ч н о е  Х о з я й с т в о
— и  —

с к о т о в о д с т в о .

Редакторъ В. И. Л емусъ, ассистенгь Московскаго с.-х. института.
Издатель Т-во „А грономъ“.

Ж ур н алъ уд о с то е н ъ  больш ой серебряной м едали на ВсероссШ ской в ы с т а в и  
м олочнаго скота въ С.-Петербург!;, и бронзовой м едали на Екатерииославекой

выставк%.

За одиннадцать л’Ьтъ въ журнал* были помещены статьи и заметки, принад
лежащая пору 400 лицъ, изъ которых!. главными сотрудниками журнала 
состоять профессора сел.-хоз. институтовъ, спсщалисты и инструкторы мол. 
хоз. и скотоводства, а также рядъ выдающихся практиковъ-хозяевъ и масте- 
ровъ молочнаго хозяйства.

!3а 10 л'Ьтъ въ журнал* „Молочное Хозяйство" было помещено свыше 700 
рпсунковъ, ноясняющнхъ самыя разнообразный темы.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:
Технпчесюя и общественныя усломя производства и сбыта молока, масла, 
сыра и исЬхъ другпхъ продуктовъ молочнаго хозяйства: использоваше отбро- 
совъ молочнаго хозяйства; содоржаше и кормлеше рогатаго скота; производ
ство корма (луговодство, травосЬяше, культура корнеплодовъ); выпойка 
телятъ н откормъ снпней, счетоводство молочнаго хозяйства, MiiponpiflTifl 
правительства н земствъ; деятельность молочныхъ коопсративовъ н контроль- 
ныхъ союзовь; выставки, съЪздм, курсы, новости техники молочнаго д*ла и 

др. вопросы современности.

Въ г о д ъ  50 № №  съ п е р е с ы л к о й - 3  р .,  1/2 71и. ! ' Р! 5 и-
Подииска принимается только съ 1 января, 1 апреля, 1 1юля и

1 октября.

Разсрочка годовой платы по 1 р.: при подписй, къ 1 марта и къ 1 тн я .
Подписка принимается во всЬхъ пзвЬстныхъ кннжпыхъ мага.чинахъ и въ

Ёонтор* журнала:
Москва, М. Д митровка, 3. Телефонъ № 1.07-88. 

ПРОБНЫЙ Л» ВЫСЫЛАЕТСЯ БЕСПЛАТНО.
В Ъ  КОН ТОР®  Ж УР Н А Л А  им ею тся въ п р о д а ж а  1) комплекты журнала „Молоч
ное Хозяйство" за 1 Щ  1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910 и 1911 
годы. U tiia 1903—HI0G гг. но 1 р. 50 к., 1907—1903 гг. по 2 р., 1909, 1910 
и 1911 гг. по 3 p. Bet. девять за 18 р. 2) 12 выпусковъ „Научнаго Обзора 
молочнаго хозяйства" (съ 1907 г.) по 50 к. за каждый выпускъ. (Пересылка 
за счетъ заказчика).



КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО и КНИЖНЫЙ СКЛАДЪ

„ А Г Р О Н О М Ъ “.
Москва, М, Дмитровка, 3. Телефонъ № 1,07-88.

Б огданова, Е . А ., проф . Кормлеше молочныхъ коровъ, ихъ содержая1е н 
доеше въ связи съ организац. стада и всего молочн. ‘ дЪла. Ц. 3 р. 50 к. 

В огдановъ, 11. А., проф . Составлеше кормовыхъ дачъ для молочнаго 
скота. (Отд. оттпскъ пзъ предыдущ. книги). Изд. 2-е Ц. 50 к. 

В огдановъ, Е, А. п р о ф . Откормъ с.-х. животныхъ. Ц. 4 р.
Б ачинъ, А, И. Таблица химич. состава иормовъ по Кельнеру (плакать) 25 к. 
Бубекинъ, В. М. Колодцы н насосы въ с.-х. п мелкой промышленности (печат.) 
Б убеки н ъ , Б . М. Плотины въ с.-х. п мелк. промышленности, (печатается). 
В ульф ъ, К. Пер. В. И. Лемуса. Контрольный товарищества. Ц. 75 к. 
Г ури въ , Г . И. Губеркулезъ у животныхъ. 2-ое пзд. Ц. 30 к.
Д у д и н с й й , А. Н. Шръ земледельца. Очерки но с.-х. метеоролопи. Вып.

I и II. (печатаются 3 и 4 выпуски). Ц. за выпускъ отъ 30—50 к. 
З а еу х и в ъ  И . И . Хмелеводство. Ц, 35 к.
Зубрилинъ, А , А. Первые шаги къ крестьянскому богатству-—ленъ, тра- 

восЬяше и искусственный удобрешя. Ц. 10 к.
Зубрилинъ , А, А. .Улучшайте покосы Ц. 10 к.
Зубрилинъ, А. А. Улучшеше посйвныхъ сйчянъ п рядовой посйвъ. Ц. 10 к. 
Зубрилинъ, А. А. По родной землЪ. Очерки и размышления, (печатается). 
К алутинъ, И . И. проф ., Роль подбора въ совершенств, породъ. ДЬна 15 к. 
Л ен и съ , Ф. п роф ., (Перев. съ нЪмецк. подъ ред. С. А. Северина). Введете 

въ б ак тер ш о гт  для сельскихъ хозяевъ, Д. 75 к.
Л ем усъ, В. И. Обществеаныя мЬропрЬшя по скотоводству. Ц. 50 к. 
Л оске , Э. Г, О.-хоз. метеоролопя (печатается 2-ое пздатё).
Ж аковсм й , В. А. Постройка ледника (практичесюе советы). Ц. 5 к. 
М аноцковъ, Н . И. О зара;щыхъ болЬзняхъ на скоЛ. Беседы ветеринар- 

наго врача. Ц, 35 к.
М одестовъ, А. П. Долой безкормпцу. Д. 20 к.
М одестовъ , А. I I .  Какъ очистить поля огь сорныхъ травъ. Ц. 8 к. 
М одестовъ, А. П. Кормовыя растешя. Плакать въ краскахъ. Д. 20 к. 
М одестовъ, А. II . Подготовка посЬвного зерна. Д. 10 к.
М одестовъ, А. П. Могаръ. Д. 6 к.
П етер ъ  и  Х ельдъ. Практическое руководство къ приготовлению швейцар- 

скаго сыра. Ц. 75 к.
П етровъ, Ж. П. Улучшеше луговъ Д. 10 к.
П етровъ , И. П. Полынь горькая. Д. 10 к.
П етровъ, И. П . Костеръ безъостнын. Д. 10 к.
П етровъ , И. П . Сорныя травы межяиковъ (печатается).
П етровъ, И. П. Медоносныя травы (печатается).
П ЬвицкШ , В. И. Альбо.мь плановъ для разбпвкп цветочных!, садовъ, пар- 

теровъ, клумбъ и др. (печатается).
Р агови н ъ , П. М. Варка зеленаго сыра. Д. 25 к.
Р и ф ф ес тал ь , К. X . Изъ практики по кормленш дойваго скота. Ц. 50 к. 
С ем ен ова , С. Т . Выгодность содержания молочныхъ коровъ. Д. 4 к. 
С им оновъ, М. И. Сибирская язва. Ц. 7 к.
Слояицздй, Г. М. Овсюгъ, сорное растете пзъ сем. злаковыхъ. Д. 5 к. 
Т улайковъ, Н . М. О почвахъ. Изд. 3-е Д. 25 к.
Ч ерняевъ , Д. А. ВЪчныЙ календарь беременности с.-х. животныхъ. Ц. 50 и 75 к. 
Ч иж овъ, Я. И. Артельныя маслодельни н артельныя лавки. Д. 35 к. 
Ю динъ, М. П. Добываше сЬмннъ клевера и тимофеевки. Д. 5 к. 
Я н и ш евск ш , М- Н . Кормлеше и содержаше молочнаго скота въ тслов1яхъ 

крестьянскаго хозяйства. Д. 10 к.

Типог. А. П. Петцманъ. Москва, МясницкШ пр., 2.


