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Всякое р ас т ет е , къ какому бы разряду оно 

не принадлежало, растетъ тЬмъ успешнее и 

нриноситъ, следовательно, темъ более пользы, 

чемъ более старашй и заботъ мы будемъ при

лагать о сохраненш его силы и здоровья. Для 

поддержашя жизни растешя, также, какъ и каж- 

даго другаго живаго сущ ества, необходимы не- 

которыя питательныя вещества, потому что той 

пищи, которую природа съ материнскою Забот- 

ливоепю заключила въ самомъ семячке, -доста

точно, чтобы пропитать молодое, чрезвычайно 

нежное растеньице лишь до техъ  поръ, пока 

выростутъ и укрепятся его корни и листья на 

столько, что будутъ сами въ состоянш всасы

вать необходимый для его дальнейшего су- 

ществовашя питательныя вещества изъ земли, 

воды и воздуха. Пища растенШ, находящаяся 

въ почве, растворяется въ воде, поглощается

корнями, переработывается въ питательные соки 

и переходитъ въ ветви, листья, цветки и плоды.

Какъ бы ни была почва плодородна, однакоже, 

по прошествш несколькихъ летъ , накопленный 

въ ней запасъ питательныхъ веществъ исто

щается и дерево начинаетъ по недостатку пищи 

хиреть, а потомъ и совсемъ погибаетъ; по этому 

необходимо заботиться о снабженш почвы пи

тательными веществами посредствомъ удобрешя 

или примешивашя къ ней плодородной земли, 

въ такомъ количестве, которое нужно для того, 

чтобы дерево не только продолжало успешно 

рости, но и приносило бы xojwurie плоды.

Опытомъ дознано, что свободный доступъ воз

духа къ корнямъ растенШ, достигнуть котораго 

можно посредствомъ тщательнаго и глубокаго 

разрыхлешя почвы, способствуетъ растворенж 

содержащихся въ ней питательныхъ веществъ 

и не только полезенъ, но даже необходимъ для 

успешнаго прозябания растешй. По этому каж

дое плодовое дерево будетъ, при надлежащемъ
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уходЬ за нимъ, рости тЬмъ лучше, чЪмъ тща

тельнее разрыхлена вокругь него почва, потому 

что въ рыхлой земле корни его будутъ иметь 

•возможность расходиться по-всбмъ направлешямъ 

и собирать разеЬянную въ почве пищу. Но и 

при удобреши, примешиванш плодородной земли 

и разрыхлеши почвы около деревьевъ должно 

соблюдать известную м4ру, потому что слиш

комъ сильная, тучная почва можетъ быть* также 

причиною безплод!Я, какъ и недостатокъ пищи. 

Отъ излишка* пищи соки растеш я портятся, 

всл4дств1е чего оно делается больнымъ.

Каждою осенью следуетъ землю вокругь де

рева вскопать какъ можно глубже, стараясь при 

этомъ не повредить его корней. Точно также 

должно поступать и съ деревьями, растущими на 

пахатныхъ поляхъ, передъ каждымъ пахашемъ. 

После разрыхлены въ ту же осень следуетъ 

деревья удобрить; для такого удобрешя всего 

лучше пригоденъ компостъ или совершенно пе- 

регнившШ навозъ, потому что свЪжШ хлЪвный 

навозъ, которымъ обыкновенно обкладываютъ 

плодовыя деревья, приносить более вреда, чемъ 

пользы. Съ пользою можно также употреблять 

для этой цели кости, разбитыя въ порошокъ, 

и обыкновенную сажу изъ печныхъ трубъ. Въ 

пос.тЬдпемъ случай надобно выкопать вокругь 

дерева большую канавку, дно которой должно 

не доходить на два или на три вершка до корней, 

Въ эту канаву или борозду складывается пере- 

гнившШ навозъ или другое удобреше, после 

чего канава снова засыпается землею. Разстояше 

канавы отъ ствола дерева зависитъ отъ боль- 

шаго или менынаго распространешя его ветвей.

Класть удобреше у самаго ствола безполезно 

по тому, что большая часть корней, всасываю- 

щихъ пищу, находится гораздо дальше. Осо

бенно полезно, для плодовыхъ деревьевъ жидкое 

удобреше, которому даютъ сперва перебродить, а 

потомъ наливаютъ его въ выкопанную вънЬкото- 

ромъ разстоянш вокругъ ствола канаву весною, 

передъ темъ, когда почки должны начать распус

каться; канаву затЪмъ снова засыпаютъ и повто- 

ряютъ эту поливку еще разъ после того, какъ 

деревья цвели. Очень хорошимъ удобрительнымъ 

средствомъ для плодовыхъ деревьевъ .служить 

клей, котораго растворяютъ для этой цели одинъ 

фунтъ въ тридцати шести до сорока круж- 

кахъ воды. Количество удобрешя, которое мо

жетъ быть употреблено за одинъ разъ, зависитъ 

отъ разныхъ обстоятельства отъ состава почвы, 

погоды, силы и возраста деревьевъ. Во вся- 

комъ случай, въ начала необходимо удобрять 

съ большою осторожности» и брать лучше мало, 

чемъ слишкомъ много.

Корни, какъ важнейипя части растеш я, въ 

которыхъ переработывается пища, могутъ только 

тогда выполнять надлежащимъ образомъ своо 

назначеше, если они совершенно здоровы и 

если -они находятся въ правильномъ соотноше- 

нш къ питаемому ими стволу и верхушке де

рева. Поврежденные или больные корни не въ 

состояши снабжать дерево пищею въ надлежа- 

щемъ количестве и подготовлять ее для пита- 

Hia прочихъ частей его. Сл4дств1емъ этого бы

ваютъ различныя болезни и наконецъ погибель 

дерева, если не будетъ принято своевреиенныхъ 

м4ръ къ устранешю зла. Деревья, у которыхъ
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корни больны или повреждены, легко узнать по 

медленному росту всЬхъ ихъ частей, начиная 

отъ ствола до плодовъ. ПослЪдте хотя и ка

жутся здоровыми, но бываютъ обыкновенно малы 

и тощи; самое дерево распускается весною очень

медленно, хотя цветы и появляются на немъ
. <

ранее, ч'Ьмъ въ здоровомъ состояши; силы его 

постепенно слабЪютъ, ветви мало-по-малу за» 

сыхаютъ и наконецъ все дерево умираетъ. Если 

эти признаки появились не вследетше старости 

дерева или недостатка пищи въ почве, то тогда 

можно съ дбстов’Ьрностш предположить, что де- 

* рево больно всл'Ьдств!е повреждешя корней мы

там и или другими вредными животными. Въ та

кихъ случаяхъ еледуетъ осторожно вскрыть 

корни, обрезать r t  изъ нихъ , которые повреж

дены на здоровомъ м’Ьстъ, и покрыть порезы 

древесною замазкою. За тЪмъ яму нужно снова 

наполнить свежею, тучною землею и хорошенько 

полить для того, чтобы она плотно прилегла 

къ корнямъ. Если при этомъ обрезано много 

корней, то необходимо подрезать и часть ветвей, 

для возстановлешя равновЪЫя между верхушкою 

и корнями, и сверхъ того ощипать, въ первомъ 

грду после употреблешя этого средства, цвЪ- 

точныя почки для того, чтобы дать дереву войти 

въ силу.

Плодовыя деревья получаютъ, также каръ и 

все проч1я растешя, свою пищу, столь необхо

димую имъ для ихъ роста, образовашя цвЪтовъ 

и плодовъ, не только изъ соковъ, всасывае- 

мыхъ корневыми мочками, но и изъ воздуха, 

посредствомъ маленькихъ часто невидимыхъ для 

глаза отверстШ въ стволе, вЪтвяхъ и листьяхъ;
СНЛЬСИЙ ДИСТОКЪ 1861 ГОДА.

пища эта, вместе съ всосанною корнями, вы

дыхается отчасти снова чрезъ озпаченныя от

верстая, которыя соотвЪтствуютъ потовымъ сква- 

жинамъ кожи животнаго. Посредствомъ ихъ ра

с т е т е  всасываетъ воздухъ, влагу и теплоту; 

посредствомъ ихъ же происходитъ и испареше 

воды и другихъ веществъ, вслЪдств1е чего въ 

немъ образуется движ ете соковъ, имеющее 

сходство съ обращешемъ крови въ тЪлЪ жи

вотнаго. Вдыхаемый растешями ночью изъ воз

духа и воды кислородъ,— одна изъ составныхъ 

частей о б о и х ъ ,— снова выдыхается этими от- 

верстаями въ продолжеше дня. Это дыхаше ра

стешй посредствомъ листьевъ и т. д. очень важно 

для всей ихъ жизни, потому что оно необхо

димо для переработки въ нихъ соковъ и обра

зовашя плодовъ. По этому-то такъ и необхо

димы деревьямъ листья, порча которыхъ насе

комыми или болезнями сильно вредитъ всякому 

растенно.

Мы видели, что растешю необходимо для 

образовашя соковъ и вообще для успешнаго 

роста воздухообразныя вещества. Изъ этого 

вл!яшя воздуха на растешя легко объяснить 

большую пользу вспахивашя и перекапывашя 

почвы, которая делается чрезъ это доступнее 

для воздуха; по этой же причине верхш е корни 

толще нижнихъ, более удаленныхъ отъ воз

духа. •

• Выдыхаемое растешемъ количество влаги 

очень велико и весить часто гораздо более, 

чЬмъ само растеше; такъ, напримеръ, доказано, 

что маленькое плодовое деревцо выдыхаетъ въ 

продолжеше двенадцати часовъ около шестнад- -

«
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цати фунтовъ воды. Понятно, следовательно, что 

чемъ безпрепятственнее д ей сш е  воздуха на 

стволъ, ветви, листья, цветы и плоды, темъ успе

шнее и лучше ростетъ дерево; понятно также, 

что, отъ недостатка этого дейстая, дерево должно 

въ такой же степени терпеть въ отпошеши 

роста и успешнаго прозябатя , потому что оно 

лишается въ такомъ случае возможности вды

хать и испарять воду и некоторыя друпя ве

щества, безъ которыхъ оно не можетъ жить. 

Это лещ о заметить на деревьяхъ, которыя по

крыты толстымъ слбемъ мховъ или засохшею, 

перетрескавшеюся корою. Въ тесныхъ, мало до- 

ступныхъ для воздуха и наполнеиныхъ сырыми 

испарешями местахъ, при слишкомъ густой по

садке деревьевъ и т. д., легко поселяются да

же на молодыхъ стволахъ разные мхи и лишаи. 

Они встречаются, однакоже, часто и на такихъ 

деревьяхъ, которыя ростутъ въ сухихъ, доступ- 

ныхъ для свежаго воздуха местностяхъ, въ осо

бенности на несколько слабыхъ и болезненныхъ 

деревьяхъ, на которыхъ, вследств!е недостатка 

или порчи соковъ, засохла, а потомъ загнила 

верхняя кожица коры. На старыхъ же деревьяхъ 

появлеше мховъ есть естественное следствхе сла

бости, происходящей отъ дряхлости. Съ таких т. 

пораженныхъ мхомъ деревьевъ, носледнШ легко 

переходить и на ближайппя здоровыя, въ особен

ности если ихъ кора груба. Въ неболышя’ углуб- 

л е т я  такой коры легко набирается пыль и 

вообще нечистоты всякаго рода, на которыя 

заносятся ветромъ чрезвычайно мелюя семена 

мховъ и лишаевъ, пускаюиця тамъ ростки. Эти 

мхи распространяются мало-по-малу чрезвычайно

быстро по всему стволу и в4твямъ и отнимаютъ 

у дерева силу и пищу. Посл4 каждаго дождя 

поднимается изъ нихъ густой паръ, который 

окружаетъ дерево и оказываетъ на него вредное 

вл1ян1е. Но такая моховая" одежда еще вреднее 

для дерева зимою, потому что тогда вода, легко 

задерживаемая ею и замерзающая уже при сла- 

бомъ морозе, облекаетъ стволъ и ветви ледяною 

корою, вследств1е чего т а т я  деревья легко за- 

мерзаютъ.

Покрытыя мхомъ деревья производятъ только 

мелше, безсочные плоды, что нисколько и, не 

удивительно. Всю свою жизненную деятель

ность, все свои силы употребляетъ дерево на 

образоваше цветовъ и плодовъ, составляющихъ 

конечную цель его жизни. Пища, всосанная 

корнями изъ почвы, претерпевцетъ въ немъ 

вследств!е высыхашя и выдыхашя и т. д., мно

жество измененШ, прежде чемъ превратится въ 

соки, расходяиуеся по всемъ ветвямъ, листьямъ, 

цветкамъ и плодамъ дерева. Лучшимъ доказа- 

тельствомъ такихъ превращенШ сыраго сока 

служатъ для насъ медоносные сосудцы цветковъ, 

сочное, вкусное и благоуханное мясо плодовъ. 

Мхи и друпя чужеядныя растешя, поселяю- 

нцеся на стволе и ветвяхъ , глубоко проникаютъ 

своими тончайшими корешками чрезъ дыхатель- 

ныя отверсйя дерева и высасываютъ его лучнне 

соки, служаiuie имъ готовою пищею; дерево же, 

лишающееся этихъ соковъ, начинаетъ хиреть 

и не можетъ производить хорошихъ, сочныхъ 

плодовъ. Но мхи вредятъ еще и въ другомъ 

отнош ети, потому что они доставляютъ убе

жище разнымъ вреднымъ насекомымъ, изъ ко-
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торыхъ uraorie кладутъ свои яйца въ щели 

коры, преимущественно же между мхами и ли

шаями, где они безопасны отъ пресл'Ьдовашя 

птицъ. Если, следовательно, мхи лишаютъ де

рево столь необходимаго для его вл1яшя воз

духа, препятствуютъ надлежащему испаренш и 

вды ханш , высасывэютъ лучпйе его соки и до

ставляю™ убежище' множеству вредныхъ насе- 

комыхъ, то понятно, какъ необходимо истреб

лять ихъ и какое полезное вл1яте должно иметь 

ихъ уничтожеше на сохран ете здоровья де

ревьевъ.

Е с т ь  м н о г о  средствъ для уничтожешя вред- 

наго дейстшя мховъ. Главнейшее изъ нихъ со

стой™ въ тщательномъ оскабливанш до чиста 

стволъ и ветвей пораженнаго ими дерева весною 

въ ясный и теплый день, всего лучше после 

дождя, когда уже нечего опасаться морозовъ. 

За  темъ следуе™  хорошенько обмыть весь стволъ 

и ветви мыловареннымъ щелокомъ, съ помонцю 

тряпки или щетки; это должно быть сделано 

пораньше, для того чтобы обмытыя части де

рева успели совершенно обсохнуть къ вечеру. 

Если б уде™ замечено, что мхи появляются вновь, 

то обмы вате следуетъ повторить и продолжить 

такимъ образомъ до техъ  поръ, пока они не 

изчезну™ съ дерева совершенно. У поросишхъ 

мхомъ деревьевъ, растущихъ на сырой и мо

ховой почве, следуетъ вскопать дернину'около 

ствола въ окружности двухъ или трехъ аршинъ, 

почаще разрыхлять лежащую подъ нею землю, 

посредствомъ осторожнаго мотыжен]'я въ про- 

должеше л ета , и посыпать эту взрыхленную 

почву древесною золою или подзоломъ, полу-

чаемымъ при мыловаренш. Очищеше ствола и 

ветвей производится потомъ описаннымъ выше 

образомъ. Если болезнь произошла вследетше 

недостатка годной пищи, то здоровье дерева 

можно поправить частымъ удобрешемъ, при- 

мешиватемъ хорошей плодородной почвы и раз- 

рыхлещемъ земли вокругь ствола. Наконецъ, 

если мохъ появится вследств1е слишкомъ густой 

посадки дерева, то нужно, пока эти деревья еще 

молоды, пересадить некоторыя изъ нихъ на друпя 

места; если же они уже стары, то срубить ихъ 

чрезъ одно и тщательно очистить nponia отъ мха.

Засохш ая, облупливающаяся кора встречается
I

большею частно на старыхъ деревьяхъ, въ осо

бенности на такихъ, за которыми не было хоро

шего ухода. Вообще кора, гладкая у молодыхъ 

деревьевъ, делается со временемъ грубее и 

грубее, растрескивается всле>дств1е д-Ьйств1'я  мо

роза, сырости и жара; она начинаетъ лупиться 

и становится напоследокъ твердою и деревя

нистою, такъ что мало-по-малу весь стволъ и 

более толстыя ветви покрываются этими дере

вянистыми, завернутыми къ верху кусками коры. 

Такая растрескавшаяся, засохшая кора вредитъ 

дереву и должна быть какъ можно скорее снята 

съ него посредствомъ оскабливатя, для чего 

очень пригоденъ обыкновенный древесный ско

бель. При очищенш дсушно стараться не по

вредить внутренней тонкой коры дерева. Ещ е 

лучше соскоблить только большую часть этихъ 

легко отделяющихся кусковъ коры и вымазать 

потомъ стволъ и ветви сженною, разболтанною 

въ воде известью. Лучшее время для этой ра

боты— осень; у молодыхъ деревьевъ этотъ слой
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извести образуетъ въ тоже время защиту отъ 

обгрызашя коры зайцами. Сырой воздухъ, сн’Ьгъ 

и дождь смываютъ мало-по-малу этотъ извест

ковый слой и кора является гладкою. Известь 

умерщвляетъ въ тоже время наеЬкомыхъ, пгёз- 

дящихся въ щ еляхъ ствола, излечиваетъ неко

торый болезни коры и служитъ во многихъ 

случаяхъ очень хорошимъ средствомъ даже для 

старыхъ деревьевъ, чтобы поддержать ихъ жизнь 

еще въ продолжеше несколькихъ летъ.

Верхушка дерева, или такъ называемая крона, 

должна считаться непосредственною кормилицею 

плодовъ. Ветви ствола поднимаются высоко на 

воздухъ и ни на какую изъ чаетей дерева не дей- 

ствуетъ 'онъ до такой степени животворно и осве

жительно какъ на крону, одетую зелеными ли

стьями. Но она въ состоянш пользоваться этимъ 

благотворнымъ действ!емъ только тогда, если 

за нею ухаживаютъ съ ранняго возраста, надле- 

жащимъ образомъ наблюдаютъ за ея ростомъ и 

развшлемъ и заботятся о ней и въ последую- 

нце годы при каждомъ возврате весны. По этому 

недостаточно подрезывать и- очищать ветви ея 

только въ продолжеше немногихъ летъ, после 

пересадки дерева, а потомъ предоставить ей рости 

какъ попало. У плодовыхъ деревьевъ, уже при- 

носящихъ плоды, следуетъ отнймать ежегодно 

весною не только засохнпя, nonycyxia, излишшя 

и вредныя ветви, но и Tania, которыя, накло

няясь внутрь кроны, ростутъ на крестъ одна съ 

другой и при каждомъ движет и отъ ветра или 

бури трутся одна о другую, портя при этомъ 

взаимно кору и древесину. Если окажется, что 

у старыхъ уже плодовыхъ деревьевъ ветви внутри

кроны густо переплелись между собою, то ихъ 

надобно мало-по-малу тщательно вырезать. Бее 

отнимаемый ветви и побеги должны быть отпи

ливаемы какъ можпо ближе у ствола или глав

ныхъ ветвей пилою, но такъ чтобы не повре

дить коры последнихъ; за темъ это место сле

дуетъ срезать гладко ножемъ и замазать рану 

древесною замазкою. Эту работу легче всего и 

удобнее производить во время перваго движешя 

соковъ, когда почки начинаютъ пухнуть и го

товятся развернуться; летомъ и зимою она за

труднительнее, потому что тогда труднее отли

чить сух!яили полузасохппя ветви отъзеленыхъ.

Кроме мховъ, лишаевъ и засохш ей, Ьблуп- 

ливающейся коры, древесная крона, въ особен

ности у более- старыхъ деревьевъ, страдаетъ 

еще отъ чрезвычайно вреднаго чужеяднаго ра

стеш я— омелы или иволги. Она часто встре

чается на поперечныхъ ветвяхъ яблонь, где 

проникаетъ своими корнями черезъ кору въ де

рево и отнимаетъ у последняго большую часть 

его питательныхъ соковъ- Стебли этого расте

шя, достигавшие одного фута длины, деревя

нисты, желтовато-зеленаго цвета; ветви его 

вместе съ белыми, слизистыми ягодами, ^вели

чиною съ горошину, содержащими крупныя се- 

мяна, употребляются для приготовлешя птичьяго 

клея.# Птицы, которыя охотно отыскиваютъ эти 

ягоды, переносятъ семена омелы съ одного де

рева на другое. Если это растеше сильно раз

рослось по ветвямъ кроны, то его можно иско

ренить только съ трудомъ, посредствомъ отре- 

зывашя пораженныхъ ветвей, такъ чтобы на 

дереве не оставалось корневыхъ мочекъ омелы.
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Деревья, которыя, не смотря на все старашя 

и уходъ за ними, не входятъ въ силу, могутъ 

быть поправлены посредствомъ такъ называе

м а я  возобновлешя кроны. Для этой цели отни- 

маютъ мало-по-малу бо.тЬе старыя и хилыя 

ветви и образуютъ изъ молодыхъ побеговъ, 

являющихся у обрЬзанныхъ м'Ьстъ, новую крону. 

У молодыхъ и сильныхъ деревьевъ это легко 

сделать посредствомъ прививки. Всехъ ветвей 

срезывать за разъ, однако же, не следуетъ, по

тому что дерево можетъ тогда погибнуть отъ 

излишества соковъ. Вишневыя деревья не мо

гутъ переносить такого возобновлешя кроны, 

вследств1е слишкомъ сильнаго течешя сока; чув

ствительнее всего между ними деревья, облаго- 

роженныя прививкою; сливовыя деревья стано

вятся, напротивъ, отъ этого чрезвычайно пло

дородны.

Дряхлыя, вообще слабыя, по недостатку пищи 

больныя деревья можно часто вылечить и по

править, не отнимая ихъ ветвей, поливкою, удоб- 

решенъ и примЪшивашемъ плодородной земли. 

Для этого см’Ьшиваютъ съ водою бычачью кровь, 

коровШ пометь и легшя роговыя стружки и на- 

ливаютъ эту жидкость весною въ выкопанную 

вокругъ дерева на разстоянш шести до осьми 

футовъ отъ ствола канаву, которую засыпаютъ 

потомъ свежею землею, почву же внутри этой 

канавы, вокругъ ствола, глубоко разрыхляютъ 

потомъ, для того чтобы воздухъ, влага и тепло 

могли беспрепятственно проникать къ корневищу 

дерева.

П Р И З Н А К !, ПО КОТОРЫМЪ МОЖНО УЗНАВАТЬ A t T A  У  РОГАТАТО 
СКОТА.

Возрастъ молодаго рогата го скота можетъ 

быть лучше всего узнаваемъ по зубамъ. Теле

нокъ обыкновенно рождается на светъ съ двумя 

передними зубами или резцами; по нроШествш 

четырехъ недель, у него уже являются все во

семь переднихъ зубовъ. Съ этого времени до 

осьмаго месяца возрастъ узнается по состоянш  

этихъ зубовъ; чЪмъ более они стерты, темъ 

старее теленокъ; въ осьмомъ месяце оба средше 

зуба меньше прочихъ; съ этого времени до 

осьмнадцатаго месяца постепенно уменьшаются и 

друпе передше зубы. Подостиженш двухлетн яя  

возраста, выпадаютъ два среднихъ резца и заме-
у

няются двумя новыми, большими и бол'Ье ши

рокими, чемъ прежше. Въ третьемъ году у жи

вотнаго четыре новыхъ резца, въ четвертомъ 

шесть, а въ пятомъ, наконецъ, веб восемь. 

Только въ шесТомъ году всЬ эти зубы им4ютъ 

одинаковую величину; ихъ легко отличить 

отъ прежнихъ, которые называются молочными. 

По мере того, какъ животное стар^етъ, р$з- 

цы тупЬютъ, стираются, утрачиваютъ свою 

белизну и наконецъ выпадаютъ. На девя- 

томъ году оба средше рЬзца стерты болЬе 

прочихъ и потому короче ихъ; тоже самое 

происходить впосл'Ьдствш постепенно и съ про

чими зубами. Наконецъ, они начинаютъ мало- 

по-малу шататься и, когда животному минетъ 

двенадцать л4тъ, а часто и позже, выпадать въ. 

томъ же порядке, въ которомъ появлялись. По
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рогамъ также можно узнавать возрастъ скота, 

потому что ихъ поверхность остается въ про

должеше двухъ летъ гладкою; съ началомъ 

третьяго образуется на нихъ выпуклое кольцо, 

внизу около основаш я; это кольцо удаляется съ 

ксждымъ годомъ болЬе и более отъ головы жи

во гнаго, по мере того какъ рога ростутъ и 

становятся длиннее. Въ начала втораго года 

образуется второе кольцо. Эти кольца легко 

можно сгладить напильникомъ, по этому неопыт

ный покупатель долженъ* при опредЬлеши лЬть 

продаваемаго ему животнаго, быть очень осто- 

роженъ, чтобы не подвергнуться обману со сто

роны продавца. У коровъ, которыя были случены 

съ быкомъ на двухлЬтнемъ возрасти, первое 

кольцо образуется однимъ годомъ раньше; по 

этому о н е . кажутся годомъ старше, чЬмъ на са- 

момъ деле. У воловъ и быковъ эти кольца не 

могутъ служить вЪрнымъ признакомъ для рас

познавала летъ, потому что они появляются у 

нихъ 'горько съ четырехлЬтняго возраста и не 

такъ заметны, какъ у коровъ. Съ лотами, рога 

у животныхъ делаются хрупче и тоньше у ос

новашя. Должно, впрочемъ, заметить, что опре

деление л'Ьтъ по рогамъ гораздо менЬе надежно, 

чЬмъ по зубамъ.

СПОСОБЪ СПАИВАТЬ Д 0 Ш Ш Ш 1Е КОСЫ И СВРВЫ.

%

Лучння косы, у которыхъ острее остается 

дольше другихъ -годнымъ, лопаются всего чаще и 

делаются потомънегодными для употреблешя.— 

Чтобы поправить таше инструменты, можно 

употребить следующШ испытанный способъ. На

добно помазать очищенную передъ темъ тре

щину бурою, растертою въ порошокъ и потомъ 

слегка смоченною водою, и положить сверху 

небольшой кусочекъ красной или желтой меди. 

За темъ надобно выправить губы кузнечныхъ 

клещей внутри такимъ образомъ, чтобы ими 

можно равномерно надавить спаиваемое место 

и, раскаливъ ихъ до бела, схватить ими под

готовленную косу у трещины, которая въ не

сколько секундъ спаивается растопившеюся медью. 

Надлежащее время, когда спаиваше окончено и 

клещи нужно отнять прочь, зависитъ частно отъ 

степени ихъ разгорячешя, частш  также отъ 

того, была ли взята для припоя красная или 

желтая медь. Впрочемъ, определить, когда это 

еледуетъ сделать, трудно; каждый работникъ, 

знающШ кузнечное ремесло, найдетъ после не

сколькихъ опытовъ надлежащую меру.

Печатать позволяется. С. Петербургъ. Поля 29 дня 1861 года. Ценсоръ В еселою .

ВЪ ТИПОГРАФ» В. Б ЕЗ О Б Р А З О В А  И KOMD.


