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ПОЧВА.

Почвою называется, какъ известно, верхшй 

пласгь земли, въ которомъ pacienia укрепляют

ся своими корнями и изъ котораго они достаютъ 

пищу, потребную для ихъ существовашя. Она 

составляетъ для земледельца предметъ величай

шей важности, потому что на ней проводить онъ 

большую часть своей жизни и употребляетъ на 

обработку ея все свои силы. Почва мать всехъ 

застенШ, житница, въ которой сохраняются не- 

)бходимыя для нихъ питательныя вещества и 

ютребная для освежетя ихъ влага. По этому 

каждый, даже мелшй хозяинъ, долженъ знать, 

котя несколько, ея свойства и составъ различ- 

ш хъ почвъ и уметь распознавать ихъ по на- 

зужнымъ признакамъ, потому что безъ этого 

mania онъ не въ состояши надлежащимъ обра- 

юмъ обработывать свои поля, улучшать ихъ 

качества и разводить на нихъ соответствукпщя 

растешя.

При паханш и бороньбе обработывается обык

новенно только самый верхшй слой почвы, ко

торый и называется по этому пахатнымъ слоемъ. 

ЛежашДе подъ нимъ слои совершенно отличны 

отъ него по составу и остаются при обыкно

венной обработке пахатными ору'цями большею 

частш нетронутыми. Они называются подпоч

вою или подземомп. Толщина пахатнаго слоя 

бываетъ различна; по этому почву делятъ на 

мелкую , если пахатный слой не толще четы

рехъ вершковъ; средней глубины, если толщи

на его отъ четырехъ до восьми вершковъ, и 

наконецъ глубокую, когда онъ толще восьми 

вершковъ. Отъ толщины пахатнаго слоя много 

зависитъ количество и качество урожая. Глубо

кую почву можно и пахать глубже, а въ глу

боко вспаханной почве лучше и дольше сохра

няется весенняя влага, вс.тЬдств1е чего на ней 

и хлебъ, въ случае засухи, выгораетъ реже, 

чемъ на мелкой пашне. Въ глубокой почве кор

ни растешй находятъ больше простора и пищи,Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



178

а потому и урожай ихъ лучше, чемъ на мелкой; 

на такой пашне они меньше боятся мороза, а 

въ сырые годы не такъ страдаютъ отъ избытка 

воды, которая просачивается въ глубь. Нако- 

нецъ, некоторый хозяйственныя растешя, отли

чающаяся длинными корнями, идущими больше 

въ глубину, нежели въ ширину, какъ напри- 

мЬръ дятлина или клеверъ, морковь и друпя, 

или вовсе не могутъ расти успешно на мелкой 

пашне, или же даютъ лишь скудные урожаи.

Каждый сельсшй хозяинъ знаетъ, что обра

ботка одной почвы требуетъ отъ рабочихъ жи- 

вотныхъ, запряженныхъ въ плугъ или соху, 

более усшйя, а другая менее. Это проис- 

ходитъ отъ большей или меньшей плотности и 

вязкости почвы. Въ этомъ отношенш различаютъ 

с.тЬдукнще роды почвъ: легкую, которая легко 

обработывается даже въ сухомъ вид’Ъ; сред

нюю , которая хотя и оказываетъ довольно 

значительную помеху плугу или сохЬ , но 

безъ труда раздробляется ими при благо

д а т н о й  погод!;, и тяж елую , которая об

работывается съ трудомъ и образуетъ при 

этомъ глыбы, для раздроблешя которыхъ нужны 

тяжелыя бороны или катки. Въ отношенш спо

собности производить особенно успешно то или 

другое изъ хозяйственныхъ растенШ почвы дЬ- 

лятъ на пшеничный, ячменный, овсяныя и рж а- 
ныя, изъ которыхъ каждая, смотря по величине 

получаемыхъ съ нея урожаевъ, подразделяется 

еще на хорошую, среднюю и такъ далее. По 

составу своему почвы бываютъ наконецъ: гли
нистым, песчаныя и мгьловыя, или известковый, 
со множествомъ подразде.тешй и переходовъ отъ

одной къ другой. Разсмотримъ ихъ по оди- 

начке.

Песчаною почвою , называется такая, кото

рая состоитъ главнымъ образомъ изъ песка съ 

небольшою примесью глины. Она очень рых

ла, не образуетъ комьевъ, если ее сжать въ 

горсть, и не прилипаетъ къ пахатнымъ оруд!ямъ. 

Она очень легко вбираетъ въ себя воду, но 

такъ же легко и высыхаетъ, вследсш е чего 

растешя на ней терпятъ отъ засухи гораздо 

более, чемъ на глинистыхъ почвахъ. Солнечные 

лучи нагреваютъ ее очень сильно, и теплота 

удерживается въ ней въ продолженш долгаго 

времени. Обработка ея очень легка во всякое 

время, а такъ какъ частицы ея не имеютъ меж

ду собою связи, то после пахашя на ней почти 

не остается следовъ бороздъ. Песчаную почву 

следуетъ удобрять часто, но не большими коли

чествами навоза за разъ, потому что онъ скоро 

въ нихъ перегниваетъ. Самымъ лучшимъ удоб- 

решемъ для нихъ служитъ навозъ рогатаго ско

та; менее полезенъ консшй, овечШ, а также 

соломистый навозъ. Песчаныя почвы можно на

чинать пахать раньше другихъ, потому что вес

ною оне раньше оттаиваютъ и просыхаютъ. 

Посеянныя на нихъ растешя вызреваютъ раньше, 

чемъ на всехъ другихъ почвахъ. Урожаи на 

несчаныхъ почвахъ бываютъ обыкновенно не 

слишкомъ велики, но за то качествомъ не. редко 

превосходятъ урожаи съ прочихъ почвъ. Изъ 

хозяйственныхъ растенШ на нихъ всего лучше 

удается рожь, а потому ихъ и называютъ по 

преимуществу ржаными почвами; кроме того, на 
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картофель и белая репа. При хорошей, тща

тельной обработка и удобрен!и, съ нихъ можно 

получать также и довольно xopoiuie урожаи 

гороха и чечевицы.

Глинистая пота, по своимъ свойствамъ, со

вершенно противоположна песчаной. Главная со

ставная часть ея, какъ уже показываетъ самое 

назваше, глина, къ которой примешано неболь

шое количество песка, извести или чернозема. 

Она почти всегда содержите въ себе железо и 

потому получаете при обжиганш красный цвете. 

Глинистая почва очень вязка, всасываетъ много 

воды и долго удерживаете ее, а когда поел! 

дождей наступаете жара, то на ней образуется 

кора, которая нотомъ трескается. Въ дождливую 

погоду она делается скользкою, вязкою и лип

кою и пристаете къ плугу, отъ чего обработка 

ея въ эту пору трудна; по этому для пахашя 

ея и бороньбы всегда следуете выбирать над

лежащее время. Если ее пахать, когда она еще 

сыра, то пласты ея отворачиваются ремнями, а 

когда суха, то большими глыбами, которыя по- 

томъ очень трудно разбить бороною. Всего 

лучше производить обработку ея осенью, по

тому что отъ зимнихъ морозовъ она делается 

рыхлее и плодороднее. Глинистыя почвы тре- 

буютъ сильнаго удобрешя черезъ каждые пять 

или шесть лете, потому что навозъ перепре

ваете въ нихъ, по недостатку свободнаго до

ступа воздуха, медленно. Всего лучше удобрять 

ихъ конскимъ соломистымъ навозомъ, или золо

тому Она согревается солнцемъ медленнее, 

слабее, чемъ проч1я почвы, и потому посеянныя 

на ней растешя вызреваютъ поздно, въ особен

ности если лето было сырое. Отъ продолжи- 

тельныхъ засухъ посевы часто погибаютъ со

вершенно , а въ холодныя, безенежныя, зимы 

растешя легко вымерзаютъ. Посевы должно на 

ней делать гуще, чемъ на песчаныхъ почвахъ. 

Иолучаемыя съ нея зерна отличаются обыкно

венно полнотою и тяжеловесностью. Глинистыя 

почвы, если оне теплы и хорошо обработаны, 

пригодны для разведешя озимой пшеницы, овса, 

бобовъ, а при достаточной глубине пахатнаго 

слоя, на нихъ родится очень хорошо и люцерна* 

Суглинистая почва, называемая также супе- 
сковатою, составляете средину между легкою 

песчаною и тяжелою глинистою и состоите изъ 

равныхъ частей глины и песка, съ примесью 

чернозема и неболынаго количества извести. 

Она не такъ вязка, какъ глинистая, и не такъ 

рыхла, какъ песчаная почйа, а потому обраТ>о- 

тывать ея гораздо легче, чемъ глинистую. Если 

въ ней более песка, чемъ глины, то она удержи

ваете тепло долее, если же более глины, чемъ песка, 

то въ ней лучше сохраняется влажность. Вообще, 

на ней растенья менее страдаютъ отъ засухи и не 

такъ боятся излишььей мокроты, какъ на двухъ 

первыхъ почвахъ, потому что въ ней никогда не 

бываете ни чрезмерной сухости, ни сильььаго 

застоя воды. Весною она просыхаете раьььше 

глинистыхъ, вследств!е чего на ней ьь сеять 

можно раньше и растешя вызреваютъ скорее. 

Для нея пригодно почти всякое удобреьь1е, и 

чемъ его больше положено, темъ долыьье со

храняете она свою силу. Изъ хозяйствеььиыхъ 

растенШ на ней всего лучше родится ячмеььь, 

почему ее и называютъ ячменною почвою. Впро-Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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чемъ, на этого рода почвахъ могутъ быть съ 

успехомъ разводимы почти веЬ хозяйственный 

и даже торговыя растешя. Пшеница родится на 

ней однакоже хорошо только тогда, если въ 

ней есть известь и черноземъ.

Милован или известковая пота  содержитъ 

очень много извести, бедна черноземомъ и сильно 

кипитъ, если ее полить какою нибудь кислотою. 

Почвы этого рода. сухи, горячи, охотно вби- 

раютъ воду, которая однакоже скоро испаряется 

и просачивается въ глубь; по этому въ cyxia 

лета посЬвы на нихъ не рЕдко выгораютъ. Въ 

мокромъ состоянш известковым почвы превра

щаются въ грязь, въ сухомъ—въ пыль. Обра- 

ботывать ихъ легко даже тогда, когда оне сыры. 

Хотя въ сырую погоду, при пахаши, оне и от

ворачиваются глыбами, однакоже, если потомъ 

стоитъ ясная погода, эти глыбы разсыпаются 

уже по прошествш нЬсколькихъ дней сами собою 

въ порошокъ. Известковый почвы требуютъ час- 

таго удобрешя, потому что навозъ перегннваетъ 

въ нихъ скоро. Лучшее удобреше для нихъ — 

хорошШ жирный коровШ навозъ. Посевы на ней 

должны быть ранше; растешя вызрЬваютъ при 

благопр1ятной погодЬ скоро. Лучшие урожаи 

даютъ на ней: пшеница, полба, горохъ и кле- 

веръ; хуже другихъ родятся: рожь, овесъ и кар

тофель. Къ известковымъ же почвамъ принад- 

лежатъ:

Мергелистыя поты, въ которыхъ известь на

ходится въ соединены съ глиною и мелкимъ 

пескомь. Цв'Ьтъ ихъ бываетъ очень различенъ: 

белый, желтый, бурый, красноватый и такъ далее. 

Подобно известковымъ почвамъ, онЬ хотя и нри-

липаютъ при паханы къ оруд'ымъ, но обработка 

ихъ легка. Въ сухомъ виде онЕ всасываютъ 

воду въ большомъ количестве, легко распа

даются на воздухе, скоро нагреваются, но 

остываютъ медленнее, чемъ известковый. ОнЕ 

мало страдаютъ отъ засухи и считаются плодо

родными ' почвами. Въ сравнены съ прочими 

почвами, оне требуютъ менее удобрешя, и на

возъ разлагается въ нихъ не такъ скоро, какъ 

въ чисто известковыхъ. На мергелистыхъ поч

вахъ растетъ успешно въ теплыхъ странахъ 

виноградъ; кроме того, оне особенно пригодны 

для разведешя клевера, кормоваго горошка, 

люцерны и гороха. Мергель или рухлякъ, изъ 

котораго, оне преимущественно состоятъ, упо

требляется часто какъ удобрительное средство 

для улучшетя другихъ почвъ. Мергель, содер- 

жащШ много извести, улучшаетъ глинистыя поч

вы, а глинистый мергель, въ которомъ очень 

много глины, служить для улучшетя слишкомъ 

рыхлыхъ песчаныхъ почвъ.

Черноземными называются черноватыя рых- 

лыя почвы, изобилуюиця гшкнцими раститель

ными и животными веществами. Черноземъ, или 

перегной, есть ничто иное, какъ перегнивипе 

остатки растешй: навозъ, солома, древесная ли

ства и такъ далЕе. Остаюицяся по сгшенш ихъ 

соляныя вещества составляютъ главную пищу 

растешй, а потому таюя почвы отличаются 

обыкновенно большимъ плодород!емъ. Отъ при- 

мЕси чернозема тяжелыя почвы дЕлаются рых- 

лЕе, легче разогреваются и становятся способ

ными всасывать много влаги, которая долго по

томъ удерживается въ нихъ и благопр1ятствуетъ
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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росту растешй. Пахать черноземный почвы лег

ко; онЬ мало прилипаютъ къ пахатнымъ ору- 

д1ямъ, а потому обработка ихъ возможна во 

всякое время. При сильномъ удобренш, хлЬбъ 

на нихъ часто полегаетъ; по этому йхъ слЬ- 

дуетъ удобрять по немногу. Для удобрешя этихъ 

почвъ всего пригоднее известь, мергель и зола. 

Если out не сыры, а только свЬжи, то на нихъ 

родятся хорошо яровая рожь и яровая пшеница, 

овесъ, конопля, картофель и репа.

Если почва содержитъ слишкомъ много чер

нозема, въ особенности, если въ немъ еще много 

несгнившихъ частей растешй и животныхъ остат- 

ковъ, то, въ такомъ случай, онъ вредно д!;й- 

ствуетъ на растешя, которыя тогда или поле- 

гаютъ, или же совсЬмъ гибнутъ отъ избытка 

пищи. Почву, въ которой черпоземъ составляетъ 

десятую часть, можно удобрять слабее и рЬже 

и употреблять навозъ лучше для удобрешя дру- 

гихъ, менЬе плодбродпыхъ полей.

Торфянистою почвою называютъ ту, которая 

образуется на такихъ мЬстахъ, где #ода не 

имЬетъ стока и которая состоитъ изъ болЬе или 

меиЬе перегнившихъ остатковъ, пропитанныхъ 

смолистымъ веществомъ и кислотами. Этотъ родъ 

чернозема, называемый торфомъ, образуется изъ 

мховъ, осокъ и другихъ болотныхъ растешй, 

которыя еще не совсЬмъ перегнили. Такая почва 

если спустить съ нее воду, хотя и пашется 

легко, однакоже не пригодна для разведешя 

хозяйственныхъ растешй, по причине содержа

щейся въ ней кислоты. Ее можно однакоже 

улучшить посредствомъ выжигашя и посыпки 

золою; въ другихъ случаяхъ, достаточно для

усилешя плодород1я дать этому болотному черно

зему вылежаться после спуска воды нисколько 

лЬтъ для того, чтобы его проняло воздухомъ. 

Если торфъ, образующей эти почвы, изобилуетъ 

углистыми и смолистыми веществами, то, по 

совершенной просушке, его можно употреблять 

вместо дровъ на отоплеше печей. На вызжеи- 

ной торфянистой почвЬ хорошо родится два или 

три года къ ряду гречиха безъ всякаго удобре

ния, но выжигаше должно повторяться каждый 

годъ. Въ посл'Ьдствш, если она хорошо удобре

на, на ней можно сеять рожь, овесъ, картофель 

и капусту. Лучшее удобреше для нея мергель 

и песокъ; хлЬвный же навозъ слЬдуетъ употреб

лять только въ малыхъ количествахъ, потому 

что иначе растешя на такихъ почвахъ поле- 

гаютъ. »

Выше было сказано, что всяюй хозяинъ-земле- 

дЬлецъ долженъ уметь распознавать почвы, на 

которыхъ ему приходится делать посЬвы. Спра

шивается, какимъ же образомъ онъ можетъ до

стигнуть этого? Наука указываетъ намъ для 

этого различныя средства; но всЬ они не до

ступны простому - земледельцу, который не въ 

состоянш прюбрЬсть необходимыхъ для этого 

свЬд'Ьшй. Есть однакоже болЬе простые и до

вольно удовлетворительные способы, съ помощдо 

которыхъ каждый, даже не ученый хозяинъ, 

можетъ определить къ какому изъ упомянутыхъ 

главныхъ разрядовъ принадлежитъ его почва, а 

узнавъ это, онъ уже не будетъ затрудняться въ 

выборе растешй, которыя на ней можно съ успЪ- . 

хомъ разводить, и будетъ знать нужно ли ее 

удобрять, въ какомъ количестве и какимъ тукомъ.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Весьма часто можно судить о составе и сцрй- 

ствахъ почвы уже по одному ея наружному 

виду, по цвету, запаху и такъ далее. Если 

она бЬлаго цвета, то это служитъ признакомъ, 

что въ ней находится много гипса или извести; 

если она желтоватаго или красноватаго цвета, 

то въ ней есть железо, смешанное съ глиною 

или известью; темно-бурый или черноватый цвете 

указываете на содержаше въ ней чернозема. 

Если почва на ощупь нежна и походите на 

мыло, то изъ этого можно заключить, что въ 

ней много глины, если же она зерниста и 

жестка, хрустите, когда ее растирать между 

пальцами, то въ ней есть песокъ. Если на нее 

капнуть уксусомъ, крепкою водкою или серною 

кислотою, и она при этомъ сильно шипите, то это 

служитъ доказательствомъ того, что она д о д ер 

жите известь или мергель. Глинистыя почвы 

издаютъ запахъ глины, если на нихъ подышать; 

песчаныя и известковыя почвы не им’Ьютъ ни

какого запаха.

Составъ почвы можно узнавать также по 

тЬмъ растешямъ, который растутъ на ней сами 

собою. Известно, наприм’Ьръ, что сосна растете 

преимущественно на песке, а дубъ на черно

земе. Но лучше всего можно узнать это по 

дикорастущимъ на ней травамъ. На песчаныхъ 

почвахъ встречаются всего чаще: полевая ро

машка, песчецъ, богородская трава, толстушка, 

кошечья лапка; на глинистыхъ почвахъ: дятли- 

на, буркунчикъ, цйкорШ, ржанецъ; на суглин- 

ковыхъ: глашникъ или лисШ хвосте, белая 

кашка, журавлиный горохъ, змеиная трава; на 

известковыхъ почвахъ: ежевика, иванъ-да-марья,

желтуха, макъ; на мергелистыхъ: дишй шал

фей, мать-и-мачиха, волча; на черноземной: 

лебеда, тысячелистникъ; на торфянистыхъ поч

вахъ: верескъ, мхи, осока, хвощъ, лютикъ, пу

шица и друпя.

Наконецъ, третШ простой способъ распозна

вать составъ почвъ состоите въ следующемъ: 

вырезаютъ лопатою изъ пахатнаго слоя во всю 

его толщину по ровнее узкую полосу земли, кла- 

дутъ ее въ чашку съ водою и размешиваютъ 

въ ней. Затемъ, все сливаюте въ какой нибудь 

старый высокШ горшокъ и перемешиваютъ па

лочкою безпрерывно въ продолжеши четверти 

часа, после чего даютъ земляному осадку от

стояться и, когда вода сделалась светлою, сли- 

ваютъ ее осторожно прочь. По прошествш одного 

или двухъ дней, горшокъ осторожно разбиваютъ 

и разрезаюте земляной осадокъ, на которомъ 

видны отдельные слои. Нижшй слой состоите 

изъ песка, надъ нимъ лежите глина и суглинокъ, 

а на верху рыхлый слой чернозема. По толщи

не этиэяь слоевъ можно судить о количестве 

каждой изъ этихъ трехъ главныхъ составныхъ 

частей почвы. Если этоте осадокъ потомъ вы

сушить, свесить и слегка прокалить на сково

роде въ печи, а потомъ снова свесить, то изъ 

разницы между первымъ и вторымъ весомъ можно 

узнать количество чернозема, содержащееся въ 

почве.

Достоинство почвы зависите, кроме состава 

ея, еще отъ свойства подпочвы или подзема. 

Подпочва служитъ хранилищемъ влажности, из- 

бытокъ которой просачивается въ нее изъ па

хатнаго слоя, смоченнаго дождемъ; при наступ-Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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леши засухи, эта влага снова поднимается 

вверхъ и питаетъ растешя. Но этому подпочва 

должна обладать свойствомъ не только легко 

всасывать воду, но и въ значительной степени 

задерживать ее. Лучшею подпочвою считается 

песчаный суглинокъ, въ особенности если онъ 

содержитъ известь и богатъ черноземомъ и раз

ными солями, служащими пищею для растешй. 

Гранитъ, не пропускающШ воды, и песокъ, доз- 

воляющШ ей слишкомъ легко уходить въ глубь, 

дурная подпочва. Но если пахатный слой со- 

стоитъ изъ жирной, тощей глины, то въ такомъ 

случае очень выгодно если подпочва состоитъ 

изъ хряща или песка, и наоборотъ, для песча- 

наго рыхлаго пахатнаго слоя лучшая подпочва 

глина, потому что она не даетъ ему черсзъ- 
чуръ высыхать во время бездожд!я.

Г1лодород1е почвъ зависитъ наконецъ еще отъ 

покатости ихъ и положешя относительно стра

ны св'Ъта. Гладкая ровная почва обработывается 

легче; разводимыя на ней растешя могутъ все 

въ одинаковой степени пользоваться воздухомъ, 

солнцемъ, дождевою водою и росою. Почвы, по- 

катыя на сЬверъ, получаютъ слишкомъ мало сол- 

нечнаго свЬта и тепла; онЪ холодны и сыры и 

по тому растешя на нихъ вызрЬваютъ поздно. 

При покатости на югъ, почва бываетъ обыкно

венно суха и очень тепла и даже страдаетъ 

иногда отъ засухи. Почва, покатая на востокъ, 

реже орошается дождемъ и подвержена ночнымъ 

морозамь; если же покатость ея обращена на 

западъ, то солнце начинаетъ освещать ее позже, 

но за то съ полною силою; таия почвы менЬе 

подвержены засухамъ, но, съ другой стороны,

чаще страдаютъ отъ града н ливней. Всего вы

годнее, если почва поката къ юго-востоку и юго- 

западу, потому что тогда растешя могутъ поль

зоваться свЪтомъ, тепломъ, дождемъ, росою и 

воздухомъ, именно въ той степени, какая необ

ходима для успешнаго ихъ роста.

Изъ всего сказаннаго следуетъ, что лучшими 

и наиболее ценными должно считать те почвы, 

у которыхъ пахатный слой достаточно глубокъ, 

сОдержитъ много чернозема и надлежащую при

месь извести и песка, которыя покаты на юго- 

востокъ или на юго-западъ, и подпочва которыхъ 

легко всасываегь и задерживаетъ влагу.

СРЕДСТВО ПРОТИВЪ ЗМЪИНАГО ПОСТРМА 7  ОВЕДЪ.

Средство это состоитъ въ кормленш боль- 

ныхъ овецъ корою и молодыми ветвями ивы. 

Кора и древесина этого дерева содержать въ 

себе горькое вещество, оказывающее сильное 

целебное действе противъ лихорадки и многихъ 

другихъ болезней, происходящихъ отъ испор- 

ченныхъ соковъ.

У одного помещика заболело разомъ двад

цать превосходиыхъ барановъ , и онъ считалъ 

ихъ уже погибшими. Все средства оказались 

недействительными, какъ вдругъ, въ одинъ день, 

эти животныя возвратились домой съ пастбища 

совершенно бодрыми и здоровыми. Удивленный 

помещикъ началъ распрашивать пастуха и узналъ, 

что овцы ели разные остатки ивняка, сложен

ные въ кучу на неболыномъ пастбище, позади 
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вторенъ многими овцеводами и оказался до такой 

степени дМствительнымъ, что теперь уже очень 

мнопе употребляютъ ивовую кору съ болынимъ 

успЪхомъ противъ змЬинаго пострела у овецъ.

СРЕДСТВО ПРОТИВЪ М УРАВЬЕВ!.

Опытные садовники сов'Ьтуютъ противъ му- 

равьевъ: 1) вкапывать въ землю муравленные 

внутри горшки, наполненные растворомъ патоки 

въ теплой воде, и 2) поливать дорожки ки- 

пяткомъ. Плодовыя деревья можно предохранять 

отъ этихъ насйкомыхъ, обвязавъ стволъ дерева 

тряпкою, обмазанною дегтемъ. Изъ строенШ ихъ 

можно выгнать камфорою, небольшие кусочки 

которой кладутся въ шЬсколькихъ мЬстахъ; не 

менее полезенъ отваръ рыбы въ воде. Другое 

хорошее средство состоитъ въ слЪдующемъ: 

нужно растереть поташъ вместе съ неболынимъ 

количествомъ сахара и перемешать ихъ хоро

шенько между собою. См4сь эта раскладывает

ся въ неболышя чашечки и ставится въ те 

места, которыя особенно охотно посещаютъ 

муравьи.

КАКЪ ДОСТИГНУТЬ ТОГО, ЧТОБЫ КУРЫ НЕСИИСЬ зимою.

Причина того, что куры перрстаютъ нести 

яйца уже въ конце осени, заключается въ не

достатке тепла въ куриныхъ хлевахъ. Но если 

бы кто ни будь вздумалъ отапливать ихъ, то это 

средство обошлось бы ему дороже, чемъ вы

ручка отъ продажи яицъ. Есть другой более 

простой и дешевый способъ достигнуть той же 

цели. Онъ состоитъ въ следующемъ: въ ноябре 

или въ конце октября кладутъ въ хлева слой 

свежаго конскаго навоза, толщиною въ полтора 

фута, и прикрываютъ его слегка соломою. Кон- 

скШ навозъ даетъ достаточное количество теп

лоты, и куры несутся въ такихъ хлевахъ въ 

продолжеше целой зимы, а утки- начинаютъ 

класть яйца уже съ Новаго года. На разстоя- 

нш одного фута отъ навоза следуетъ прикре

пить доски, шириною въ шесть дюймовъ; эти 

доски служатъ местомъ отдыха для куръ.

СРЕДСТВО ПРОТИВЪ УЯНТОКЪ.

Случайно замечено однимъ садовникомъ, что 

улитки терпеть не могутъ сернаго порошка,
S

известнаго въ продаже подъ именемъ сернаго 

цвета. Онъ уиотребляетъ это средство съ наи- 

лучшимъ успехомъ въ своихъ садахъ уже въ 

течете несколькихъ легь.
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