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Матку и рабочую пчелу, о которыхъ было 

говорено въ двухънервыхънашихъстатьяхъ, по

жалуй, не всяк|й отличптъ съ перваго раза другь 

отъ друга, хотя бы п зналъ особенности ихъ, но 

трутень сейчасъ же бросается въ глаза, пото

му что не походитъ ни на работницу, ни на 

царицу. Прежде всего по величин!;— онъ гораздо 

больше пчелы; потомъ по виду-т--не складенъ, 

не уклюжъ, толстъ, тогда какъ пчела сложена 

стройно, а матка еще стройнЬй; дальше по 

цвЬту— трутень темней пчелы, которая развЬ 

только въ старости подходить къ нему цвЬтомъ, 

принимая такой же чернобурый цвЬтъ, какъ и 

онъ; наконецъ трутень весь усаженъ волосами, 

а у пчелы густые волосы заметны только въ первой 

молодости. Подобно маткЬ, трутень не имЬетъ 

на заднихъ ножкахъ ни ложечекъ, ни щетокъ, 

а кромЬ того передшя лапки у него нисколько

меньше, чЬмъ у работницъ. Ко всему этому боко

вые глаза у трутня гораздо больше, чЬмъ у пчелы.

Внутреннее устройство трутня также много 

разнится отъ устройства пчелы, какъ и наруж

ный впдъ. У него н'Ьтъ жала, которое мы ви-
i

дЬли у пчелъ, н’Ьтъ также и мЬшечка съ ядомъ, 

какъ у ннхъ. Задняя часть трутня вообще ко

роче, чЬмъ у пчелъ, но за то толще. Значи

тельную долю ея занимаютъ мужсшя половыя 

части. Трутень— мужчина въ пчелиной семьЬ. 

Долго пчеловоды не знали, за чЬмъ онъ нуженъ 

для пчелъ, въ чемъ его польза и необходимость 

j для семьи, для какого дЬла онъ тамъ живетъ 

! и на чужой счетъ кормится. Одни полагали, 

что трутень не самка н не самецъ, а что онъ 

I назначенъ только для того, чтобы веселить весь 

| улей своимъ громкпмъ жужжаньемъ, да наси- 

! живать яички, держать ихъ въ теплЪ при по

мощи своего волоснстаго гЬла, согрЬвающаго 

ихъ и предохраняющаго отъ холода. Друпе 

хотя и признавали въ трутняхъ мужское племя,Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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но думали, что это племя оплодотворяегь не 

матку, а самыя яички, когда уже они положены 

въ ячейки, подобно тому какъ у рыбы, опло

дотворяется молоками самца икра, когда уже 

она выброшена самкой. B et эти мнЬшя оказа

лись ложными. Правда, кажется, всегда ясна, 

какъ Боной день, а между тЬмъ не легко она 

дается и часто человЬкъ долго блуждаетъ въ 

разныя стороны, пока отыщетъ эту простую и 

для всЬхъ понятную правду. Такъ и здесь: 

предполагали и то, н другое, а въ заключеше 

нашли, что матка и трутень совокупляются 

обыкновеннымъ образомъ, какъ все нанр. до- 

маиння животныя: разница въ томъ только, что 

это совокуплеше происходптъ въ воздухе и 

оплодотворяется у матки еЬменемъ трутня не 

яичникъ или яичко, а особый м1,шечикх съ c t -  

менною жидкостью, какъ мы уже говорили объ 

этомъ. Что действительно у трутня есть муженчя 

половыя части — въ этомъ легко убедиться: стоитъ 

только немножко пожать его задъ, и оне вый- 

дутъ наружу въ виде рожковъ, довольно боль- 

шихъ.

И такъ, повторяемъ, трутень— мужчина въ 

семье и сущ ествуем онъ для того, чтобы опло

дотворять матку. Назначенъ ли онъ еще для 

чего нибудь, пока неизвестно, но во всякомъ 

случае главная цель, для которой онъ создашь, 

именно оплодотворение. А  для того, чтобы 

матка оплодотворилась наверное, въ улье вы

водится много трутней, ибо если бы пхъ было 

мало, то могло бы случиться, что оплодотво- 

penie не вышло успешно, а тогда и въ раз- 

множеши пчелъ также не было бы успеха. О

томъ, чтобы матка оплодотворилась наверное, 

нужно было позаботиться еще и потому, что она 

одна въ семье, и значить, коли бы оплодо- 

творшпе не удалось, то поправить этого нечЬмъ, 

другой матки въ семье нетъ. Впрочем!., можно 

думать, что трутни одного улья служатъ для 

оплодотворешя матокъ и другихъ ульевъ; заме

чено, что часто пускаютъ пчелы къ себе чу- 

жихъ трутней, тогда какъ чужихъ пчелъ онЬ ни 

за что къ себе не пустятъ. Число трутней въ 

ульяхъ бываетъ различно, такъ что весьма трудно 

определить его даже приблизительно: оно ино

гда заходить за тысячу, смотря по силе семьи, 

но тому, хорошъ ли взятокъ и по другимъ об- 

стоятельствамъ. Весною пчелы начинаютъ вы

водить трутней въ то время, когда выведено уже 

достаточное количество рабочихъ пчелъ и когда 

оне начинаютъ выкармливать матокъ; иногда, въ 

сильныхъ ульяхъ, выводятся трутни и осенью, 

передъ вторичными роешемъ. Трутневыя яички 

ташя же, какъ и пчелиныя, но ячейки больше и 

и помещаются въ вощннахъ особо отъ пчели- 

иыхъ ячеекъ. Впрочемъ, иногда трутни выво

дятся и въ нчелинныхъ обыкновенныхъ ячей- 

кахъ, и тогда они гораздо меньше по величине 

и больше похожи на простыхъ пчелъ. Питаются 

трутни чистымъ медомъ, но сами меда не соби- 

раютъ, а кормятся изъ техъ запасовъ, которые 

накопляются рабочими пчелами. Въ дурную по

году они обыкновенно сидять въ улье и только 

въ ясные теплые дни вылетаютъ, при громкомъ 

жужжанье. Жизнь трутней не велика,— она про

должается всего до осени, т. е. до того вре

мени, когда прекращается нужда въ нихъ. СъВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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окончашемъ взятка трутни выгоняются изъ улья, 

или умерщвляются. Это также служить отчасти 

доказательством^ что все назначеше трутней— въ 

опдодотвореши матка, и когда нстекаетъ пора 

онлодотворешя, то выжнваютъ и ихъ, какъ ни къ 

чему уже бол fee не годныхъ. Такимъ же доказа- 

тельствомъ можетъ служить и то, что матки начи- 

наютъ закладывать трутневыя яички только тогда, 

когда много уже есть распложенной дЬтвы и 

близится poenie; при плохомъ взятк! и дурной 

погод!;, когда роешя не предвидится, не только 

истребляются трутневыя яички, если они уже 

заложены, но и живые трутни выгоняются изъ 

улья. Только въ сильныхъ семьяхъ, съ боль

шими запасами, оставляется на зиму и нЬсколько 

трутней; но если ихъ оставляется много, то это 

признакъ, что улей безматоченъ и находится въ 

дурномъ положен»!.

Разсмотр’Ьвъ въ отдельности матку» рабочую 

пчелу и трутня, мы теперь ясно видимъ, для чего 

каждый изъ этихъ членовъ пчелиной семьи нред- 

назначенъ. Посмотримъ теперь, какъ выводится 

молодой приплодъ.

Вощины съ заложенными въ нихъ яичками 

называются пгЬздомъ. Въ ульяхъ, въ которыхъ 

летикъ находится почти по середин!, гнЬздо 

расположено противъ летика. Ячейки маточныя, 

или маточники, устроиваются, какъ мы сказали 

прежде, на краяхъ вощинъ н отличаются какъ 

своею формою, такъ и толщиной стЬнокъ отъ 

другихъ ячеекъ; MfecTO, выбранное для маточни- 

ковъ, особенно удобно въ г н !зд ! , потому что 

оно лучше защищено отъ холода, а эта защита ! 

необходима для того, чтобы-зародышь матки не J
СВЛЫЖ1Й листок*.

пострадалъ еще въ то время, когда изъ него 

только что выростаетъ nactKOMoe,— молоденькое, 

н!жное, но дорогое для семьи. Пчелиныя ячейки 

находятся въ самой средин!; гнЬзда, окруженной 

наружными вощинами и потому также доста

точно защищенной отъ неблагопр1ятныхъ пере- 

м!нъ погоды. Наконецъ трутневой раснлодъ за

кладывается въ этихъ наружныхъ вощинах;, 

больше всего нодверженныхъ холоду, потому 

что OHfe нич!мъ не прикрыты. Изъ этого распо- 

ложенщ ячеекъ въ гнЬзд! видно, что лучшее 

MfecTO въ немъ выбрано для вывода матки, такъ 

какъ она им4етъ самую большую важность для 

нфлаго семейства, потомъ для рабочей пчелы и 

уже самое неудобное для трутня, такъ что, г/ь 

случа!; напр. внезапныхъ холодовъ, прежде всего 

пропадаетъ трутневой расплодъ, менЬе охранен

ный отъ B-jiania погоды, но и Menfee важный для 

благосостояшя семьи.

При устройств!, ячеекъ пчелы прежде всего 

начинаютъ съ простыхъ пчелиныхъ; маточники и 

трутневыя ячейки OHfe приготовляютъ уже тогда, 

когда выведено достаточное количество рабочихъ 

пчелъ, а погода и хороннй взятокъ побуждаютъ 

къ poeniro.

Кладка яичекъ начинается иногда рано, въ 

a n B a p t ,  февра.тЬ и р!;дко позже марта; это завн- 

ситъ оттого, спленъ ли или слабъ улей, тепло ли 

въ омшаник или nferb и отъ другихъ обстоя- 

тельствъ. Оканчивается кладка яичекъ въ август! 

или сентябрь, смотря но взятку и погод!. Самое 

большее число яичекъ матка кладетъ въ коИц! 

весны и въ первые л!т1не м!сяцы.

Матка прежде всеКо начпнйетъ класть яички
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въ среднш пластъ гньзда, въ пчелиныя ячейки. 

Она подходитъ къ ячейка, осматриваетъ ее, по- 

томъ спускаетъ въ нее заднюю часть и кладетъ 

яичко стоймя, приклеивая одинъ коиецъ его къ 

донышку ячейки. Иоложивъ яичко, она идетъ къ 

другой, соседней ячейка, и тамъ тоже оставляетъ 

яичко, йотомъ къ третьей, четвертой и такъ далЬе 

но порядку, не оставляя пустой ни одной ячейки. 

После несколькихъ яичекъ, она немного отды- 

хаеть, принимаетъ кормъ отъ нчелокъ, которыя 

сопровождаютъ ее во время носки, и за тЬмъ 

снова начинаетъ свою работу. Заложивъ яички 

во все ячейки одной стороны вощины, она пере- 

ходитъ на другую сторону ея; когда и другая 

сторона будетъ наполнена яичками, она переби

рается на вторую вощину, съ ней на третью и 

такъ дальше, пока не обойдетъ всего гнезда 

и не положитъ яичекъ во все его свободный 

ячейки. Эта работа продолжается безпрестанно, 

а что она не легка, то это видно уже изъ 

того, что въ день матка кладетъ тысячу, двЬ 

и даже три. тысячи яичекъ, следовательно 

трудится безъ устали. Трудъ этотъ можетъ 

быть пршстановленъ разве только какими 

нибудь особенными обстоятельствами, наир, 

внезапно наступившими холодами, которые мо- 

гутъ довести пчелъ до того, что они выбро- 

сятъ изъ улья даже и заложенный уже рас- 

плодъ, по невозможности удержать его въ иуж- 

номъ тепле, отъ недостатка котораго яички 

могутъ испортиться и загнить. Когда пер

вый закладъ въ гнезде яичекъ будетъ вы

ведешь, тогда пчелы очшцаютъ все ячейки

! второй разъ, также прилежно, какъ и въ 

I первый.

Яичко, положенное маткой въ ячейку, вскоре 

начинаетъ удлинняться, созревать и на трет1Й 

день изъ него показывается червячокъ или ли- 

j чинка, какъ называют-!. его, на видь белая, ео- 

I стоящая изъ несколькихъ колечекь, но безъ 

| ногъ и почти безъ движешя. Эта личинка въ 

: два— три дня выростаетъ до того, что на го

ловке ея становятся приметными губки и че

люсти; лежитъ она тогда въ ячейке свернув

шись въ кружокъ и если вы хорошенько при

глядитесь, то заметите, что весь червячокъ со- 

стонтъ изъ 11 колечекъ и головы. За темъ 

свернуснййся червячокъ начинаетъ выпрямляться 

мало по малу и черезъ несколько дней выро

стаетъ до того, что занимаетъ ячейку во всю 

длину и головой доходить до краевъ ея. Тогда 

пчелы, наполннвъ ячейку жидкостью въ родЬ 

молока, которой оне кормили червячка во все 

это время, запечатываютъ ее сверху воекомъ, 

и червячокъ остается какъ въ запертомъ на 

глухо ящике, окруженный молочной пищей. Въ 

этомъ по.тожеши онъ выпускает!, изъ себя нити, 

какъ шелковичный червь, закутывается въ нихъ 

какъ въ паутину и превращается въ такъ на

зываемую куколку. Въ сосгоянш куколки онъ 

находится опять несколько дней, обыкновенно 

отъ трехъ до шести, п уже потомъ начинаетъ 

превращаться въ пчелку. Когда она совершенно 

сформируется, то нрокусываетъ восковую кры

шечку, которой пчелы запечатали ячейку,— и вы

ходить на Божий светъ или въ виде трутня, или 

въ виде матки, или въ виде рабочей пчелы, смотряи матка начинаетъ класть въ нихъ яички во
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по ячейке, въ которой выплакивалось яичко. 

Время, нужное для превращешя яичка въ чер

вячка, куколку и наконецъ пчелку— различно и 

много зависитъ отъ того, тепла ли погода или 

н-Ьтъ. Матка выводится скорее, именно въ 16 — 20  

дней, рабочая пчела въ 20 — 2 4 , трутень въ 

28 — 32 и даже 34  дня.

Молодая, только что вышедшая изъ ячейки, 

пчелка выглядываетъ весело, какъ бы охора

шивается, очищается старыми пчелами отъ раз- 

ныхъ нечистотъ и скоро начинаетъ iipiучаться 

летать. Эти первые вылеты молодыхъ пчелокъ 

называются ироигрой,— out какъ бы играютъ, 

привыкая къ воздушнымъ нутешеств1ямъ при 

громкомъ, веселомъ жужжанье.

Но вотъ въ улье выплодилось уже много 

новыхъ пчелокъ, есть достаточно молодыхъ 

трутней, есть наконецъ и молодая матка. Въ 

улье становится тесно отъ этого свежаго по- 

колЪшн, да и само поколешс это чувствуетъ 

желаше зажить особнякомь. Ну чтожъ— съ Бо- 

гомъ. И отделяется часть рабочихъ нчелъ, часть 

трутней, а съ ними матка, и целой толпой вы- 

летаютъ они изъ улья на особое житье. Пче- 

ловодъ примечает!» за этой толпой и, когда она 

вылетитъ, говорить, указывая на нее, „рой по- 

шелъД1 Что же это такое — рой? Это новая 

пчелиная семья.
Н. II. с.

СБВВЛН11 ШАСЛА ЗИМОЮ.

Масло сбивается зимою, какъ известно, по 

причине холода, часто очень трудно п медленно. 

Чтобы ускорить работу, нужно разогреть ма

слобойку, иодержавъ въ ней несколько времени 

теплую воду. Точно также надобно подогреть 

и самыя сливки, въ который наливаюгь для 

этого немного теплой воды или ставятъ ихъ 

возле печки. Горсть соли или небольшое ко

личество кьасцовъ, всыпанныхъ въ наличия въ 

маслобойку сливки, также много ускоряютъ сбн- 

ваше. Некоторые предлагали брать для этого 

простое хлебное вино; но отъ примеси его 

добытое масло получаетъ винный вкусъ и за- 

пахъ; друпс советуютъ класть въ сливки ше

луху отъ лука; однакоже средство это едва- 

ли годно, потому что впоследствш невозмож

но удалить кусочки шелухи изъ масла, которое 

кроме того, вероятно, будеть пахнуть лукомъ.

Самое простое средство ускорить сбиваше 

сливокъ на масло состоит!» въ слЬдующемъ. 

Сперва нужно приготовить закваску, которая
N

употребляется, какъ известно, для отде.дешя 

творога при изготовлено! сыра. Для этого бе- 

рутъ отъ теленка, некормленнпго еще ни чЬмъ 

другимъ, кромЬ материнского молока, такъ на

зываемый сычугъ, промывают!» его совершенно 

до чиста въ холодной воде, разрЬзаютъ на 

мелше кусочки и кладут!» ихъ въ бутылку съ 

чистою колодезною водою, къ которой приба

влено нолъ-ложкп соли И две столовыхъ ложки 

уксуса. Бутылку закупориваютъ пробкою и со-
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



46

храняютъ въ прохладномъ месте. Если хотятъ 

сбивать масло, то беруть одну или две ложки 

этой жидкости и , процЪдивъ ихъ сперва чрезъ 

холстину, вливаютъ за нисколько дней до сби- 

вашя bj> сливки. Горшокъ со сливками должно 

поставить потомъ около печки, однакоже не 

слишкояъ близко къ ней, и оставить его тамъ 

стоять до гёхъ иоръ, пока не отделится сыво

ротка. Тогда сливаютъ ее прочь и см’Ьшиваютъ 

сливки со свежими, взбалтываютъ ихъ хоро

шенько чистою деревянною лопаточкою и оста- 

вляютъ стоять въ продолжекш еще одного дня. 

Нередъ приготовлешемъ масла, сыворотку снова 

сливаютъ прочь, а сливки выливаютъ вь масло

бойку и прибавляютъ къ нимъ немного воды 

(около четвертой части спущенной сыворотки). 

Изъ подготовленныхъ такпмъ образомъ слнвокъ 

можно получить масло уже по лрошествш по

лучаса. Жидкость съ сычугомъ или закваска 

держится въ хорошо закрытыхъ бутылкахъ безъ 

порчи въ иродолжеши н’Ьсколькихъ недель.

П О Ш Н О Е  Д-БЙСТВ1Е КАЖИ ПРОТИВЪ В Р Е Д Н Ы »  Ж ИВОТНЫ ГЬ.

Сажа, осаждающаяся въ дымовыхъ трубахъ 

нашихъ печей, составляетъ очень хорошее удо- 

6penie для растенШ. Въ этомъ каждый легко 

можетъсамъ удостовериться, посынавъ небольшое 

количество ея .тЬтомъ на траву, но не иначе, 

какъ только въ очень дождливую погоду; дЬй- 

CTBie ея вскоре сделается заметнымъ и на по- 

сыпанныхъ ею местахъ трава будетъ рости

гораздо лучше, чемъ на не посыпанныхъ. Но 

| особенно действптельнымъ средствомъ оказы

вается сажа для предохранешя растенШ отъ 

некоторыхъ вредныхъ насекомыхъ и жнвотныхъ,
i

а именно: земляныхъ блохъ, нападающихъ на 

капусту, слизней, земляныхъ червей, кротовъ и 

| мышей, какъ это доказалъ многолетнШ опытъ.

| Пробовали посыпать ею гряды съ капустою и 

| последняя оставалась совершенно не тронутою 

| земляными блохами, тогда какъ»на соседнихъ 

| грядкахъ все листья растенШ были поедены 

этимъ насекомымъ. Кроты, дойдя до такой грядки, 

поворачпваютъ назадъ и никогда не роютъ подъ
I
i  нею своихь ходовъ.

Сажу должно употреблять следующимъ обра- 

j зомъ: какъ скоро семя высеяно и запахано въ 

; землю граблями, надобно насыпать на гряды 

: слой сажи толщиною въ одинъ или два пальца 

и хорошенько полить землю водою. Если сажа 

получена отъ сгорашя смолистаго дерева, то 

воды нужно лить какъ можно больше, потому 

| что такая сажа очень трудно пропитывается ею. 

i Эту поливку следуетъ въ первые дни после по- 

! сева, до самаго всхода растенШ, повторять ка

ждый день по крайней мере по два раза, ра

зумеется, если погода стоить сухая и петь до

ждей; при недостатке воды, сажа можетъ повредить
I
| молодымъ отросткамъ. Приготовленный такимъ 

■ образомъ гряды пахнутъ въ дождливую погоду 

сажею до самой осени, — доказательство, что 

действие ея не прекращается въ продолжен ie 

всего лета. Особенную осторожность следуетъ 

соблюдать при употреблеши сажи на посевахъ 

| свекловицы, которой она можетъ повредить лег?
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че, чемъ какому нибудь другому растенпо; по Этому неудобству можно помочь другнмъ обра- 

этому ее должно насыпать въ этомъ случае зомъ. Когда срубъ избы кончен!., то прежде

только самымъ тонкимъ слоемъ. Разумеется, что настилки потолка, внутри избы, возле самыхъ

во всехъ описанным. случаях-!, следуетъ упо- ! угловъ, надо сделать на прилежащихъ къ нпмъ 

треблять мелкую сажу; хотя крупная также го- стенахъ пазы, въ которые сверху запускать по 

дится для этого, но ее необходимо сперва рас- j тесннцЬ у каждаго угла. Между этихъ тесшщг

толочь въ мелшй порошокъ и посыпать только i н угловъ, которые прежде должны быть хорошо

въ маломъ количестве. ; оконопачены, набивать сверху сухой глины н

прибивать потуже шеетомъ съ наконечникомъ 

и после того настилать потолокъ. Глина,■‘"наби

тая между тесницъ и угла, пренятствуетъ пару 

изъ избы проникать сквозь углы и темъ пре- 

дохраняетъ ихъ отъ гнилости, а дабы и отъ 

наружной сырости ихъ укрыть, стоить только, 

оконопативъ ихъ, снаружи обшить стоячимъ 

кающая въ углы. Обыкновенно везде рубятъ j тесомъ. Эта обшивка сохраняетъ отъ наружной 

деревянным строешя такъ, что бревно вклады- j сырости не только пазы въ самыхъ углахъ, но 

вается въ вырубленную въ угле чашку нижняго j недопускаетъ дождевую воду затекать и въ тре- 

вЬнца, а не накладывается верхнШ вЬпецъ вы- j щины, которыя всегда делаются въ концахъ 

рубленною чаншою въ ннжшй, Отъ этого вода ; угловъ.
iзатекаетъ въ угловыя чашки и ускоряегъ ихъ ,

гнилость. Чтобы избежать этого, надо при осно- j

it избы первые два венца класть круглые :
1 ! О РАЗВЕДЕЙ1И 1 У К А .

>езъ вырубки чашекъ въ углахъ, а друпя два j

)ревна на первомъ же венце накладывать на i

!нхъ вырубленными чашками, отчего они б у- | Лукъ требуетъ землю песчайую, сырую, 

1утъ обращены къ низу и вода по всему углу I удобренную не менЬе какъ за годъ до посадки 

5\Детъ скатываться. j перегнившимъ совершенно навозомъ. Сеять его

Но вода не есть однакоже главная при- j надо не густо, но ровнее, весною, какъ скоро 

чина, производящая въ углахъ гнилость, ибо растаетъ почва. Насеявъ такимъ образомъ лукъ, 

углы гшютъ еще отъ пара изъ избы, который надо посыпаДъ его чрезъ частое решето такою 

сквозь нихъ проходить и который, коснувшись j же землею, толщиною въ палецъ, и прижать 

холоднаго наружнаго воздуха, сгущается и | слегка деревянною лопатою, чтобы не было 

оставляетъ въ углахъ значительную сырость. | нигде бугорковъ или лощинъ, между которыми

ЗАШ АТКА О ПОСТРОЙКИ ИЗБЫ.

Одна изъ причинъ, которыя производятъ 

сырость въ избахъ, есть дождевая вода, зате-
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вода останавливается и портить ростъ. Всходы 

покажутся недели чрезъ четыре и пять; тогда 

тотчасъ надо полоть, а гд4 всходы слишкомъ 

густы, повыдергать лишше, такъ чтобы разсада 

отъ разсады находилась вершка на два во Bet 

стороны; если оставлять ихъ чаще, то не будетъ 

достаточнаго мЬста для полнаго роста крупиыхъ 

луковицъ.

С$оръ луковицъ призводить до наступлешя 

морозовъ. Вынувъ ихъ изъ гряды и стряхнувъ 

н4сколько съ нихъ землю, иросушиваютъ ихъ 

на св-Ьжемъ воздух-1; подъ крышею, гдЬ и оста- 

вляютъ до наступлешн морозовъ; тогда уже, очи- 

стпвъ совершенно корни и землю, надо убрать лу

ковицы, для сох ранен! л на зиму, въ надежный нод- 

валъ или въ иное mIicto сухое и прохладное, но 

гдЬ бы однако не мерзло. Въ тепломъ мЬстЬ дер

жать луковицы не годится, потому что тутъ out 

легко нойдутъ въ ростъ и теряютъ свой вкусъ.

лукъ блекнетъ и желтЬегь. Тогда надо вынуть 

изъ земли луковицы и, какъ было сказано выше, 

просушить ихъ для сбережешя на зиму.

КАКЪ ПРЕДОХРАНИТЬ К А П УС ТУ ОТЪ НАПАДЕН1Я Ы ЧННОКЪ Н 
ГУСЕНИЦЫ?

Личинки разныхъ наеЬкомыхъ, въ особенности 

майскаго жука, очень вредятъ молодой капуст-t. 

Чтобы предохранить растешя отънападешя этихъ 

вредныхъ животныхъ, нужно насыпать въ ямку, 

въ которую хотятъ посадить капустную разеаду, 

столько древесной золы, сколько можно захватить 

въ щепотку. Если погода стоить сухая, то въ 

ямку наливаютъ воды и сажаютъ въ нее капусту. 

Для нредохранешя капусты отъ друга го ея врага 

— гусеницы, нужно посЬять вокругъ грядъ коно-

Для выращивашя еамыхъ крупныхъ луковицъ, 

надобно осторожно на гряд-Ь около нихъ ру

кою поотгрести землю почти до корня, кото

рый оставить нетронутымъ въ землt ; тогда 

луковица на врздухЬ даетъ отличный ростъ и 

на сбережете бываетъ надежнЬе, нежели вы- i 

росшая въ 3eM.1t. Вообще луковицы надо сажать | 

не глубоко, а такъ чтобы почти половина ихъ | 

находилась выше земли. Къ сентябрю OHt обы- ! 

кновенно достигаютъ своего полнаго роста; это S 

видно но тому, что трава или зеленый на нихъ j

плю или положить въ землю между капустою M t- 

стами сЬмяна конопли. Острый заиахъ этого ра- 

стшйя нрогоняетъ бабочекъ, который не могутъ 

гакимъ образомъ класть свои яички на капусту. 

Въ случаЬ очень сухой погоды, посЬянную коно

плю должно поливать каждый вечеръ для того, 

чтобы она nocKopte взошла.
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