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ПРЕДИСЛОВИЕ

Ц^зль настоящаго издания состоитъ въ  томъ, чтобы какъ 
можно шире распространить среди населен!я свЬдгЬ т я  о наи
б олее  простыхъ способахъ ,добыван!я торфа на топливо и на 
подстилку и ознакомить съ существующими методами возд'Ь- 
лыван!я болотъ подъ луга и поля.

Несомн^ино, изложенные методы у насъ сообразно м ест
ным!, услоецямъ будутъ изменены и дополнены, и поэтому 
з н а т е  основы существующихъ методовъ является весьма важ- 
нымъ.

Если книга въ этомъ отношенш принесетъ хотя неболь
шую пользу, то ц^ль автора будетъ достигнута.

Москва, даль 1913 года.



I.

До сихъ поръ торфяныя болота считались неудобными 
пространствами, лишенными хозяйственнаго значент, если йе 
принимать во внимаше пользовашя иногда убогой древесной 
растительностью съ нихъ, получен1я небольшого количества 
весьма плохого с/Ьна, сбора ягодъ, пастьбы скота и пр. Всл-Ьд- 
crsie обшйя влаги и бедности питательными веществами на бо- 
лотахъ обычно растутъ наименее требовательныя травы, им’Ью- 
шдя весьма плохое кормовое достоинство. Для увеличешя уро
жая, a BM'fecrb съ тЬмъ и улучшен!я качества травы необходимо 
болото хорошо осушить. Особенно заметно сказывается осу- 
шеше на ростЬ древесной растительности. При правильномъ 
осушенш и надлежащей обработка верхняго торфяного пла
ста за границей: въ Германш, Голландии, Ш вещи и др., полу- 
чаютъ съ болотъ болыше урожаи травы и хл'Ьба, иногда даже 
превышаюшде урожаи съ минералъныхъ почвъ. Эти примеры 
могутъ служить намъ гарантией того, что и мы при осушенш, 
должной обработав и удобренш можемъ также получать со 
своихъ болотъ xopoinie урожаи. Теперь при все бол-fee и бол’Ье 
надвигающемся малоземельи пора и намъ взяться за наши 
болота и постепенно приводить ихъ въ культурное состоите, 
увеличивая площадь луговъ и пашенъ.

Всего болотъ только въ 24-хъ губершяхъ нечерноземной 
полосы Россш (безъ Архангельской губ.) имеется 16.978.361 дес. 
и въ общемъ на 100 дес. минеральной почвы приходится 9 дес. 
болотъ.

Г У Б Е Р  Н I И. Об. площ. Губ. Количество Бол. въ  °/|
въ десятин. дес. болотъ. общей площ

1. Московская
2. Тверская. .

2 954.606 166.184 5,6
5.613.041 677 484 12,2
4.209.531 327.485 7,75
3.737.353 252.165 6,7
7.291.948 596.053 7,95
3.071.070 212.019 6,9
3.696.461 615.715 16,8

3. Владим1рская
4. Рязанская . .
5. Костромская
6. Ярославская
7. Псковская .
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8. Новгородская . . . . . . 10.087.188 1.144.244 19,4
9. С.-Петербургская. . . . . 3.787.365 624.884 16,5

10. Эстляндская ................ . . 1.645.041. 244.400 14,8
11. Курляндская............... . . 2.427.635 207.554 8,5
12. Лифляндская . . . . . . . 4.450.660 445.000 10,0
13. Минская. . . . . . . . . 7.712.592 1.690.366 21,79
14. М огилевская............... . . 4.1S9.322 655.615 15,3
15. Гродненская . . . . . . . 3.297.815 423.644 12,8
16. Виленская . . . . . . . . 3.525.070 449.802 12,7
17. Ковенская . . . . . . . . 3.607.420 299.484 8,3
18. Витебская ................... . . 3.815.404 679.626 17,8
19. Смоленская ................. . . 4.824.325 446.175 9,22
20. К а л у ж с к а я ................. . . 2.781.372 117.249 4,2
21. Олонецкая................... . . 12.035.353 1.464.564 12,9
22. Вятская. . . . . . . . . 13.963.524 450.582 3,25
23. П ерм ская..................... . . 29.815.548 2.077.269 6,95
24. Вологодская ............... . . 36.499.918 1.910.788 5,25

188.840.563 16.978.361 9,0%

Т о р ф ъ .

Торфъ есть масса отмершихъ, но еще не совсЬмъ разложив
шихся листьевъ, стеблей и корней болотныхъ растенш. Раз- 
сгенЛя эти изъ года - въ - годъ росли на одномъ и томъ же 
M-fecrij и, ежегодно отмирая, въ течете долгаго перюда вре
мени въ н'Ькоторыхъ болотахъ образовали довольно мощные 
слои. Имеются торфяники глубиною 20 и болЬе аршинъ. 
Масса растительныхъ остатковъ находится въ большинстве 
случаевъ подъ водой, которая пренятствуетъ доступу воздуха 
въ нижше слои, почему торфъ разлагается весьма медленно.

Если взять торфяную массу съ различныхъ болотъ и въ 
свЬжемъ состоянш внимательно раз смотреть ее, то въ боль
шинстве случаевъ можно по отдельнымъ сохранившимся оетат- 
камъ определить т е  растенш, изъ которыхъ образовался торфъ. 
Въ некоторыхъ торфяникахъ масса такъ сильно разложилась, 
что уже трудно или совсемъ невозможно различить простымъ 
глазомъ остатки растенш, которые ясно выделяются только 
подъ микроскопомъ.

Если въ торфяной массе сильно преобладаютъ остатки од
ного какого - нибудь растен1я, напр, камыша, то торфъ носить 
название камышеваго торфа, если преобладаютъ остатки осоки.
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то торфъ называется осоповымъ, мха—моховымъ. Если въ массе 
торфа одинаково представлены въ количественномъ отношенш 
мохъ и осока, то торфъ удерживаегь двойное назваше мохово
осоковый.

Наиболее часто встречаются слФ»дуюиие виды торфа:
1. Молодой малоразложивилйся моховой торфъ. Залегаетъ этогь 
торфъ въ верхнихь слояхъ моховыхъ болотъ; нм'Ьетъ отъ 
светлой до желто - бурой окраску, легокъ, мягокъ и эласти- 
ченъ, обладаетъ большой всасывающей способностью къ  воде 
и поглотительной къ газамъ. Добывается этотъ торфъ на под
с т и л у  скоту (см. стр. 54); чистый употребляется въ вид'Ь 
порошка, какъ упаковочный матер!алъ, а въ строительномъ 
искусстве какъ изолящонный матер1алъ. При обработка пла
ста подъ культуры молодой моховой торфъ трудно поддается 
разложение.

2. Старый моховой сфагновый торфъ, всегда очень хорошо 
разложившшся, им'Ьетъ окраску отъ темно - бурой до черной. 
Въ рукахъ этотъ торфъ въ св'Ьжемъ состоянш хорошо смеши
вается, а при сдавливанш въ кулаке масса легко выдавливается 
сквозь пальцы. Старый моховой торфъ залегаетъ въ глубокихъ 
слояхъ моховыхъ болотъ, обладаетъ большой плотностью и вы- 
сокимъ удельнымъ в^Ьсомь, а потому добывается на топливо. 
На воздух^ разлагается скорее, нежели молодой моховой торфъ.

3. Гипновый торфъ состоип. преимущественно изъ остатковъ 
семейства гипновыхъ мховъ и сопутствующихъ растешй. Мо
лодой гипновый торфъ им^еть бурую и желто - бурую окраску, 
старые же хорошо разложившееся сорта отъ темной до совер
шенно черной. Процентъ золы въ этомъ торфе въ болыгогасгве 
случаевъ высокъ. По сравнению со сфагновьшъ торфомъ моло
дой гипновый не обладаетъ столь большой влагоемкостью, ста
рый же гипновый торфъ далеко уступаетъ въ качестве топлива 
старому сфагновому. Гипновый торфъ имеетъ различныя хими- 
чесшя и физичесшя свойства, при выветриванш образуетъ 
различную по содержание питательныхъ вещестаъ почву.

4. Камышевым торфъ легко отличается по крупнымъ остат- 
камъ стеблей и корней камыша. Молодой малоразложивипйся 
камышевый торфъ имеешь отъ  желтой до желто - бурой окраску. 
Старый камышевый торфъ въ свежемъ состоянш слизистый, 
мягкш, хорошо смешивается въ рукахъ. Старый торфъ добы
вается въ качестве топлива. На воздухе камышевый торфъ 
легко разлагается.
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5. Торфъ изъ остатковъ хвоща отличается по хорошо сохра
няющимся темнымъ кол-Ьнцамъ стеблей. Торфъ этотъ обычно 
содержитъ большое количество минеральныхъ примесей, доволь
но плотенъ, при обработка на воздухе трудно разлагается, но 
даеть богатую питательными веществами почву. Вследствие 
большого содержашя золы на топливо этотъ торфъ мало лри- 
годенъ.

6. Осоковый торфъ состоять изъ корней, корневищъ и 
листьевъ осоки, иногда въ малоразложившихся сортахъ сохра
нившись трехгранную форму. Въ свежемъ состоянш осоко
вый торфъ имеетъ светлую окраску, принимающую на воз
духе темный цветъ. Встречаются сорта, имеюице бурую окра
ску и въ свежемъ состоянш. Физичесшя и химичесмя свой
ства, въ  зависимости отъ рода и количества сопутствующихъ 
растенш и отъ количества минеральныхъ примесей, меняются 
въ довольно значительныхъ пределахъ. Некоторые сорта явля
ются эластичными, вязкими и мягкими, какъ мыло, друпе 
!въ свежемъ состоянш тверды, а при высыханш становятся 
пылеватыми. Н а воздухе торфяная масса легко выветривается 
и разлагается и даеть богатую почву.

7. Пушицевый торфъ состоитъ изъ  корневищъ и волоконъ 
влагалищныхь листьевъ путницы. Волокна эти настолько проч
ны, что были попытки изъ нихъ приготовлять ткани. Пуши
цевый торфъ легокъ, при высыханш мало уменьшается въ 
объеме. На воздухе весьма трудно поддается разложение и 
весьма затрудняетъ обработку верхняго пласта. Старые сорта 
пушицеваго торфа добываются на топливо, молодые — на под
стилку.

8. Древесный торфъ образовался главнымъ образомъ изъ 
остатковъ сосны, березы, ели и ольхи; въ зависимости отъ 
этого торфъ и носить свое назваше. Березовый торфъ заклю- 
чаетъ преимущественно остатки березы. Въ свежемъ состоя
нш березовая древесина въ хорошо разложившемся торфе 
имеетъ оранжевую окраску, мягка, на воздухе скоро 
принимаешь темный цветъ. Березовый торфъ легко отли
чается по хорошо сохраняющимся бе.лымъ чешуйкамъ коры. 
Ольховый торфъ состоитъ изъ остатковъ черной ольхи съ при
месью осоки, а въ топкихъ местахъ съ примесью камыша. 
В ъ свежемъ состоянш ольховый торфъ мягокъ, коричнево- 
бураго цвета, при высыханш принимаешь темную окраску. 
При обработке пласта легко разлагается и даеть богатую 
питательными веществами почву. Сосновый торфъ состоитъ пре
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имущественно и зъ  остатковъ болотной сосны. В ъ глубокихъ 
слояхъ остатки сосны мягки, шафрановаго цв^та, бур'Ьющде 
на воздух^. Эти остатки, если они недостаточно разложи
лись, сильно затрудняютъ какъ обработку пласта подъ куль
туры, такъ  и добываше торфа на топливо.

Химический составь отд'Ьльныхъ видовъ торфа.

Ц айлеръ и Вилькъ *) на основанш своихъ многочисленныхъ 
изсл'Ьдовашй даютъ сл'Ьдуюпця цифры для отд'кльныхъ видовъ 
торфа, находящихся въ различной степени разложешя.
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1. Тростниковый 
торфъ.

Неразложив. . 85,35 14,65 0.244 0,945 4,173 0,167 1,188 7,511 1,86
Мало разлож. 88,20 11,80 0,053 3,021 1,104 0,169 1,980 5,229 2,29
Сильно „ 89,54 10,46 0,035 4,998 0,496 0,176 1,329 3,162 3,07
Соверш. „ 87,15 12,85 0,262 0,456 2,573 0,092 0,789 8,497 1,88
2. Осоков. торфъ.
Неразложив. . 96,16 3,84 0,061 1,774 0,424 0,063 0,761 0,594 2,19
Мало разлож. 96,03 3,97

3,51
0,048 0,507 1,405 0,071 0,284 1,565 1,63

Сильно .„ 96,49 0,042 1,522 0,999 0,059 0,468 0,296 2,10
Соверш. „ 94,32 5,68 0,035 2,538 1,470 0,049 0,287 1,092 1,32
3. Гипнов. торфъ.
Неразложив. . 92,39 7,61 0,128 3,001 0,370 0,077 2,254 1,462 2,06
Мало разлож. 94,27 5,73 0,088 0,432 1,780 0,089 0,426 2,739 2.25
Сильно „ 96,68 3,32 0,058 1,145 1,292 0,053 0,426 0,268 2,08
4.Сфагнов. торфъ.
Неразложив. . 98,07 1,93 0,119 0,288 0,275 0,066 0.150 0,946 0,89
Мало разлож. 99,36 0,64 0,062 0Д20 0,070 0,055 0,088,0,186 0,79
Сильно „ 96,79 3,21 0,052

0,104
1,789 0,337 0,058 0,305 0,491 1,35

Соверш. „ 96,08 3,92 0,089 0Д44 0,043 0,111 3,047 0,88
5. Торфъ изъ 

пушицы.
Мало разлож. 99,41 0,59 0,057 0,116 0,162 0,027 0,124 0,058 0,58
Съ небол. кол. 
волоконъ . . 99,47 0,53 0,038 0,069 0,134 0,044 0,078 0,141 1,26

*) Специалисты по торфному д-Ьлу въ Австро-Венгрш.
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6. Торфъ изъ
ш ейцхерм .

Мало раз лож. 96,20 3,80 0,048 0,241 0,776 0,319 0,1Ю 2,195 2,62
С ъ небол. кол.

волоконъ . 97,76 2,24 0,146 0,330 0,722 0,255 0,148 0,494 2,15
7 . Ольхов. торфъ. 98,40 1.60 0,055 0,543 0,347 0,046 0,320 0,208 1,37
8. Б ерез, торфъ.
Мало разлож. 97,82 2,18 0,052 0,537 0.438 0,051 0,490 0,509 1,60
Сильнее „ 96,56 3,44 0,033 0,394 1,763 0,145 0,284 0,685 2,29
9. Вереск, торфъ.
И зъ  обыкнов.

вереск. . 89,99 10,01 0,128 0,290 1,425 0,220 0,182 7,650 2,28
И зъ болотнаго
вереска. . 93,09 6,91 0,081 0,220 0,728 0,137 0,258 5,153 „

Луговыя и моховыя болота. Торфяная масса отдельныхъ 
болотъ состоитъ и зъ  остатковъ различныхъ группъ растенШ, 
им'Ьющихъ неодинаковый составъ и свойства. Въ зависимости

Рис. 1. Заросташ е озера.

отъ  этого, торфяныя болота делятся на два типа: луговыя или 
низинныя болота и моховыя (боровыя) или возвышенпыя. На 
иервыхъ болотахъ растутъ миряшдяся съизбы ткомъ влаги расте- 
шя, какъ наир., камышъ, хвощъ, осока и др. Луговые торфяники 
произошли въ большинстве случаевъ отъ постепеннаго заро-
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станш водоем'овъ, отъ  береговъ къ  средин^ (см. рис. 1-й). 
Луговыя болота содерж ать большой запасъ питательныхъ ве- 
ществъ, а потому при возд'Ьлыванш этихъ болотъ требуется 
вн есете  меньшаго количества искусственныхъ удобрений, не
жели при воздтЬлыванш моховыхъ болотъ. Т орф ъ боровыхъ 
болотъ состоитъ преимущественно изъ остатковъ сфагновыхъ 
мховъ. М охъ является растешемъ малотребовательнымъ къ  пита- 
тельнымъ веществамъ и довольствуется только дождевой водой и 
приносимыми съ ней солями. Торф ъ боровыхъ болотъ содержитъ

Рис. 2. Моховое болото, покрытое бедной л’Ьсной растительностью.

большое количество кислотъ, вредныхъ для растенш, а потому 
при культур^ этихъ болотъ въ  первую очередь нужно произ
вести извеегковаше. Моховыя болота въ  средине почти всегда 
выпуклы, почему иногда еще называются возвышенными боло
тами. Поверхность такихъ болотъ часто покрыта древесной 
растительностью— кривлявой сосной, березой и др. (см. рис. 
2 - й ) .

Среднш составъ торфа по Пр. Флейшеру сл'Ьдующш:

Луговое болото. Моховое болото.

1. Органическаго вещества . 85,0°/0 98,0°/0
•2. З о л ы ....................................... 15,0°/0 2.0°/„
3. А з о т а ..................................  2,5 1,0
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4. Кадия. . . . . . . . . .
5. К а л ь щ я ................................
6. Фосфорной кислоты . . .

ОД
4 ,0
0,2

0,04
0,25
0,07

Большинство нашихъ торфяныхъ болотъ заключаютъ хоро
шей торфъ, нисколько не уступающей по качеству дровамъ, 
а иногда и превосходящей ихъ по тепловому достоинству. 
Торфъ этотъ можетъ быть добываемъ р^знымъ и др. ука
занными ниже способами каждымъ крестьяниномъ въ свобод
ное отъ полевыхъ работъ время весной. Въ теч ете лета 
нар1ззанныя плитки высыхаютъ и могутъ - быть съ усггкхомъ 
сжигаемы вместо дровъ.

П рим кнете торфа въ качестве топлива въ настоящее вре
мя особенно важно, такъ какъ въ этомъ случай явилось бы 
возможнымъ сберечь быстро уничтожающиеся леса.

Въ верхнихъ слояхъ моховыхъ болотъ залегаетъ малораз- 
ложивппйся торфъ, который является весьма пригоднымъ для 
подстилки на скотныхъ дворахъ.

Для того чтобы определить глубину торфяного пласта, 
последнШ измеряють или обыкновенной размеченной ж елез
ной штангой съ острымъ концомъ или зондомъ (см. рис. 3-й). 
Зондомъ можно взять пробы изъ различныхъ слоевъ торфя
ной залежи съ целью узнать, сколько торфъ содержитъ золы и 
какое его тепловое достоинство. Для одновременнаго взятия 
пробъ торфа закрытымъ челнокомъ и зондировки болота ав- 
торомъ сконструировать «буръ - зондъ» *).

При изследоваши болота первоначально проводятся па
раллельный линш ab подъ прямымъ угломъ къ магистрали 
АВ (рис. 4-й) въ разстоянш 25, 30, 50 саж. другъ отъ
друга, смотря по желаемой точности (чемъ ближе другъ отъ 
друга будутъ проведены линш, тем ъ  точнее изследоваше). 
По этимъ лишямъ проходятъ съ зондомъ и въ разстояши 
также 25, 30 и 50 саж., опускаютъ зондъ или железную штангу 
въ пластъ и записываютъ глубину. П осле того, какъ все бо
лото прозондировано, измеряютъ площадь залежи. Чтобы вы
считать имеющшся запасъ сырой массы торфа, нужно опреде-

*) Выписывать можно по адресу: С .-Петербургъ, Знаменская 22. Кан- 
деляр!я Торф, части.

Опред'кчеше запаса торфяной массы.
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лить среднюю глубину пласта, что делается сложешемъ кскхъ 
глубинъ, найденныхъ зондомъ, и д 'Ьлетем ъ суммы на число 
пунктовъ, въ  которыхъ опускался зондъ; изъ  полученной ве-

л

Л  f t ' ЛШи сvrvpo, Abwty ам-HW 

аЛ миммл

Рис, 3. Зондъ сист. для опре
деления глубины пласта.

Рис. 4.

личины сбрасывается на очесъ, не идущш въ разработку,
0.08 саж., или 0.16 саж., смотря по степени разложеш я торфа. 
Д ал-fee, умноживъ полученную среднюю глубину безъ  очеса 
на площадь, находимъ запасъ массы въ кубическихъ единицахъ.

2



и.

Добываше торфа.

Въ настоящее время горючхе матер1алы настолько вздо
рожали, что отдельный государства, где не имеется значи- 
тельныхъ залежей каменнаго угля, но есть много торфяныхъ 
болотъ, озабочены применетемъ торфа въ качестве топлива. 
Развитие торфяной промышленности особенно покровительство
вало еще издавна правительство Голландш. Въ последнее время 
на тотъ же путь стала и Швещя, где правительство охотно 
поддерживаетъ всямя начинашя и предпр1я’пя въ области тор
фяного дела. Кроме правительствъ, на торфяное дело сейчасъ 
обращено большое внимаше со стороны общественныхъ орга- 
низацш и частныхъ лидъ. Для развнпя торфяной промышлен
ности, въ настоящее время существуютъ четыре союза, изъ 
которыхъ два въ Швещи, одинъ въ Даши и одинъ въ Норвепи.

Въ программы немедкаго и австршскаго обществъ по куль
туре болотъ входить также и содейств1е торфяному делу. 
Въ Россш въ прошломъ году была организована секд1я по 
изучешю и развитто торфяного дела при «Обществе для со- 
действ1я и развипя мануфактурной промышленности» (адресъ: 
Москва, ХаритоньевскШ пер., домъ Политехническаго Обще
ства) .

Въ настоящее время утвержденъ уставъ «Московскаго Об
щества научнаго изучешя и использовашя болотъ» (адресъ: 
Москва, М. Дмитровка, Управлеше Зем. и Го суд. Им. Инже- 
неръ Спарро).

Главными причинами, способствующими развитно торфяной 
промышленности, являются:

1. Увеличеше потребности въ горючихъ матер!алахъ и вздо- 
рожаше последнихъ. Въ некоторыхъ странахъ уголь и дрова 
въ последнее время вздорожали вдвое.
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2. Ж елаш е чрезъ развитее торфяной промышленности и 
культуры болотъ занять свободный руки сельскаго населения 
и привести въ культурный видь втуне лежалця до сихъ поръ 
болота (Голлащця и сев. Гермашя).

3. Ж елаш е сберечь быстро уничтожаюпцеся леса.
4. Стремление отдельныхъ государствъ стать въ д ел е  до

бывание горючихъ матер!аловъ вне зависимости отъ другого 
государства, что является особенно ваяшымъ въ военное время.

5. Увеличеше потребления и вздорожаше подстилочныхъ ма- 
тер1аловъ способствуетъ распространешю н'Ькоторыхъ мало 
разложившихся сортовъ торфа въ качестве подстилки и ма- 
тер!ала для засыпки сточныхъ ямъ.

В се перечисленный причины существуютъ и у  насъ въ 
Россш, а потому и намъ необходимо обратить большее внима- 
маше на развипе торфяного дела.

Д обы ваш е торфа ручными способами.

И зъ простыхъ, кустарныхъ способовъ добывашя торфа, 
въ зависимости отъ местныхъ условш, практикуются следую- 
иде способы:

1. Ручной резной торфъ.
2. Подпятный торфъ.
3. Наливной торфъ.
4. Рамочно - формованный торфъ.
5. Столовый торфъ.
6. Машинно - формованный торфъ.
7. Машинный резной торфъ.
Въ настоящее время населеше, казалось, еще недавно лес- 

ныхъ местностей, испытываетъ уже большую нужду въ топливе. 
Местами дрова такъ вздорожали, что населеше перешло на 
более дешевые матер!алы: валежникъ, хворостъ, солому. Од
нако, эти матер1алы не такъ удобны и ихъ не такъ много, 
чтобы возможно было обезпечить населеше на большой пе- 
рюдъ времени. По сравнешю съ этими матер!алами, несомнен
но, лучшимъ по качеству является торфъ, котораго у  насъ 
имеются громадные запасы. Значеше торфа какъ топлива сре
ди населения увеличивается еще тЬмь обстоятельствомъ, что 
его можно легко и удобно добывать въ свободное отъ дру- 
гихъ хозяйственныхъ работъ время, между весеннийъ посе- 
вомъ и сенокосомъ.

2*
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1. РЪзной ручной торфъ, Передъ разработкой торфа нужно 
болото надлежащимъ образомъ осушить. Осушительныя канавы 
роются за годъ до начала работъ. На второй годъ, когда 
торфяной пластъ осядешь, осушительныя канавы слъдуегъ опра- 
в т ъ  и углубить до надлежащдхъ размЬровъ.

Вынутый изъ канавъ торфъ сл+>ду етъ выбрасывать на н е 
которое разстояше отъ края канавы, чтобы этотъ торфъ не 
давилъ своей тяжестью на стенки канавъ и тем ъ самымъ не 
способствовалъ ихъ заплыванно, а при ливняхъ не размывался 
и не засаривалъ руселъ. Лучше всего, где является возмож- 
нымъ, въ такихъ случаяхъ вырезывать торфъ правильными 
плитками и после осушки употреблять ихъ въ качестве топли
ва. Этимъ если бы не окупился весь расходъ по проведение ка
навъ, то вначительно понизился бы.

2. Поле сушки. Если болото сухое или является возможнымъ 
его достаточно осушить, то сушку торфа можно производить 
на самомъ болоте. Если же болото сырое или недостаточныхъ 
размеровъ, то подъ сушку отводится прилегающш къ боло
ту суходолъ. Весьма важно, чтобы поле сушки было сухое, 
такъ какъ въ этомъ случае торфяныя плитки скорей высыхаютъ 
и при томъ въ большей степени, благодаря чему повышается 
достоинство торфа. Величина поля сушки зависишь отъ раз
меровъ разработокъ. По Соловьеву, на одной кв. сажени по
мещается до 80 плитокъ, размеромъ 7 вершк. длины и 3 вершка 
ширины.

3. Плинтовка болота. К ъ концу перваго года по прорытш 
осушительныхъ канавъ удаляются съ поверхности болота лесная 
растительность, кустарникъ, травяной или моховой покровъ, 
листва, валежникъ и проч. Деревья и пни идутъ на топливо, а 
травяной и моховой слой (очесъ) сушится и употребляется 
въ качестве подстилки, или собирается въ кучи и по м ере 
разработки после сбрасывается на дно карьеръ. Иногда верх- 
нш слой выжигается. Съ выжигашемъ нужно быть весьма осто- 
рожнымъ, такъ какъ огонь быстро распространяется по поверх
ности болота, а въ более сухихъ местахъ проникаетъ въ глу
бину пласта, где тушеше огня является затруднительнымъ.

Оруд1я для добываш я ручного разного торфа.

Сырой торфъ, залегающш въ болотахъ въ виде более или 
менее мощнаго пласта, вырезывается приспособленными для 
этой цели лопатами.
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Передъ началомъ резки  плитокъ прежде всего удаляется 
самый верхнш м а ло р а з л о ж и в ш i й с я слой торфа при помощи 
ж елезной лопаты (см. рис. 5 А ).

Въ Германш и Голландш въ начале разработокъ моховыхъ 
болотъ верхшй слой складывается въ  кучи, гд е  растительные 
остатки перегниваютъ. Разлож еш е этихъ остатковъ ндетъ бо
лее успеш но, если торф ъ пересыпать послойно известью. П о

fi С
Рис. 5. Лопаты для p -Ьзки торфа.

м ер е  дальнейш ихъ разработокъ, верхнш слой сбрасывается 
на дно выработанныхъ карьеръ.

П осле обнаженный грунтъ культивируется (см. феновая 
культура, стр. 64),

Нижележанце разложивппеся слои торфа вырабатываются 
на топливо. Р е зк а  торфа начинается въ  томъ м еств  болота, от
куда удобнее всего спустить воду. Сначала роется яма такихъ 
разм еровъ, чтобы человеку, стоящему въ  ней, удобно было 
подрезать и выбрасывать на берегъ карьера плитки. Яма закла
дывается въ  разстоянш  1— \у% саж. отъ главной или боковой
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осушительныхъ канавъ. Если по осушительной канаве протека- 
етъ незначительное количество воды, то резку  можно начинать 
съ одной слНЬны канавы. Р езка должна производиться невозмож
ности правильными фигурами параллельно осушительнымъ кана- 
вамъ (см. сх. рис. 6) съ такимъ расчетомъ, чтобы къ карьеру 
всегда примыкала достаточная площадь сушки. Въ Тамбовской 
губерши на казенныхъ болотахъ, арендуемыхъ бр. Асеевыми, 
торфъ вырабатывается такъ: все болото отъ главнаго осуши- 
тельнаго канала делится на правильныя фигуры 25—40 саж. ши
риною, а по длине черезъ все болото. Начиная отъ глав
ной канавы, полосы вырезаются по всей длине делянокъ. 
Вынутыя плитки сушатся на берегу карьера. Этотъ способъ

очень производителенъ въ первое время, въ чемъ его достоин
ство; недостаткомъ же въ данномъ случае служить то обстоя
тельство, что въ конце вырезки всего болота полосы залежи 
становятся узкими, и при сырыхъ карьерахъ приходится носить 
или возить для сушки вырезанныя плитки далеко на суходолъ.

Резка плитокъ совершается следующимъ образомъ: сначала 
съ помощью железнаго съ широкимъ полотномъ и короткой 
ручкой заступа торфъ отрезается оть  общей массы залежи 
по ширине карьера слоемъ въ 30 см. Чтобы отрезать ровный 
по всей длине пластъ, последнш отмеривается по длине или 
при помощи шнура или доски, ширина которой равна длине 
плитокъ. Отрезанную такимъ образомъ ленту заступомъ (см. 
рис. 5В.) торфщикъ разрезаетъ въ вертикадьномъ иаправле- 
нш на равномерныя части по ширине плитокъ, 6 дюймовъ 
каждая. Ж елательная равномерность въ р езк е  плитокъ дости
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гается продолжительной практикой. Лучшими рабочими по вы
р е з к е  торфа являются голландцы, которые ценятся въ  этомъ 
отношенш и въ Западной Германш. В ъ горизонтальномъ на
правлении плитки толщиною 4—4у2 дюйм, подрезаю тся узкой 
деревянной со стальнымъ наконечникомъ лопатой (см. рис. 5С). 
Такимъ образомъ, разм ерь  плитокъ получается 6 х 4 ‘/2х12 дюй- 
мовъ. Р е зк у  торфа см. на рис. 7.

Если торф ъ недостаточно разложился или содержитъ зна
чительное количество древесныхъ остатковъ или крепкихъ во-

Рис. 7. Р 4зка торфа въ Пермской губ., Камышловскомъ у1;зд1з.

локонъ пушицы, то р езка  затрудняется. В ъ этомъ случае ра- 
боч1й подрезаетъ  и выбрасываетъ на берегъ карьера только 
одну плитку. При р е зк е  хорошо разложившагося торфа, напр., 
стараго мохового пласта, не содержащаго волоконъ пушицы, 
употребляется иногда двойной ширины лопата, которой п од ре
заются одновременно две плитки. Иногда для одновременнаго 
отрезаш я плитокъ въ горизонтальномъ и вертикальномъ на- 
правленш служить узкая, несколько изогнутая лопата съ  пе- 
ромъ (см. рис. 5D).

Производительность выработки (по Ш райберу) равняется 
въ среднемъ 6000 плитокъ въ 10-ти часовой рабочш день
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на одного человека, или 1.56 куб. саж. Понятно, ч^мъ большей 
величины будуть вырезаться плитки, тЬмъ больше въ единицу 
времени сырого торфа можетъ добыть рабочей. Однако, боль- 
шея плитки весьма медленно сохнуть, что является существен- 
иымъ недостаткомъ.

Соловьевъ эиред'Ьляеть производительность двухъ рабочихъ 
въ день въ 8000 плитокъ, размеромъ 7 x 3 x 2 . 5  =  52,5 куб. 
вершк. или на каждаго рабочаго 1.89 куб. саж. сырой массы.

Когда въ торфе встречается много древесныхъ пней и кор
ней, то для резки употребляютъ лопату съ короткой ручкой, 
изогнутой въ конце подъ прямымъ угломъ, со стальнымъ по- 
лотномъ, отточеннымъ остро со всехъ трехъ свободныхъ сто- 
ронъ. Этой лопатой можно резать плитки и въ наклонномъ 
положеши. Посаженное подъ угломъ къ ручке полотно даетъ 
возможность, пользуясь рычагомъ, легче отрывать отъ пла
ста плитки.

Встречающееся въ  пласте корни деревьевъ разрубаю тся 
орудхемъ, имЬющимь видъ топора, насаженнаго на длинную 
деревянную ручку.

Что касается формы и размера вырезаемыхъ плитокъ, то 
последней въ отдельныхъ странахъ различны. Такъ, въ Финлян- 
дш вырезаются гшосшя квадратный плитки, размеромъ 24 х 24 
х 6 см. Въ дождливыхъ местностяхъ, напр., въ Австреи, въ 
предгорьяхъ Рудныхъ горъ, режутся узк1я, но длинныя плитки, 
размеромъ 10x10x40  см. Въ средней Россш плитки режутся 
10x12 х 30 см. Размеры вырабатываемыхъ плитокъ обычно 
устанавливаются практикой и зависать отъ климатическихъ, 
топографическихъ и другихъ местныхъ услов1й. Соловьевъ 
указываетъ, что въ Воронежской губерши хорошо высыхали 
плитки, размеромъ 3 5 x 1 7x 17  см., тогда какъ въ Петербург
ской губернщ съ трудомъ высыхали плитки 30 x 10x12  см.

При разработкахъ торфа резнымъ способомъ нужно иметь 
въ виду следующее:

1. Разработка должна вестись по правильно составленно
му плану.

2. Болото должно быть надлежаще осушено.
3. Карьеры выемокъ торфа должны быть прямые, ровные.
4. При мощномъ залеганш пласта торфъ вырабатывается 

не сразу на всю глубину, а послойно въ 1%—2 арш. глубиной, 
чтобы не было затруднительно выбрасывать на берегъ карьера 
плитки.
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5. Обнаженную отъ торфа площадь необходимо ежегодно 
выравнивать.

6. Осушительныя канавы должны быть въ полной исправ
ности.

7. На зиму карьеры должны затопляться водой съ помощью 
пересылки главныхъ отводныхъ осушительныхъ канавъ для 
того, чтобы торфъ не выветривался и не распылялся отъ  д ей 
ств iH мороза.

Р азной  торфъ им еетъ свои достоинства и свои недостатки.

Преимущества р’Ьзного торфа.

1. Р е зк а  его не требуетъ особыхъ приспособлен!!! и боль
шого капитала, и доступна для каждаго домохозяина въ о т
дельности.

2. Ручная разработка торфа применима на малыхъ и не- 
глубокихъ болотахъ.

3. Выработка одного пуда резного ручного торфа при 
малыхъ разработкахъ обходится дешевле пуда машиннаго.

Недостатки р'Ьзного торфа.

1. Р езн ой  торфъ более  легокъ, по сравненно съ машин- 
нымъ и подпятнымъ торфомъ.

2. Занимаетъ много м еста подъ сушку и требуетъ боль- 
шихъ затрать  на переворачивание, переклады вате въ  кучи 
и укладку въ  штабели.

3. Р езной  торф ъ получается менее равномерный по сво- 
имъ качествамъ, такъ  какъ  въ  болотахъ торф ъ залегаетъ 
то более  плотнымъ, то более  рыхлымъ слоемъ, какъ онъ 
и вырабатывается.

4. Р езной  торф ъ обладаетъ большей гигроскопической спо
собностью, почему труднее высыхаетъ. Сушка резного  торфа 
зависитъ въ  большей степени о тъ  климатическихъ уеловШ.

5. Д аетъ  много обломковъ и пыли при кладке и тран
спортировке, 15— 25»/о и более мнопе лу:'Овые сорта торфа.

Подпятный торфъ.

Если по какимъ - либо причпнамъ не представляется воз- 
можнымъ осушить болото, или если торфяной пластъ заклю- 
чаеть большое количество древесныхъ остатковъ, мешающихъ
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добывашю разного  торфа, или плотность отд'Ьльныхъ слоевъ 
залежи неравномерна, то при ручномъ способе разработки 
болота прибегаю ть къ  добывашю такъ  называемаго мята го, 
или подпятнаго торфа. Работа производится следующимъ обра
зомъ. Прежде всего приготовляется ровное место съ более 
твердымъ грунтомъ для мятья и сушки торфа. На приготовлен
ное место набрасывается неправильными кусками торфяная 
масса, которая перемешивается и утаптывается ногами. Для 
мятья къ  ногамъ т о г д а  подвязываются съ помощью ремней 
или бичевы плосюя деревянныя досточки.

Рис. 8. Приготовлеше подпятнаго торфа.

Если торфяная залежь удалена отъ  м еста сушки, то торфъ 
подвозится на тележ кахъ по деревяннымъ доскамъ. При мятье 
больпйе комья разбиваются особымъ оруд1емъ (родъ мотыги) 
или вилами (см. рис. 8), более же cyxie комья поливаются 
водой. При крупныхъ разработкахъ мятье торфа производится 
лошадьми, которымъ такж е подвязывають къ ногамъ деревян
ные башмаки.

Смешанная более или менее однородная масса слоемъ въ 
4 — 5 вершк. толщиной остается сохнуть недели три— четы
ре. При подсыханш торфяной слой несколько садится. Въ 
это время он ъ ещ е разъ  уплотняется ногами, съ подвязанными къ
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нимъ досточками или каткомъ. Д алее , достаточно подсохипй 
слой торфа разрезается на равномНЬрныя плитки съ помощью 
острой ж елезной лопаты (см. рис. 9).

Если въ мятомъ торф'Ь совс'Ьмъ не содержится древесныхъ 
остатковъ, то разрезаш е еще сырого пласта торфа на куски 
можно производить острыми дисковыми ножами сидящими на 
валу. Разстояш е между дисками можно изменять передвиж етем ъ 
ихъ по оси. В ъ одномъ направленш пластъ торфа реж ется

Рис. 9. Разр'Ьзаше подпятнаго торфа.

дисками, отстоящими другъ отъ друга на разстоянш 30 см., 
въ  поперечномъ къ  первому направленно-—съ дисками с ъ 1 2 у г с м .  
разстояшемъ. Дисковые ножи по направленно къ  оси, на ко
торой они сидятъ, утолщаются до одного сантиметра, для 
того чтобы между прорезанными плитками оставалась щель, 
въ  которой могъ бы свободно циркулировать воздухъ. В ъ 
этомъ случай плитки сохнуть скорее.

Преимущество подпятнаго торфа.

1. Плитки сохнуть более равномерно; подсохнувъ, лучше 
противостоять размывающему действго дождя и менее вла
гоемки по сравнение съ резны м ъ торфомъ.
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2. Подпятный торф ъ более плотенъ. При суш ке занима
ет» меньшую площадь.

3. Б ол-fee удобенъ въ перевозке и менее ломокъ.
4. Является более равномернымъ горючимъ матергалоыъ.
5. Добываш е подпятнаго торфа не требуетъ столь тщ атель

ной осушки болота.
6. П ри вы работке древесные остатки не еоставляютъ та

кого  большого препятствия, какъ при разработке резного 
торфа.

7. М ожетъ - быть использованъ тонкш  пластъ и окрайки 
болота.

8. Подпятный торф ъ можетъ быть приготовляемъ въ не- 
болыдихъ разм ерахъ  отдельными семействами.

Недостатки подпятнаго торфа.

1. Меньшая производительность рабочихъ, нежели въ слу
ч а е  резного  торфа.

2. Требуется твердое поле сушки.
3. По сравнешю съ машиннымъ, требуетъ большую пло

щадь сушки.

Наливной торфъ.

При ручномъ способе приготовлешя наливного торфа 
устраивается сперва настилъ съ  деревянными закраинами или 
особое углублеш е съ  деревянными или каменными стенками или 
просто яма. В ъ этомъ углубленш  или на настиле торфяная 
масса тщательно размеш ивается до кашеобразной консистен- 
цш ногами рабочихъ или лошадьми. ВместЬ съ тем ъ  приго
товляется возможно твердое поле сушки. Часть этого поля 
огораживается съ четырехъ сторонъ досками въ виде квад
ратной клетки 5 — 6 аршинъ длины и ширины и 40 — 50 см. 
высоты. Д оски эти въ  углахъ скрепляются железными изогну
тыми крючками и, кроме того, подпираются съ  внеш ней сто
роны кольями. В ъ средину образовавшейся такимъ образомъ 
клетки  наливается жидкш торф ъ слоемъ 35—40 см., где масса 
оставляется подсыхать.

К акъ  только масса подсохнетъ до такой степени, что 
по ней возможно ходить на подвязанныхъ къ  ногамъ плоскихъ
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досточкахъ, то пластъ тщательно утаптывается. Иногда при
меняется ручной тяжелый катокъ, которымъ слой сдавлива
ется. П осле того, какъ масса перестаетъ растекаться, доски 
переносятъ на другое место и снова заполняютъ. Такихъ 
площадокъ при болынихъ разработкахъ заполняется сразу не
сколько.

Когда пластъ достаточно подсохнетъ, его разрезаю тъ  или 
ж елезной острой лопатой или дисковымъ ножемъ на куски.

Наливной способъ приготовлешя торфа применяется при р аз
работке неоднородныхъ, рыхлыхъ пластовъ торфа стараго .irfe-

Рис. 10. П риготовлеш е рамочнаго наливного торфа.

сного и луговыхъ сортовъ. Эти сорта торфа, особенно старый 
березовый, при высыхан!и сильно крошатся, а потому не мо- 
гутъ  быть вырабатываемы резнымъ способомъ. Подпятный 
способъ такж е даетъ менее благощлятные результаты, такъ  
какъ масса трудно уплотняется и смешивается даже при обиль- 
номъ смачиванш водой, и торфъ получается неравномерный. 
Б ол ее  равномерный матер!алъ получается при наливномъ спо
собе, но онъ требуетъ и большого труда. Добываш е налив
ного торфа распространено въ Голландш и Даши.

Въ Д анш  въ большомъ количестве приготовляется такъ 
называемый рамочный наливной торфъ. Торфяная масса въ
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ящикахъ или на помосте съ окраинами размешивается до 
кашеобразной консистенши, какъ и въ предыдущихъ случа- 
яхъ, затЬмъ наливается черпакомъ въ ящики одноколесныхъ 
тел'Ьжекъ, перевозится и выливается въ рамы на поле сушки. 
Съ помощью особаго скребка все клетки рамы хорошо запол
няются и оставляются съ торфомъ на некоторое время, пока 
торфъ не сгустится до такой степени, что при освобожденш 
рамы плитки будутъ удерживать свою форму. Въ это время 
двое рабочихъ освобождаютъ раму (см. рис. 10) и переносятъ 
ее впередъ и снова заполняютъ.

Къ преимуществам наливного торфа нужно отнести сле
дующее :

1. При добыванш не требуется осушки болота и связан- 
ныхъ съ ней затрать.

2. Используются сорта лугового торфа, которые въ силу 
ломкости трудно добывать резнымъ способомъ.

3. Торфъ получается более плотный, нежели резной.
4. Могутъ быть использованы края торфяныхъ залежей и 

тонк1е слои торфа.
Недостатки:
1. Наливной торфъ, по преимуществу луговой, содержитъ 

большой процентъ золы.
2. Когда въ торфе имеется много древесныхъ остагковъ, 

то добываше наливного торфа затруднительно.
3. Этотъ способъ требуетъ больше труда и приспособле- 

нш, нежели резной торфъ.

Рамочно-формованный торфъ.

Ручной формованный торфъ приготовляется следующимъ 
образомъ. Прежде всего устраивается надлежащимъ образомъ 
поле сушки: место очищается, выравнивается, уплотняется. Д а
л ее  приготовляется настилъ изъдеревянныхъ досокъ, площадью 
въ  1 кв. саж. или более, смотря по тому, въ какихъ размерахъ 
будетъ добываться торфъ. На этомъ настиле вынутый изъ 
ямы торфъ тщательно смешивается ногами рабочаго до тесто
образной консистенцш. При болыпихъ разработкахъ торфъ 
смешивается лошадью. Если торфъ сухой, то при разме- 
шиванш масса поливается водой. Какъ только торфъ приго- 
товленъ, тщательно размешанъ, берется деревянная форма (см.
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рис. 11), въ которой имеется пять клЬтокь, размеромъ 29 см. 
длины, 13 см. ширины и 7.5 см. глубины. Форма эта кла
дется на гладкую доску, ширина которой нисколько превосхо
дить ширину рамы, такъ что у доски остаются свободные! 
выступы, за которые удобно брать руками при переносе рамы 
съ  торфомъ къ месту сушки.

Передъ тНЬмъ какъ наполнить раму торфомъ, сгЬнки кле- 
токъ обильно смачиваются водой, съ помощью пучка св'Ьжихъ 
ветвей съ листьями. Делается это съ той ц'Ьлью, чтобы поло
женный въ клетки торфъ легче отставалъ отъ ст'Ьнок'ь при 
вытряхиванш торфа.

Размешанный торфъ берется лопатой съ несколько загну- 
тымъ для удобства полотномъ и набрасывается на форму, а 
затемъ руками тщательно набивается въ каждую клетку въ 
отдельности и особенно въ углы клетокъ, которые при не-

Рис. 11. Малая рама для приготовлешя формованнаго торфа.

внимателыгомъ наполненш часто остаются пустыми. Какъ толь
ко кле-гки будуть набиты до верху, излишекъ торфа снимает
ся съ помощью деревяннаго ножа и затЬмъ рама относится 
на поле сушки, где, осторожнымъ переворачивашемъ ея, торфъ 
вытряхивается изъ клетки на землю. Делается это такъ: 
соразмеривъ, чтобы следующШ рядъ плитокъ пришелся въ 
уровень съ положеннымъ раньше торфомъ, раму переворачи- 
ваютъ такъ, чтобы нижняя доска находилась наверху. ЗатЬмь 
эту доску сдвигаютъ въ сторону, при чемъ поверхность кир
пичей торфа приглаживается. Далее, рама сперва осторожно, 
а потомъ быстро приподнимается за ручку. Торфяные кир
пичи остаются ровнымъ рядомъ на поле сушки, рама сно
ва наполняется торфомъ и т. д.

Работаю т, въ данномъ случае обыкновенно два взрос- 
лыхъ рабочихъ: одинъ набрасывает, на настилъ торфъ и раз
м еш и в а ет  его, другой набрасы вает на раму, набиваегь въ



клетки и относить на поле сушки. Для набивки массы въ 
кл'Ьтки въ данномъ случай можно применять трудъ женщинъ 
и подростковъ.

При приготовленш формованнаго торфа для домашняго 
гтотреблешя съ успНЬхомъ могутъ работать мужчина съ  женой
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Рис. 12. Приготовлеше рамочно-форлованнаго торфа.

Рис. 13. Большая рама для приготовлешя рамочно-формованнаго торфа.

и двумя подростками (см-, рис. 12). Н а рисунке рама изобра
жена на подставке. В ъ этомъ случае при набиваши торфа 
въ клетки рамы не приходится низко нагибаться.

В ъ десятичасовой рабочш день два взрослыхъ рабочихъ 
въ среднемъ приготовляютъ около 2000 торфяныхъ кирпичей 
или 0,5655 куб. саж.
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Когда торфъ очень сырой, и его хотятъ смешать нисколь
ко лучше, нежели въ предыдущемъ случа-fe, то д^лаю ть на- 
стилъ съ закрайками, гдЬ и размешивается торфъ до более 
жидкой консистенцш. И зъ этого настила масса въ одноко- 
лесныхъ тележкахъ отвозится на поле сушки и набрасывает
ся въ рамы большаго размера, нежели въ предыдущемъ слу
чае (см. рис. 13). В се клетки тщательно наполняются мас
сой и затЬмъ двое рабочихъ берутъ раму за ручки и, по
дымая ее, вытряхиваютъ кирпичи торфа, снова ставить въ 
уровень предыдущего ряда, наполняютъ и т. д.

Рама состоитъ изъ 14 лежащихъ въ два ряда клетокъ, 
размеромъ 4 0 x 1 7 .5 x 1 0  см. каждая клетка.

При надлежащей работе два взрослыхъ работника мо- 
гуть наполнить и опорожнить модель отъ 70 до 80 разъ 
въ 10-ти часовой рабочш день, или приготовить оть 980 до 
1120 кирпичей, или отъ (6/10—7/io куб. саж.). Такое количество 
требуетъ отъ 80 до 100 метровъ поля сушки.

О тъ наливного способа добыван1я торфа эти два способа 
приготовления торфа отличаются только темъ, что масса не 
такъ сильно размешивается, кирпичи вытряхиваются непосред
ственно за наполнещемъ рамы, при чемъ последше сохраня- 
ютъ свою форму.

Столовый торфъ.

Устраивается родъ стола (рис. 14) (почему и торфъ по- 
лучилъ свое назваше «столоваго»), длиною 1 арш. 13 вершк., 
шириною 1 арш. 14 вершк. и высотою 1 арш. ЗУг вершк. Въ этомъ 
столе, ближе къ одному краю, врезается чугунная съ по- 
движнымъ дномъ клетка (а), длиною 7у2 вершк., шириной 
ЗУ, вершк. и глубиной 3 вершк., соответствующая размерам!» 
плитки. Подвижное дно (ее) съ помощью рычага (tic) и 
штанги (/) можетъ подниматься и опускаться внутри чу
гунной клетки.

Работа производится следующимъ образомъ: торфяная
масса хорошо размешивается, до тестообразной консистенцш. 
Этой массой наполняется чугунная клетка, на подвижное дно 
которой кладется свободная, несколько вогнутая железная пла
стинка (del) . Н аполнете клетки производится тщательно ру
ками, чтобы не оставались пустые углы. Сверху клетки мас
са приглаживается деревяниымъ ножемъ, и затемъ надавлива-

3
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т е м ь  на педаль (()  рычага железный листъ вм есте  съ кир- 
пичемъ поднимается до уровня верхняго края клетки. Зд'Ьсь 
рабочш беретъ листъ съ  плиткой и относитъ торф ъ на поле 
сушки. Рабочш, стоящш у стола, кладетъ другой листъ въ  
кл етку  и снова набиваетъ ее торфомъ.

Работаю тъ около стола пять челов^къ (Соловьевъ). Пе- 
редъ началомъ работы торф ъ хорошо размеш ивается возле 
|ямы. Д а л е е  масса на одноколесныхъ тележ кахъ подвозит
ся къ  столу. Pa6o4ie распределяю тся такъ: трое подвозить

Рис. 14. Столъ для приготовлешя столоваго торфа.

торф ъ къ  столу и подаютъ поочередно въ клетку, четвертый 
набиваеть клетку  торфомъ и поднимаетъ плитку рычагомъ и 
пятый беретъ плитки и относитъ на поле сушки.

По даннымъ того же автора, пять человекъ вырабатываютъ 
въ  день около 5.600 плитокъ, а въ  летш й рабочш перю дъ 
до 50 куб. саяс воздушно - сухого торфа.

Преимущество формованнаго торфа передъ р’Ьзным'ь.

1. Формованный торф ъ скоро сохнетъ; въ  воздушно -су- 
хомъ состоянш менее влагоемокъ.

2. П ри добыванш формованнаго торфа болото не тре
буетъ столь тщательнаго осушеиш.
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3. Формованный торф ъ плотнее и прочнее.
4. С гораетъ бо.тЬе ровнымъ пламенемъ и обладаетъ боль

шей теп л опроизв одите льно стью.
5. Древесные остатки не такъ  м-Ьшаютъ работЬ, нежели 

при добыванш наливного торфа.

Недостатки формованнаго торфа.

1. Т ребуетъ  больше работы.
2. Д ля высыхашя руками - формованнаго торфа требуется 

большая площадь сушки, въ  сравненш с ъ  рЬзпымъ и машинно- 
формованнымъ.

3. Поле сушки должно быть достаточно твердо и ровно.
Перечисленные кустарные способы добывашя формованнаго

торфа заслуживаю тъ для насъ большого вниман1я. Добывая 
этимъ способомъ торфъ, крестьянская хозяйства могутъ им еть 
хорош ее и дешевое топливо изъ  своихъ торфяныхъ болотъ, 
которыя или трудно или дорого стоить осушить. Работу по 
добы ванш  каждый домохозяинъ можетъ вести съ  семьей и 
при томъ въ  свободное отъ  полевыхъ занятш  время.

Машинно-формованный торфъ,

Раньш е мы видели, что ч^м ъ лучше перемеш ана торфяная 
масса, т'Ьмъ высохшш торф ъ становится более  пригоднымъ 
въ качестве топлива. Смешивать торфяную массу руками при 
болыпихъ разработкахъ и при дороговизне рабочихъ рукъ  
является невыгоднымъ. Поэтому съ половины прошлаго сто
л е ™  начались попытки отдЬльныхъ лицъ заменить рабоч!я 
руки механической силой приспособлеяныхъ для добыван1я 
торфа машинъ.

Сложныхъ, недоступныхъ въ  крестьянскомъ хозяйстве тор
фяныхъ машинъ мы зд есь  не будемъ касаться, а опишемъ 
четыре конныхъ машины, могущихъ найти себе применеш е и 
среди населешя.

I . Машина фабрики К. Дольберга За. съ коннымъ приво- 
домъ. Эта машина состоитъ и зъ  деревяннаго, стянутаго ж е
лезны м и обручами цилиндра (а,а) ,  напоминающаго собой кадку 
(рис. 15). В ъ  центре цилиндра помещ ается вертикально стоя
ний валъ (ЪЪ), соединенный въ  верхней части съ  деревян-

з*
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нымъ водиломъ (с,с), с ъ  помощью двухъ скобъ (JctJe), внизу 
валъ укр'Ьллснъ въ  муфте. Тягой лошади, впрягаемой въ  
валекъ(сМ), валъ приводится въ  движ ете. Торфяная масса 
набрасывается въ  цилиндръ въ  верхней части его сбоку че- 
р е з ь  отверепе. В ъ  цилиндре масса смешивается сидящими 
на валу ножами и въ  нижней части его* выдавливается че- 
резъ  мундштукъ (е,е). М ундштукъ им еетъ два отверстая, и 
торф ъ выдавливается изъ  пресса въ  виде двухъ ленть на 
деревянную доску (/), движущуюся по роликамъ (дд) . Выхо- 
дящ1я ленты торфа разрезаю тся рабочимъ (обыкновенно под- 
росткомъ) на равномерные куски, длиною въ  20 см. Д оска де
лается длиною 105 см., шириною 22 см. и толщиною 2,5 см. 
Н а этихъ доскахъ торф ъ на тележ кахъ  отвозится на поле 
сушки.

с

Рис. 15. Конный прессъ Домберга За.

Вся машина установлена на деревянныхъ брусьяхъ (/г,)—- 
родъ саней. Н а этихъ брусьяхъ прессъ перевозится, по м е р е  
надобности, съ  одного м еста на другое съ  помощью лошадей, 
впрягаемыхъ въ  крю къ (г,г).

Производительность этой машины, по даннымъ фабрики, 
при одной лошади и шести рабочихъ, равна 10— 12.000 кирпичей, 
разм ером ъ 1 0 x 1 0 x 2 0  см. или 2,0— 2,4 куб. саж. сырого торфа 
въ день. По даннымъ шведскихъ спещалистовъ Л ярсону и Валь-
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грену, такая машина при одной лошади* и 7 рабочихъ въ  10-ти 
часовой рабочш день даеть 2.28 куб. саж. сырой массы *).

Наклонный прессъ Дольберга № 2. П рессъ и передача у к р е 
плены на двухъ прочныхь вертикальныхъ треугольникахъ (а, 
Ъ, о) (рис. 16), соединенныхъ между собою поперечными план
ками. К ож ухъ ( d ) , покрывающш полудилиндръ, npiesmaK во
ронка (е) и мундштукъ (д) могутъ отниматься; на рис. 17 эти 
части отняты. В ъ полуцилиндре помещаются два параллельно

Рис. 16. Наклонный прессъ  Домберга № 2.

лежание стальные вала (//) съ круглыми ножами для пере- 
меш иваш я массы. П оследняя набрасывается въ  пргемную во
ронку, смешивается круглыми ножами при движении по ци
линдру и  выходить изъ  двойного мундштука В Ъ  виде двухъ 
лентъ. По желанно, мундштукъ можно делать съ  однимъ, 
двумя и больше отверстиями. Размеш анный торфъ, какъ и 
въ  предыдущемъ прессе, при выходе и зъ  мундштука попа-

*) Псковское с.-х. Общество по заказамъ изготовляетъ у  ы'Ьстныхъ 
кустарей сходные прессы  по 120 руб. Адресъ: Г. Псковъ, уголъ Казанской 
и  Новгородской ул., домъ Граудума.
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даетъ на прхемныя доски (tt), разрезается и на этихъ же 
доскахъ отвозится на поле сушки.

Передача (1с,Тс) состоитъ изъ четырехъ паръ зубчатокъ. 
Машина приводится въ работу двумя лошадьми, впрягаемыми 
въ конецъ водила (II). Последнее д'Ьлается 3.5 метра дли-

Рис. i t  Наклонный прессъ  Дольберга № 2, со снятымъ кожухомъ.

ною и 19—20 см. толщиною въ толстомъ отруб'Ь. }3одило 
прикрепляется къ вертикальной оси съ помощью скобъ (пп).

Передвигается машина тягой лошадей на горизонтальныхъ 
брусьяхъ (hh).

Производительность машины, по даннымъ фабрики, равна, 
при двухъ лошадяхъ и 10 рабочихъ, 18—25.000 шт. кирпичей, 
или 3.6—-5.0 куб. саж. сырой массы въ 10-ти часовой ра- 
бочш день.
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Конныя машины системы Шликейзена. Машина малаго раз
мера съ вертикальнымъ в ал ом ъ, приводящаяся въ движ ете 
конной силой. Такихъ машинъ заводъ приготовляетъ четыре 
марки №№ 1, 2, 3 и 4,

Ж пмг
0.4I 1- —

Рис. 18. Конный прессъ Ш ликейзена.

0  0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 М
wmmi ( | | | | | 1 ------- -J-------1

Конная машина представляет изъ себя вертикальный ци- 
линдръ (см. рис. 18), въ средин'!; котораго вращается валъ 
съ насаженными на него по винтовой линш различной фор
мы ножами. Ножи эти сбоку рисунка изображены отдель
но. Верхнш ножъ (.иi) , идя по винтовой линш, занимаетъ У* 
окружности. Нижележапце ножи разделены на секторы съ
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острыми краями и выступами для лучшаго разм'Ьпшвашя мас
сы. Торфяная масса забрасывается въ  цилиндръ сверху и, по
степенно проходя между ножами, размельчается, размеш ивает
ся и несколько уплотняется и затем ъ  выдавливается черезъ 
мундштукъ наружу. Снаружи цилиндра имеется резервуаръ съ 
водой (w). В ъ случае надобности, когда масса недостаточно

сыра, воду пускаютъ изъ  запаснаго резервуара черезъ  кранъ 
(]i) въ  средину мундштука. Вода смачиваетъ внутреншя поверх
ности мзшдштука и тЬм ь облегчаетъ выходъ торфа.

К акъ  приводится машина въ  действ1е, у к р е и л е т е  вала 
вверху и внизу, видно изъ  рисунка.

В ъ  настоящее время заводомъ изготовляются следующая 
машины для конной тяги:
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Торфяная ма
шина:

Цт.на
руб.

В-Ьсъ. Въ часъ 
плитокъ.

Въ день куб. с, 
сырой массы.

Потребно
лошадей.

№ 1 . . .  . 315 30 400 1,0 1
№ 2 . . .  . 475 45 650 1
№ 3 . . .  . 650 58 800 2,0 1

850 75 1000 2V2- 3 ,0 2

Торфяная машина Рейтарова «Хуторянинъ» (рис. 19), скон
струированная для двигателей малой мощности. Машина эта 
состоитъ изъ вертикальной чугунной коробки (аа), опираю
щейся на дв'Ь станины (бб). Сверху коробки помещается 
пр1емная воронка (вв), куда забрасывается подвозимая къ ма
шине на тачкахъ торфяная масса. Внизу воронки расположены 
вращаюгщеся въ противоположныя стороны со скоростью 50— 
60 оборотовъ въ минуту два дробильника (гг). Назначение 
дробильниковъ размельчять куски торфа и разрывать волокна. 
Въ средине коробки вращается валъ (дд), на которомЪ сверху 
насаженъ архимедовъ винтъ съ лопастями (ее). Торфяная 
масса, прошедшая чрезъ дробильный аппаратъ, захватывает
ся лопастями винта, которыми смешивается и проталкивается 
внизъ къ вытеснителю (жж). Этимъ вытеснителемъ масса 
выталкивается чрезъ мундштукъ наружу. Кроме того, при вра- 
гценщ соприкасающихся плоскостей винта и вытеснителя обра
зуется родъ ножницъ, которыми масса энергично размешивается 
и разрывается. Прошедшая чрезъ мундштукъ масса принимает
ся на доски, на которыхъ и отвозится на поле сушки.

Машина приводится въ движ ете съ помощью шкива (зз), 
насаженнаго на горизонтальный валъ (ii). На этомъ валу 
укреплены две коничесия шестерни, изъ которыхъ одна (ии) 
соединена съ шестерней (кк), сидящей на втулке вытеснителя; 
другая съ шестерней (лл), насаженной на вертикальную ось, 
приводящую въ движ ете архимедовъ винтъ. Дробильный ап
паратъ приводится въ движ ете ременной передачей съ шкива 
(мм) на шкивъ (нн).

Преимущества машинно-формованнаго торфа.

1. Более плотенъ и однороденъ.
2. Сохнетъ машинно - формованный торфъ хотя и медлен

нее, нежели резной, но высыхаетъ въ большей .степени. 
Менее гигроскопиченъ въ воздушно - сухомъ состоянш. Дождь 
и влажная погода на подсохшш машинно - формованный торфъ 
оказываютъ менее вредное вл!яше.
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3. Требуетъ меньшую площадь сушки.
4. При перевозке машинно - формованный торфъ даетъ 

меньше лома. По< опытамъ проф. Фогеля, который подвергалъ 
плитки ударамъ зубьевъ, вращающихся на оси въ цилиндре, 
при одинаковыхъ условДяхъ для машинно - формованнаго торфа 
получилось лома 0,31 о/о, для разного—3.5»о.

5. Работа машины более производительна. Кроме того, 
здесь не требуется отъ рабочихъ особаго навыка, нежели 
въ случай резного торфа. Производительность одного рабо- 
чаго, по Ларсону и Вальгрену, въ 10-ти часовой рабочШ’ 
день при резномъ способе равна 60 пудамъ, при резной ма
шине— 120 пудамъ и при машинной разработке—240 пудамъ.

I лавнымъ препятств!емъ къ  распространешю машиииыхъ раз
работокъ служить недостатокъ капитала на прюбретеш е ма
шины, HeyMe,4ie обращаться съ машиной и вообще новизна 
дела.

Ручная рЪзная машина Дольберга. Употребляется эта маши
на для выработки болотъ, которыя трудно осушить. Т а т я  
условЬх часто- встречаются на плоскихъ, т о г д а  вогнутыхъ 
луговыхъ болотахъ, заливающихся во время дождей и разли- 
вовъ. Въ чрезмерно сырыхъ болотахъ резку  торфа ручными 
лопатами нельзя вести, машина же приспособлена для добы- 
вашя торфа не только на мокрыхъ болотахъ, но и изъ пла- 
стовъ, находящихся подъ водой, лишь бы явилось возмож- 
нымъ установить машину.

Ручная резная машина состоитъ изъ следующихъ главныхъ 
частей: горизонтально лежащей подставки (а) (рис. 20), пред
ставляющей трехугольную раму, режущаго аппарата (Ь), пе
редвигаем аго вверхъ и внизъ по вертикальной прочной штан
ге (с) съ помощью колеса съ  рукоятками.

Подставка делается изъ крепкаго дубоваго дерева; она 
прочно соединена съ вертикальной железной рамой (/), ко
торая несеть на себе режущш  аппаратъ. Вертикальная штан
га (с) состоитъ изъ двухъ железныхъ полосъ, склепанныхъ 
штифтами, образующими родъ лестницы. З а  эти штифты ц е 
пляется малая зубчатка, когда нужно поднять или опустить 
режущш аппаратъ.

Режутщй аппаратъ состоитъ изъ открытой коробки съ 
тремя стенками съ  острыми нижними краями и изъ изогну- 
таго по дуге ножа, для лучшаго проникновения его въ тор
фяной пластъ.

Съ помощью колеснаго ворота, состоящаго изъ большого
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колеса (к) и пары зубчатокъ (I) , можно р 'Ь ж ущ т аппарать 
опускать на желательную глубину въ  торфяной пластъ, затЬмъ 
подрезать снизу колонку торфа ножемъ, приводимымъ въ дви
ж е т е  рычагомъ (г) и обратнымъ вращ етем ъ  колеса снова под
нять р'Ьжущш аппаратъ вм есте  съ торфомъ на поверхность 
болота. Колонку торфа можно отрезать  сразу до двухъ ар- 
шинъ высотой. Н а поверхности колонка разрезается  острой 
лопатой на плитки, которыя на одноколесной тел еж к е  (р)

&

Рис. 20. Ручная разн ая  машина.

отвозятся на поле сушки. При большихъ разработкахъ, вы- 
нутыя колонки торфа реж утся и транспортирую тся на поле 
сушки на особыхъ тел'Ьжкахъ по деревяннымъ или желЪзнымъ 
рельсамъ.

П о в ы р езк е  одной колонки до дна или на желательную 
глубину, реж ущ ш  аппаратъ передвигается вправо или влево  
для вы резаш я соседней колонки торфа. Такихъ перемещ енш  
по ш ирине режутцаго аппарата можно сделать четыре. По 
м е р е  хода работъ вся машина передвигается на роликахъ 
по согнутой корытообразной ж елезной полосе (е), предста-
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вляющей въ поперечномъ разрЬз'Ь форму и  Для перемеще
ния центра тяжести машины на ролики во время передвиже- 
н1я машины, одинъ рабочш наклоняетъ рычагъ (о) внизъ, 
а другой рабочш, сгь помощью второго рычага (д), лередви- 
гаетъ машину впередъ. Грузъ  (т) кладется для большей 
устойчивости машины во время работы.

Около этой машины работаютъ три человека: одинъ вра- 
щаетъ колесо рычага, второй принимаетъ колонку и реж етъ 
ее на плитки, третШ кладетъ плитки на тележку и отво
зить на поле сушки.

Машина эта работаеть удовлетворительно въ тех ъ  слу- 
чаяхъ, когда въ торфяномъ пласте н е ть  остатковъ древесины 
и волоконъ пушицы, которые затрудняютъ работу, а часто 
делаютъ ее совсемъ невозможной.

Производительность этой машины, смотря по мощности 
вырабатываемаго пласта и степени разложешя торфа, будетъ 
различна.

Фирма даеть цифры 15—20.000 плитокъ въ 10-ти часовой 
рабочш день при величине плитокъ 1 0 x 1 0 x 2 0  см.

Преимуществомъ машиннаго резного торфа является то 
обстоятельство, что въ данномъ случае не требуется осушки 
болота, главнымъ недостаткомъ нужно считать затраты, свя
занный съ покупкой машины, непосильныя для крестьянскаго 
хозяйства.

Остальныя преимущества и недостатки машиннаго резного 
торфа т е  же, что указаны при описаши ручного резного 
способа (стр. 22).

Суш ка торфа.

Успехъ сушки торфа зависитъ какъ отъ состава и свойствъ 
торфа, формы плитокъ, такъ и отъ внешнихъ условш: мете- 
орологическихъ, климатическихъ, устройства поля сушки, спо
соба сушки и проч.

Молодой малоразложившшся торфъ, употребляющшся обыч
но на подстилку для скота и на приготовление порошка 
для засыпки половъ, потолковъ, осушечпя сточныхъ ямъ и др. 
(стр. 53), въ сухую погоду сохнетъ скорее, нежели сорта 
более разложившагося торфа, вырабатывающагося на топливо. 
При плохой же погоде, влажной, дождливой — наобороть, ма
лоразложившшся моховой торфъ, какъ более влагоемкш,



—  45 —

сохнетъ хуже. Бол-fee плотные сорта торфа, содержащее боль
ше золы, высыхаютъ медленнее, нежели сорта съ меньшей 
зольностью.

Морозъ вредно действЗ'етъ на плотные сорта торфа, содер
жание 40—50 процентовъ влага, такъ какъ торфъ посл-fe этого 
сильно крошится и на топливо не годится. На малоразложив- 
шшся моховой торфъ морозъ оказываетъ бл а го п р j ят! т. о е деи
с т е ,  такъ какъ торфъ этотъ становится рыхл-fee, легче из
мельчается на трепальной машин-fe и прюбр-Ьтаеть большую 
эластичность, мягкость и всасывающую способность, что весьма 
ценно для подстилочнаш матер1ала.

На возвышенныхъ местахъ торфъ сохнетъ скорее, нежели 
въ долинахъ и низменностяхъ. ВЬтеръ очень благопр1ятствуетъ 
сушке, поэтому склоны и возвышенности Предпочтительнее для 
сушки, нежели котловины и окруженный лесомъ поляны.

Что касается зависимости сушки плитокъ отъ способа 
добывашя торфа, то резной торфъ сохнеть скорее, нежели 
подпятный и наливной при одинаковыхъ условдяхъ, но при 
влажной и дождливой погоде резной торфъ снова погло- 
щаетъ больше влаги, нежели наливной и мятый. Длинныя 
и узшя плитки сохнуть скорее, нежели плосшя широшя, 
такъ какъ въ первомъ случае плитка торфа имеетъ боль
шую поверхность высыхан1я.

Суш ка торфа на болотЬ или отведенномъ подъ 
сушку суходол'Ь.

Вырезанныя плитки торфа выбрасываются на берегь ка
навы, а отсюда кладутся на тележку и отвозятся на ноле 
сушки, где складываются или въ одинъ кирпичъ, или стано
вятся на торецъ (см. рис. 21) или складываются въ клетки

Рис. 21. Укладка плитокъ на торецъ.

крестъ - на - крестъ (см. рис. 22), или въ круглыя кучи съ 
прозорами для того, чтобы ветеръ могъ свободно проходить 
между плитками.
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Если плитки первоначально были разложены по полю сушки 
въ  одинъ рядъ или поставлены на торецъ, то по м е р е  того 
какъ он е  подсохнуть черезъ две - три недели, смотря по со
стоянш  погоды, ихъ перекладывають сперва въ  малыя кучи, 
т.-н. полусотки (см. рис. 23), где торф ъ подсыхаетъ. Дал'Ье, 
черезъ 1— IV* недели малыя кучи снова перекладывають въ  
кучи болынаго размера, стараясь при этомъ, чтобы ниж-

Рис. 22. Укладка плитокъ въ клетки.

Рис. 23. Плитки, уложенные въ полусотки.

шя более сырыя плитки попали наверхъ. В ъ этихъ кучахъ 
торфъ окончательно высыхаетъ и складывается подъ навесъ , 
въ  сараи или въ штабели на открытомъ м естЬ и т. п., откуда 
и берется для потреблешя.

Если плитки первоначально были сложены въ клетки  или 
въ круглыя кучи, то по м ер е  подсыхашя оне, какъ и въ пре-
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дыдущемъ случай, перекладываются въ кучи болыиаго раз
мера, въ которыхъ и высыхаютъ.

Въ Баварш и горныхъ местностяхъ Австро - Венгрш вы- 
резанныя и нисколько подсохнпя плитки для дальнейшей сушки 
складываются крестъ - на - крестъ около прочнаго шеста. Ш есть, 
длиной ЗУз—4 аршина и толщиной 6 — 8 сантиметровъ съ 
толстаго конца и 3-—4 см. вверху, заостряется съ толстаго 
конца и прочно укрепляется въ почву (см. рис. 24).

Въ рядахъ шесты укрепляются на разстоянш 80 см. другъ 
отъ друга и въ разстоянш 130 см. между рядами. Въ зависи
мости отъ местныхъ условш, указанный разстояшя могутъ 
меняться.

По сообщенш д-ра Ш райбера, шесты эти могутъ слу
жить до 15 летъ.

Преимущества этой сушки заключаются въ следующемъ:
1. На влажной земле лежитъ только первая пара плитокъ, 

остальныя плитки сохнуть свободно, обвеваясь ветромъ.
2. Сохнетъ въ данномъ случае торфъ скорее, особенно 

верхняя плитки, и при томъ въ большей степени.
Недостатки этого способа:
1. Требуется расходъ на прюбретеше шестовъ.
2. Сушка связана съ большой затратой труда. 
Рекомендуется этотъ способъ въ тЬхъ случаяхъ, где:
1. Торфъ режется узкими длинными плитками.
2. Где не имеется достаточно сухого места для сушки.
3. Где можно получить дешевый лесъ.

Рис. 24. Сушка торфа возл-Ь кольевъ. Рис. 25. Сушка торфа на шипахъ
кольевъ.
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Для мохового торфа на подстилку рекомендуется вы р е
зать плитки размером ъ 10 на 15 на 30 см. Эти плитки перво
начально раскладываются въ  одинъ рядъ на поле сушки. Н е 
сколько подсохппя плитки складываются въ  клетки кресто
образно, какъ въ  предыдущемъ случае, въ два или три ряда. 
Д а л е е  торф ъ перекладывается въ круглыя кучи несколько 
большаго разм ера и затем ъ  уж е въ болышя, внутри пустыя 
круглыя кучи въ 10— 12 рядовъ высотой.

Въ Финляндш реж утся плосшя плитки 24 на 24 на 6 см. 
Первоначально эти плитки ставятся на ребро въ клетку.

Рис. 26. Сушка торфа на шведскихъ приспособлешяхъ.

Подсохппя плитки накалываются на острые шипы укреплен- 
ныхъ въ почву ш естовъ (см. рис. 25).

Недостатки и преимущества этого способа т е  л;е, что и 
при суш ке вокругъ шестовъ.

Сушка торфа на спешальныхъ приспособлешяхъ.

В ъ Ш вецш  резной  моховой торфъ, вынутый изъ карьера 
въ сыромъ виде, складывается на особыя деревянныя соору
жено! для сушки (см. рис. 26). Рядами укрепляю тся въ  почву 
на глубину 1.5 метровъ прочныя стойки, толщиной въ д1аметре
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въ нижнемъ концф 15—20 см., въ верхнемъ 5—-6 см. и вы
шиной 1,5 матра надъ поверхностью, въ разстоянш двухъ 
метровъ другъ оть  друга. По всей длине наружной верти
кальной стойки въ поперечномъ налравленш къ ней въ раз
стоянш 20 см. другъ надъ другомъ укрепляются планки, дли
ной 70 см.; на эти планки по обе стороны вертикальныхъ 
стоекъ въ горизонтальномъ направленш кладутся параллельно 
другъ другу по две штанги, 2,2 метра длиной и 3—-5 см. въ 
д!аметре. Образуется родъ полокъ въ несколько этажей, на 
которыхъ и кладутся ребромъ плитки торфа.

На такихъ приспособлен1яхъ торфъ скорее сохнетъ. Кро
ме того, здесь моховой торфъ, предназначенный для подстилки, 
въ большей степени подвергается действто зимнихъ морозовъ 
и становится более рыхлымъ и легкимъ въ обработке. При 
складыванш добываемаго осенью на подстилку мохового торфа 
непосредственно на земле, плитки въ се^ерныхъ местностяхъ 
заносятся зимой снегомъ и становятся недоступными дей- 
ствго мороза.

Недостатки описанныхъ сооруженш заключаются въ томъ, 
что находящаяся въ сырой почве часть вертикальной стойки 
скоро перегниваетъ, несмотря даже на предварительное обугли- 
ван1е этой части. ЗатЬмъ, эти приспособлеюя нельзя перено
сить целикомъ съ одного места на другое, когда это требуется.

Въ Адмоте и Ш тейермарке (Австро - Венгр in) делаются 
для сушки торфа решетчатыя сооружешя (см. рис. 27), 1,5 метра 
вышины и 75 см. ширины. Д ве  вертикальныя стойки, толщи
ной 12 см., укрепляется въ горизонтальныхъ деревянныхъ 
брусьяхъ,—получается родъ оконной рамы. Д ве  такихъ рамы 
соединяются съ помощью жердей въ разстоянш 2 метр, другъ 
отъ друга. Ж ерди употребляются 2Уз метра длины и 3 см. въ 
ддаметре, и укрепляются такъ, что образуютъ рядъ полокъ, 
на который и укладываются торфяныя плитки для сушки. Въ 
дождливыхъ местностяхъ надъ такими присгюсоблешями устра
ивается сверхъ еще навесь.

Недостатокъ описанныхъ сооруженш заключается въ томъ, 
что они высоки противъ ширины и требуютъ при нагрузке 
боковыхъ еще укрепленш.

Въ Зальбурге устраиваются сооружен®, сходныя съ 
описанными, отличаюшдяся только двойной шириной. Т а тя  
сооружешя въ общемъ занимаютъ меньше места, удобны для 
переноски, такъ какъ вертикальныя стойки укрепляются въ 
горизонтальныхъ брусьяхъ, свободно лежащихъ на плоскихъ

4
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полевыхъ камняхъ. К ром е того, горизонтальный жерди кла
дутся на поперечныя перекладины не прикрепляясь и, во 
время переноски рамы, могутъ быть для облегчешя тяжести 
сняты. Длина рамы въ два звена равна 3 метрамъ. По длиггЬ 
ея помещается положенныхъ на ребро 20 плитокъ размеромъ 
30 на 15 на 10 см. Следовательно, на одну полку въ 4 ряда 
поместится 80 штукъ, а на всю раму въ 8 полокъ отъ  
660 до 700 плитокъ. В ъ последнемъ случае, если на верхнюю 
полку будутъ положены плитки плашмя въ два ряда.

Нужно торфяныя плитки класть съ такимъ расчетомъ, чтобы 
оставался небольшой промежутокъ между ними, где бы м ол. 
проходить воздухъ, въ протпвиомъ случае торфъ плохо с.охнеть.

I '

Рис. 27. С ушка торфа на деревянныхъ р+,шеткахъ (Австро-Веш-рш).

При малыхъ разработкахъ рамы ставятся параллельно карье
ру. Если же слой торфа остается въ виде узкой полосы, то 
рамы можно перенести на дно выработапныхъ карьеръ. В ъ 
последнемъ случае торф ъ будетъ менее доступенъ действш  
ветра, при томъ въ карьерах!, всегда воздухъ более влажный, 
а потому сушка торфа будеть идти медленнее, нежели на 
возвышенномъ местЬ.

Сушка подпятнаго торфа. Н едели черезъ дв-fc, смотря но 
погоде, плитки подпятнаго торфа переворачиваются па ребро 
(см. рис. 28). Д алее, недели черезъ д в е -т р и  плитки скла-



—  51 —

дываютск сперва въ малыя круглыя кучи, недели черезъ две - 
три эти кучи перекладываются въ кучи большого размера, 
причемъ стараются, чтобы лежавгшя внизу плитки попали при 
вторичномъ перекладывали наверхъ, а обращенныя внутрь 
края плитокъ приходились наружу. В ъ конце л-Ьта или на
чале осени торфъ складывается въ штабели, откуда и бе
рется по м ер е  надобности для сжигашя.

Сушка рамочно-формованнаго торфа. Ч ерезъ неделю или две, 
смотря по погоде, плитки переворачиваются на ребро. ЗатЬмъ, 
недели черезъ полторы - две, складываются въ  круглыя кучи 
по 50 ш тукъ и по м ер е  дальнейшаго подсыхашя перекла
дываются въ кучи большаго размера, вмещаюнця по сто штукъ.

Рис. 28. Сушка подпятнаго торфа.

И далее торфъ убирается подъ н авесь  или складывается въ 
штабели. Обычно въ данномъ случае торф ъ высыхаетъ къ 
шлю, и поле сушки можетъ быть использовано еще разъ.

Если вскоре после выработки формованныхъ плитокъ 
пройдетъ сильный дождь, то плитки расплываются и прнни- 
маютъ неправильную форму. Н есколько подсохнпе кирпичи 
образую тъ съ поверхности корку и уже после хорошо проти
востоять размывающему действно дождя. Высохшш формован
ный торфъ менее гигроскопиченъ, нежели резной.
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Сушка наливного формованнаго торфа. Подсыхаютъ кирпи
чи въ зависимости отъ погоды и въ среднемъ черезъ дв-Ь 
недели переворачиваются на ребро особымъ ручнымъ ору- 
дхемъ (родъ грабель). Обыкновенно одна женщина въ день 
переворачиваетъ до 5600 штукъ. Черезъ дв-fe нед'Ьли посдЪ 
переворачивашя торфяные кирпичи складываются крестообраз
но въ два или три ряда и такъ снова остаются сохнуть дв^- 
три недели. ЗатЬмъ торфъ перекладывается въ большш кру
глыя кучи, заполняющаяся въ Даши и въ средин-t безпорядочно 
накидываемымъ торфомъ. Въ этихъ кучахъ торфъ оконча
тельно высыхаеть и складывается въ штабели.

Сушка машиннаго торфа сходна съ вышеописанными спосо
бами.



HI.

Обугливание торфа въ ямахъ и кострахъ.

Иногда плотные сорта торфа обжигаются съ целью полу- 
чен!я угля, дающаго более жаркое пламя. Торфяной уголь 
является вполн-t пригоднымъ для сжиганш его въ кузнеч- 
кыхъ горнахъ. Обжигаше торфа въ уголь въ настоящее время 
практикуется среди кузнецовъ - кустарей въ Тверской, Новго
родской, Псковской и др. губ.

Обжигаше торфа въ ямахъ (по Соловьеву). На ровномъ 
месте на самомъ болоте или на прилегающемъ къ нему су
ходоле роется яма, длиной 3 саж., шириной 1 саж. и глу
биной въ переднемъ головномъ конце у» арш. и въ проти- 
воположномъ конце Ц арш. (см. рис. 29). По длине ямы 
закладываются три круглыхъ 2—3 верш, въ отрубе бревна 
(аа), и на этихъ бревнахгь устраивается настилъ изъ кругля- 
ковъ 11/2—2 вершк. въ д!аметре (ЪЪ). На приготовленный 
помостъ складывается торфъ кучей. Въ ногахъ куча имеетъ 
% арш. высоты и къ головной части постепенно подыма
ется до li/2 арш. Въ такой яме укладывается около 1 куб. саж. 
торфа. Куча покрывается слоемъ соломы, болотнаго сена, 
хворостомъ (ал) , а сверху засыпается торфяной мелочью и 
мусоромъ (кЩ- Мусоръ насыпается въ ногахъ слоемъ 1 Va арш., 
въ голове Щ арш. Въ головной части оставляются два отвер
с т  для выхода дыма (т ) . Въ ногахъ также остается незакры
той площадь около % арш. въ квадрате. Здесь куча торфа 
зажигается. Какъ только торфъ хорошо разгорится, это м е
сто закрываюсь, после чего дымъ проходить подъ помостъ 
и направляется къ боковымъ и выходнымъ отверепямъ въ 
головной части. Дерево, загораясь внизу, служитъ растопкой 
для торфа. Огонь постепенно подвигается къ головной части кучи. 
По м ере обугливашя куча садится въ 1у2—2 раза. Место на
хождения огня определяется по дыму и продуктамъ горешя.
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Если надъ кучей дымъ молочнаго цв'Ьта, то огонь глубоко, 
если же дымъ становится желтымъ или темно - желтымъ, то это 
означаетъ, что огонь перешелъ кверху и можетъ выбиться 
наружу, а потому м-Ьсто выхода дыма сейчасъ же прикры- 
вается мусоромъ. Обугленную часть кучи утаптывають ногами, 
ч’Ьмъ и останавливается rop'feme. На обугливание требуется 
пять-шесть дней и 1у2—2 дня на остываше. Иногда обожженная 
куча обкладывается слоемъ мокрой глины для того, чтобы 
охлаждеше происходило быстрее и равномерней.

Посл'Ь того какъ куча остынетъ, снимаюгь покрышку 
и разбираютъ яму. При снятш покрышки нужно тщательно 
наблюдать, не окажется ли гд’Ь огонь. Въ такихъ ямахъ по
лучается угля до 36% по в'Ьсу отъ взятаго для обугливания 
торфа.

Рис. 29. Продольный разр-кзъ кучи торфа, сложенный для обугливая \я.

0буг.ливан1е торфа въ кострахъ. На средшгЬ осушенной и 
выравненной площадки вбиваютъ или три доски, составлен- 
ныя въ вид"Ь закрытаго желоба, вокругъ которыхъ склады
вается изъ торфяныхъ плитокъ костеръ, д1аметромъ отъ 1.5 
до 5 саж., постепенно суживающшся кверху. Плитки ставятъ 
стоймя съ небольшимъ наклономъ къ средин'Ь костра. Въ 
кострф делается нисколько воздушныхъ каналовъ. Костеръ 
покрываютъ сверху болотнымъ сЬномь и мусоромъ, какъ было 
уже описано, сходно съ описаннымъ ведутся и вс-fe даль- 
н^йш й работы обугливашя.



IV.

Торфяная подстилка и торфяной порош егь.

Самый верхнш слой моховыхъ болотъ большею частью 
состоитъ изъ малоразложившагося мха, который не годенъ 
на топливо. Э тотъ рыхлый, мягкш и эластичный торфъ обла- 
даетъ весьма большой всасывающей способностью къ  вод'Ь (1 ф. 
всасываетъдо 12— 15 ф. воды, солома—4 ф.) и поглотительной къ 
газамъ, что д'Ьлаетъ его весьма пригоднымъ въ  качестве под- 
стилочнаго матер1ала. Вопросъ о прим'Ьненги моховой подстилки 
на скотныхъ дворахъ, въ  виду недостатка и вздорожашя соло
мы, заслуживаетъ самаго серьезнаго внимашя. В ъ нашемъ кре- 
стьянскомъ хозяйств^, где всегда ощ ущается недостатокъ въ 
навозе, весьма важно было бы употреблеше торфяной под
стилки. В ъ этомъ случае хозяинъ могъ бы остающейся изли- 
ш екъ соломы или продать или скормить въ  виде резки  съ  
мукой или отрубями въ собственномъ хозяйстве, что дало бы 
возможность иметь лишнюю голову скота И вм есте  съ тем ъ  
получить большее количество навоза. Н авозъ же отъ торфя
ной подстилки, по опытамъ во многихъ хозяйствахъ, нисколько 
не уступаеть по качеству навозу изъ соломы.

Добывание мохового торфа и приготовлеше изъ 
него подстилки и порошка.

Н аиболее простой и дешевый способъ добывашя торфяной 
подстилки для домашняго потреблешя, практикующейся герман
скими колонистами, заключается въ следующемъ. Хорошо осу
шенный верхнш слой торфяного болота или части его вспахи
вается плугомъ подъ зиму. Получающееся гребни зимой про- 
мерзаютъ, вс„'гЬдстгме чего торфъ становится более легкимъ 
и рыхлымъ. Весной, какъ только гребни подсохнуть, последние
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хорошо боронуются граблями съ железными зубьями или ди
сковой бороной съ вырезными или лопатчатами дисками. Да
лее, взрыхленный подсохшш слой собирается въ кучи, где 
окончательно подсыхаеть, а нижележащш слой снова взрыхляет
ся, л такъ въ течение arfera повторяется несколько разъ. Въ 
хорошую погоду высохшш совс ъмъ торфъ изъ кучъ убирается 
на хранеше подъ навесы. Моховой торфъ непременно нужно 
убирать подъ навесь, такъ какъ онъ слишкопъ гигроскопи- 
ченъ, поглощаетъ и прочно удерживаетъ много влаги во время 
дождей я  тумановъ.

Описанный способъ добыван1я подстилки является самымъ 
дешевымъ, но въ данномъ случай усггахъ работы зависитъ 
главнымъ образомъ отъ условш погоды.

Рис. 30. Ручная дробильная машина.

Добытая такимъ образомъ торфяная подстилка при упо
треблении ея на скотныхъ дворахъ требуетъ размельчешя н-fe- 
которыхъ более плотиыхъ комьевъ, что весьма легко дости
гается обыкновенными ручными орупдями, большая же часть 
подстилки идетъ непосредственно въ употреблеше.

Подобный способъ резки торфа практиковался въ Россш, 
на Урале, подъ назвашемъ способа Сафонова. Осенью, въ 
октябре, торфъ режется плугомъ съ однимъ резцомъ на глу
бину 8 вершк. лшшми, отстающими другъ отъ друга на 9 вершк. 
Весной плугомъ съ двумя отвалами и резцами подъ прямымъ 
угломъ къ осеннимъ надрезамъ торфъ разрезается на куски, 
которые отвалами ставятся на ребро, и затЬмъ, по м ере под
сыхания, складываются въ клетки и сушатся.

Въ некоторыхъ местностяхъ малоразложившшся моховой 
слой собираютъ и развешиваютъ для сушки на колья. Высохшш 
торфъ убирается съ кольевъ на хранеше.
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Если моховой торфъ достаточно разложился, то онъ добы
вается сл-Ьдуюгцимъ образомъ. Осенью, въ  свободное отъ  дру- 
гихъ работъ время, торф ъ реж ется правильными плитками, 
какъ и на топливо (стр. 17), и оставляется на зиму на поле 
сушки, где  подвергается действш  морозовъ. Н а север е , где 
выпадаетъ глубокш снегъ, плитки иногда складываются на 
деревянный приспособлешя (см. рис. 26), где торф ъ въ  боль
шей степени зимой промерзаетъ, а весной скорее  высыхаетъ. 
В ъ т е ч е т е  весны плитки несколько разъ  переворачиваются и, 
по м е р е  подсыхан!Я, складываются въ  помещеше, г д е  хра-

А. Ручной пресъ. В. Спрессованный тюкъ подстилки.
Рис. 31.

нятся до употребления. Иногда моховой торф ъ реж ется весной 
и въ т е ч е т е  лета  сушится.

П ередъ употреблеш емъ воздушно - сух1Я плитки дробятся 
ручной трепальной машиной (см. рис. 30). При значителыюмъ 
потребленш подстилки трепальная машина приводится въ  дви
ж е т е  конной силой. П ри производстве подстилки въ малыхъ 
разм ерахъ для домашняго потреблешя иолучающшся поро- 
ш екъ обыкновенно не отделяется отъ  подстилки. Нужно за 
метить, что при дробленш торфа машиной образуется много 
пыли, а потому эту работу нужно производить въ  отдель-
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ныхъ пом'Ьщеншхъ, гд-fe н'Ьтъ животныхъ—иначе мелкая пыль 
очень вредно действуетъ на дыхательные органы животныхъ и 
загрязняетъ кожу. Д ля того чтобы отделить отъ подстилки 
пыль, къ  дробильной машина пристраивается сито, чрезъ  ко
торое пыль просеивается. Полученная подстилка очень рыхла и 
неудобна для далекой перевозки. Если подстилку требуется 
перевозить на далекое разстояше, то  ее предварительно прес- 
суютъ въ тюки, весом ъ около 5— 6 пуд. (см. рис. 31).

Торфяную подстилку нужно употреблять непременно въ 
сухомъ виде, въ  противном!, случае животныя загрязняются, 
и подстилка не достигаетъ цели. Попавшую подъ дождь под
стилку нужно хорошо высушить передъ употреблетем ъ. Под
стилку лучше всего насыпать слоемъ въ  12— 15 см. подъ ноги 
животному и сверху застилать тонкимъ слоемъ соломы. Упо
требление соломы особенно важно, когда животныхъ только 
начинаютъ пр1учать къ  торфяной подстилке, имеющей более 
темный ц ветъ  по сравиешю съ соломой. Ежедневно верхнш 
слой соломы меняется разъ  или два, торф ъ же убирается, 
когда совершенно пропитается мочей. Обычно торфяную под
стилку оставляютъ подъ ногами животныхъ 6—7 дней, несколь
ко разъ  перемешивая ее въ  т е ч е т е  этого времени, после 
чего она перестаетъ поглощать газы, что легко ощущается по 
запаху.

Что касается количества подстилки, потребнаго въ  сутки 
на одно животное, то  последнее зависитъ отъ качества под
стилки, устройства пола, времени года, характера корма и др. 
причинъ. Обычно даются цифры отъ  3-хъ до 10-ти фунтовъ 
на голову крупнаго рогатаго скота. Приблизительно можно 
пользоваться следующимъ расчетомъ. При всасывающей спо
собности торфа однимъ фунтомъ 8 фунтовъ мочи, а однимъ 
фунтомъ соломы 3 фунта мочи потребно:

Употребление торфяной подстилки.

1. В ъ сутки животное выде- 
ляетъ жидкихъ изверженш.

Корова. Лошадь, Овца. Свинья.

69,0 33,0 2,2 8,0
2. Потребно ржаной соломы 

для подстилки фунтовъ на 
голову ...................................... 19,7 9,4 0,6 2,3

3. Потребно торфяной под
стилки ...................................... 8,6 4,1 0,3 1,0
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О качеств-); торфяной подстилки лучше всего говорить от
зывы лицъ, производившихъ съ ней опыты и употребляющихъ 
ее на скотныхъ дворахъ. Заведующей Запольской опытной стан- 
щей (Петерб. губ., Лужскаго у1ззда) въ  отчете своемъ гово
рить, что «скоть на торфяной подстилке былъ на видъ гораздо 
чище и, при некотором ъ внимательномъ уходе, никогда не 
пачкался въ  извержеш яхъ и не mrfe-лъ того вида, какъ на 
солом'Ь. Воздухъ на скотномъ двор^ совершенно потерялъ 
сильный аммиачный запахъ, до тт.хъ поръ неизменно ему при
сущ и». Управляющей казенной фермой при Харьковскомъ Земле- 
дельческомъ училищ е даетъ следующш отзы въ о торфяной 
подстилке: «Не только въ  прим'Ёненш съ соломой, но и сама 
по себе торфяная подстилка представляла вполне пригодный 
матер1алъ, такъ какъ  давала мягкое и чистое ложе для жи- 
вотныхъ».

Достоинства торфяной подстилки.

1. Матер1алъ въ большинстве случаев ь является равномер- 
нымъ по качеству—даетъ мягкое, чистое, эластичное ложе.

2. Обладаетъ большой всасывающей способностью къ  воде 
и поглотительной къ газамъ.

3. Уничтожает}, обычный непрйгшый амлпачннй запахъ скот
ныхъ дворовъ, часто служащш причиной катаральнаго воспа- 
л е т я  слизистыхъ оболочекъ.

4. При употребленш моховой подстилки воздухъ п о м ещ етя  
становится более чистымъ, что является одной изъ действи- 
тельныхъ санитарныхъ м ер ь  противъ появлетя  заразныхъ 
болезней на скотныхъ дворахъ.

5. М оховая подстилка благопрштно д-Ьйствуегь на копыта 
животныхъ, не вызываетъ болезней подседа, мокреца, гшешя 
стрелки  и др.

6. При употреблении моховой подстилки является возмож- 
нымъ устраивать горизонтальные полы, на которыхъ живот- 
ныя лучше отдыхаютъ, особенно во время работъ.

7. Торфяная подстилка даетъ хороша го качества мелкш, 
равномерно заделывающшся навозъ.

К ъ  недостаткамъ торфяной подстилки нужно отнести ча
сто ея неприглядный темный ц ветъ  и пыльность некоторы хъ 
сортовъ торфа, если, къ  тому же, при дробленш пыль не отде
ляется.
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Относительно влшшя торфяного и навознаго удобреш я на 
урожай приведу данныя Запольской опытной станцш, кото- 
рыя являются далеко не единственными,

11очва супесчаная; делянки по 60 кв, саж.

Количество удобреш я Урожай въ пудахъ
на участокъ пуд, на десят.

1. Н авозъ соломистый 60 56
2. Н авозъ  съ торфомъ . . 60 78
3. Одинъ т о р ф ъ .................  120 60
4. НичНЬмъ не удобрепо. . — 24

Торфяной порошокъ находить себе прим кнете  для засыпки 
сточныхъ ямъ и клозетовъ, съ  целью уничтожить зловоше. 
Порош окъ им ^еть также прим'Ьнен!е въ  садахъ и огородахъ, 
какъ удобрительное и  покровное средство; въ  немъ хорошо 
сохраняются плоды и овощи. К акъ  подстилка, такъ  и порош окъ 
находятъ себе  п ри м кн ете  въ  строительномъ искусстве, какъ 
изолящонный матер!алъ, обладая плохой теплопроводной спо
собностью.



V.

Обработка торфяныхъ болотъ.

Возд^лываше растений на болотахъ, по имеющимся въ 
литератур-fe сб±Д'6н1ямъ, практиковалось уже давно, по совер
шенно примитивными способами и только въ последнее вре
мя за - границей выработаны правильные пр!емы обработки 
торфяной почвы, удобрешя ея и ухода за растешями, что 
дало возможность получать съ болотной почвы весьма вы
с о т е  урожаи. Въ настоящее время въ Германш и Голлан- 
дш воздтЬлывате жгёбовъ и травъ на болотахъ стало д'Ь- 
ломъ столь надежнымъ, что явилось возможнымъ колонизи
ровать болота. Въ этихъ странахъ колонисты ведутъ свое 
полевое хозяйство исключительно на торфяной почв^, мощ
ностью иногда 8—10 и бол-fee аршинъ глубины, причемъ раз
меры площади земли отдЬльнаго колониста (въ среднемъ око
ло 10 десятинъ) нисколько не превы ш аю т обычную пло
щадь минеральной почвы старожиловъ.

Въ настоящее время практикуются сл'Ьдуюшдя сисгемы 
возд'клывашя болотъ:

1. Огневая культура болотъ.
2. Феновая культура болотъ.
3. Культура луговыхъ болотъ.
4. Насыпная культура луговыхъ болотъ (Римпаусская).
5. Культура моховыхъ болотъ безъ с н я т  торфяного пла

ста (немецкая).
6. Смешанная культура болотъ.

Огневая культура болотъ.

Самымъ старымъ и самымъ упрощеннымъ способомъ куль
туры моховыхъ болотъ является выжигаше верхняго пласта. 
Работа производится сл'Ьдующимъ образомъ. Сначала боло-



— 62 —

то осушается открытыми канавами. Прежде всего проводится 
главная осушительная канава до 2-хъ аршинъ глубиной; за- 
тЪмъ копаются въ разстоянш 60— 80 саж. другъ отъ друга 
боковыя канавы, глубиной 1— 1у4 аршина, подъ прямымъ уг- 
ломъ къ первой и дал-fee такж е подъ прямымъ угломъ 
къ боковымъ канавамъ проводятся стрелки такой глу
бины, чтобы осушить верхнш пластъ на желаемую глубину. 
Если канавы проведены осенью или зимой, то верхнш слой 
въ т е ч е т е  следующего л'Ьта взрыхляется несколько разъ 
мотыгами. Осушить нужно только верхнш слой на глубину 
Ю— 12 дюймовъ, и при томъ весьма равномерно. В ъ пересушен- 
ныхъ м естахъ  при выжиганш огонь проникаетъ глубоко въ  толщу

Рис. 32. Выжигаше мохового болота.

торфяного пласта и портить болото. Иногда могыжеше пла
ста делается осенью, съ тЬмъ чтобы взрыхленная поверхность 
болота подверглась действпо зимнихъ морозовъ. Следующей 
весной пласть снова взрыхляется для более успеш наго вы
сыхания. К акъ  только верхнш слой достаточно высохнетъ, 
последшй въ ветряную  погоду сжигается по частямъ (см. 
рис. 32). Сжигаше нужно вести равномерно и тщательно 
следить за тем ъ, чтобы огонь не проникалъ очень глубоко
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въ отд'Ьльныхъ м1;стахъ, и чрезъ это не получалось бы неже- 
лательныхъ котловинъ и углублений. Если болото выжигается 
противъ в'Ьтра, то выгораетъ более глубоко верхнш слой и при- 
томъ более совершенно. Оставшаяся после сж игатя верхня- 
го слоя зола еще въ горячемъ состоянш разбрасывается по 
всей поверхности съ той целью, чтобы равномерно распреде
лить зольныя вещества и, кроме того, въ одинаковой сте
пени обогреть пластъ. Если выжигаше производилось позд
ней весной, то поле засевается овсомъ или гречихой. Гре
чиха является более ценной культурой, но она слишком ь 
чувствительна къ заморозкамъ, отъ которыхъ часто стра- 
даетъ. Если болото выжигается въ конце лета, то поле 
засевается рожью.

При выжигаши болотная почва обогащается зольными 
веществами. Такъ, по определенно проф. Флейшера, при вы- 
жигашяхъ болота происходили следующая изменешя въ со
ставе болотной почвы:

вещество. вещества. вещества.
Н а сто частей торфяной почвы.

Болото до культуры 93.09 6.91 1.77 5.14
Выжжено 2 раза 88.54 11.46 2.33 9.13

4 раза 86.35 13.65 2.48 11.17
6 разъ 84.85 15.15 2.97 12.18

Кроме обогащешя питательными веществами, въ данномъ 
случае зольныя вещества переходятъ въ более усвояемую 
для растенш форму, почему первыя 4—5 летъ  вследъ за 
выжигашемъ можно получить более или менее хорошш уро
жай, а затЬмъ урожаи падаютъ, и болото нужно снова 
запускать въ залежь летъ  на 20—25.

Такой способъ возделывашя болотъ является нехозяйствен- 
нымъ, и можетъ практиковаться только тамъ, где весьма 
много болотъ, и где не бываетъ сильныхъ заморозковъ. Кро
ме того, при выжиганш торфяниковъ поднимается масса дыма 
со значительнымъ количествомъ дурно пахнущихъ летучихъ ве- 
ществъ. Дымъ этотъ въ ветряную погоду распространяется 
далеко за пределы выжигаемаго болота, отравляя всюду воз
духъ. Последнее обстоятельство въ 80-хъ годахъ прошлаго 
столе™  въ Г ер маши послужило основашемъ для объедине
ния въ особое общество «противниковъ огневой культуры».
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Феновая культура болотъ.

Эта культура впервые была применена въ Голландш, З а
ключается она въ сл-Ьдующемъ. Прежде всего собирается въ 
кучи живой покровъ и неразложивпдйся слой торфа (очесъ). 
Для того чтобы въ этихъ кучахъ торфъ скор-fee разлагался, 
он-fe иногда послойно пересыпаются известью. Дал-fee, верхше слои 
малоразложившагося мохового торфа вырабатываются на под
стилку, изъ нижнихъ же бол-fee разложившихся пластовъ до
бывается торфъ на топливо. При дальнейшей работе очесъ 
сбрасывается въ выработанный карьеръ. Обнаженный отъ тор
фа грунтъ сперва осушается, а загкчъ  уже обрабатывается. 
Для полевыхъ культуръ грунтовая вода понижается до 1—114 
аршина, для луговыхъ травъ отъ Vs ДО 3Д арш, Въ Голландш 
болота легко осушаются отведетемъ воды въ болыше ка
налы, которыми изрезана вся страна. По этимъ болыиимъ ка- 
наламъ на плоскодонныхъ судахъ голландцы перевозятъ торфъ 
въ ближайппе города на продажу. На вырученныя деньги 
крестьяне закупаютъ необходимые предметы и, кроме того, 
захватываютъ городсгае нечистоты (ночное золото) и искус - 
ственньш удобрешя.

При возделыванш грунта, на который сброшенъ верхнш 
малоразложившшся моховой слой, требуется большое коли
чество удобренш, такъ какъ песчаный грунтъ болота и мало 
разложившшся слой Торфа содержитъ небольшое количество пита- 
тельныхъ солей.

Иногда верхнш слой раскидывается равномерно но по
верхности грунта болота и покрывается пескомъ 7 — 8 см. 
толщиной, и затемъ поле вспахивается плугомъ такъ, чтобы 
перемешать песокъ съ 3—4 см. очеса. П осле вспашки съ по
мощью дисковой бороны заделываются удобрешя. На при- 
готовлениомъ, такимъ образомъ, участке садится первые два 
года картофель, на третш овесъ, на четвертый-—рожь съ 
клеверомъ и на пятый—клеверъ на укосъ.

Такая обработка пласта съ насыпкой песку стоить очень 
дорого, но зато даетъ xopouiie урожаи. Песокъ улучшаетъ фи- 
зичесшя свойства почвы, уменьшаетъ опасность отъ замороз- 
ковъ и отъ излишняго испаренгя влаги во время засухи, а 
также делаетъ пахотный слой более плотнымъ.

Разработка бологь на топливо и подстилку и феновая 
культура занимаютъ въ Голландш одно- изъ важныхъ положен)й 
въ экономической жизни страны. Феновая культура съ такимъ
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же усл'Ьхомъ, но въ  меньшихъ размтзрахъ, практикуется и въ 
Гермаиш. Въ Россш  въ  настоящее время много торфяныхъ 
болотъ находится въ  стадш разработки на топливо *). В ъ  
ближайшемъ будущемъ некоторы я болота будутъ выработа
ны, и оставшшся грунтъ, быть можетъ, съ  некоторыми из- 
менегмми въ связи съ  особенностями нашихъ климатическихъ 
и экономическихъ условш, можетъ быть обращ енъ въ куль- 
турныя угодья.

Возд'Ьлываше луговыхъ болотъ.

При обращенш луговыхъ болотъ въ  поля, они сперва 
осушаются, тщ ательно выравшшаются, а потомъ вспахивают
ся плутомъ. В ъ  виду того, что луговыя болота имгЬют'ь боль
шей частью плоскую и плосковогнутую форму, то въ  дан- 
номъ случае нужно обратить особое внимаше на выравнива-

Hie поверхности, въ  противномъ же случае котловины и не
ровности осенью и весной заливаются водой, мешающей усп еш 
ному росту растенш. Осушаются болота въ  этомъ слз^чае 
или открытыми канавами или съ помощью дренажа изъ гон- 
чарныхъ трубъ (см. рис. 33В.), который въ болыномъ j rn o T p e -  
блеши въ Гермаиш, или изъ досокъ, досчатыЙ дренажъ (см. 
рис. 33 А.), распространенный въ  Ш вецш. Иногда въ  л'Ьспыхъ

*) Въ настоящее время только казенныхъ болотъ заарендовано для 
выработки торфа на топливо въ Московской губ. 1550 д е с в ъ  Тверской 
2170 дес., Владим1рской 3100 дес., Нижегородской 430 дес., Тамбовской 220 дес., 
Западный К рай 207 дес., С.-Петербур. губ. 240 дес., Польша 54 дес. и Сибирь 
143 дес. Всего 8104 дес.
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местностях'!. дЬдается бо;г!;с дешевый штанговый дреиажъ изъ 
жердей или фашинный— изъ хвороста. Если болото слишком!, 
заросло кустарникомъ, кочковато, то применяется выжигаше, 
а затЬмъ верхнш пластъ оборачивается подъ зиму плугомъ.

Рис. 34. Дисковая борона съ  лопатчатыми дисками.

Ц'Ьльные диски. Выр-Ьзные диски. Лопатчатые диски.
Рис. 34а,

Во время зимнихъ морозов i, гребни нромерзаютъ и делаются 
разсыпчатыми. Следующей весной поле разделывается диско
вой бороной, иногда, для более эНергичнаго раздроблен!я и 
разрезаш я пласта, употребляется борона съ вырезными или 
лопатчатами дисками (см. рис. 34). Дисковой бороной заделы 
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ваются и минеральный (фосфорным и калшныя) удобрешя. Азо- 
тистыя удобреш я не вносятся, такъ какъ луговыя болота 
богаты азотомъ.

Приготовленное такимъ образомъ поле занимается про- 
па шнымъ растешемъ, чаще картофелемъ, съ той ц'Ьлыо, чтобы 
междурядной обработкой способствовать более успеш ному раз
ложение дернины и, кроме того, успеш нее бороться съ сорными 
травами, въ  изобилш появляющимися въ  первые годы куль
туры болота. Н а второй, третШ годъ сгЬютъ злаки. Если 
верхнш слой лугового болота достаточно разложился, при обо
роте  плугомъ пластъ хорошо крошится, то поле уж е въ 
первый годъ можетъ быть занято злаковыми растешями.

При обработке лугового болота подъ полевыя культуры, 
особенно при чрезм'Ьрномъ осушеши, наблюдается нежелатель
ное расиылеше верхняго слоя, при чемъ теряются капилляр
ная и поглотительная способность почвы. Д алее, осенью и 
весной болота бываютъ насыщены водой, благодаря чему расте- 
шя страдаютъ о ть  избытка влаги, верхнш почвенный слой 
не скоро согревается весной, растеш я подвергаются вредному 
действно заморозковъ.

Б ол ее  успеш но на луговыхъ болотахъ практикуется уст
ройство луговъ и пастбищъ. Луговыя травы въ большей сте
пени мирятся съ избыткомъ влаги, нежели полевые злаки. 
Густой травостой и плотная дернина, образуемая корнями и 
корневищами травъ, сохраняютъ почву отъ  чрезмернаго вы- 
сы хатя  и распы летя ея во время летнихъ засухъ и способ- 
ствують сохранешю благопр1ятныхъ физическихъ свойств!, 
почвы и не допускаютъ развит!я сорпыхъ травъ.

При заложенш на низинныхъ болотахъ луговъ и выго- 
новъ, после осушки, если болото еще слишкомъ сыро, часто 
не прибегаю тъ къ  вспаш ке, а практикую тъ поверхностную 
заделку семянъ и удобренш или дисковой или пружинной 
бороной, вм есте съ  чем ъ достигается и осве>жеше верхняго 
пласта.

Насыпная культура луговыхъ болотъ

Благодаря избыточной влажности и низинному положе
нно луговыхъ болотъ на нихъ, какъ уж е было сказано, расте- 
шя часто страдаютъ отъ заморозковъ. Для того чтобы осу
шить и улучшить физичесия свойства почвы и тЬмъ избегнуть
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вреднаго вл!ятя заморозковъ, въ Германии во второй половине 
прошлаго стол'Ьт'Я стали покрывать луговыя болота слоемъ 
песка, Особенно удачнымъ былъ прим^ръ насыпки леска на 
болоте г. Римпау въ его им"Ьнш Кунрау, въ Северной Гер- 
манш, въ 1862 году, почему насыпная культура чаще называ
ется «Римпаусской насыпной культурой».

Насыпная культура заключается въ слНЬдующемъ. Поверх
ность лугового болота покрывается слоемъ песка въ 12—14 см. 
толщиной, при чемъ песокъ не смешивается съ болотной 
почвой. Песокъ берется со дна болота при проведенш осу- 
шителъныхъ канавъ, а следовательно, торфяной пластъ дол- 
женъ быть не глубокъ, въ противномъ случае выбрасываше 
песка изъ глубокихъ канавъ сопряжено съ большимъ трудомъ 
и затратой денегъ. Еще менее выгодно пользоваться пескомъ 
со стороны. Канавы роются параллельно другъ другу въ 
разстоянш 10—15 саж., въ зависимости отъ климата, поверхно
сти болота, состоятя влажности его и др.

При рытье канавъ прежде всего выбрасывается на обе 
стороны торфяной слой, который разравнивается по поверх
ности въ виде настила. Важно, чтобы этотъ слой былъ 
рыхлый, достаточно разложившшся, такъ какъ подъ слоемъ 
песка торфъ медленно разлагается, что препятствуетъ нако- 
плешю питательныхъ веществъ и образованно б л а го п р i я гн ы х ъ 
физическихъ свойствъ почвы. Поднятый затЬмъ изъ канавы 
песокъ также выбрасывается на обе стороны и разравнивается 
по настилу (см. рис. 35), где изображены планъ и профили 
канавъ. Для покрьтя предпочитается песокъ средней крупно
сти, такъ какъ крупно - зернистый песокъ летомъ, во время 
засухъ, сильно высыхаетъ, а мелко - зернистый во время дождей 
сплывается, образуя непроницаемую корку, затрудняющую до- 
ступъ воздуха къ корнямъ растеши, При такихъ услов!яхъ 
почва получаетъ наклонность къ заболачиванно, а торфяной 
пласгь остается неразложившимся. Кроме этого, покровный 
матер!алъ не долженъ содержать вредныхъ для растешй за- 
кисныхъ солей.

Такъ какъ вынутый со дна болота песокъ беденъ пита
тельными веществами, то при насыпной культуре требуется 
еще вносить въ достаточномъ количестве навозъ или искус- 
ственныя удобрешя—фосфорнокислыя (томасовъ шлакъ, супер- 
фосфатъ) и калшныя (кал!йная соль, каинитъ). Азотомъ луго
выя болота, какъ уже было упомянуто, въ достаточной мере 
обезпечены.
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Обработав подвергается только верхнШ песчаный слой, 
ниже лежащш торфяной пластъ обычно бываетъ рыхлый, 
вполн'Ь доступный для проникновешя воздуха къ корням ь ра- 
етенш.

На насыпныхъ болотахъ съ успехомъ возделываются злаки: 
овесъ, рожь, ячмень; пропашныя—картофель, репа; мотылько- 
выя—горохъ, вика, бобы, а также луговыя травы. Ниже при
вожу урожаи въ именш Римпау съ насыпной болотной почвы 
и съ минеральной.

Песчаная почва. Насыпная культура.
Перюдъ въ 1892 по 1895 годъ.

1. Яровая пшеница . 99,2 пуда съ дес. 128,0 пуда съ дес.
2. Озимая рожь . . 95,5 „ „ 158,6 „ „
3- Овесъ...............127,3 „ „ 134,6 „
4- Р е п а ............. 2093,9 „ „ 2120,0 „

Для заложешя луговъ и вышновъ на песчаныхъ насыпныхъ 
культурахъ, хорошо разложившшся слой болотной почвы на
сыпается песокъ 4—6 см. толщиной. (Составъ смеси травъ 
см. стр. 76).

Преимущества насыпной культуры.

1 . Поверхность болота уплотняется настолько, что ста
новится доступной для проезда и пастьбы скота.
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2. Песчаный слой является достаточно плотной средой 
для развито! корневой системы растенш,

3. Зимой песчаный слой предохраняетъ корни растенш отъ 
вымерзашя.

4. Весной почвепный слой обогревается скорее, почему 
удлиняется растительный перюдъ.

5. Летомъ испареше съ поверхности, покрытой пескомъ, 
уменьшается, почему растешя въ меньшей степени страдаютъ 
отъ засухи.

Недостатки насыпной культуры.

1. Часто происходить въ дождливый перюдъ замшеше 
верхняго слоя, вследств1е пониженнаго испарешя съ поверхно
сти болота.

2. При значительной влажности и малой проницаемости 
верхняго слоя происходить образоваше закиспыхъ солей, вред- 
иыхъ для растенш.

3. Торфяной слой медленно разлагается вследств1е часто 
иедостаточнаго доступа воздуха въ глубоше слои.

4. Въ засушливыхъ местностяхъ, при покрытш болота 
крупнымъ пескомъ, растешя въ .rJri'iiift перюдъ часто стра
даютъ отъ засухи.

5. Наобороть, въ дождливыхъ местностяхъ, при покрытш 
болота мелкимъ пескомъ, последшй сплывается, образуя не
проницаемую корку. Лучшимъ пескомъ для нокрьтя луго
выхъ болотъ является средней крупности песокъ, съ небольшой 
примесью ила и гумуса.

6. Дороговизна насыпной культуры.

Культура моховыхъ болотъ безъ снят!я торфяного 
пласта (немецкая культура).

Въ настоящее время съ большимъ успехомъ возделы
ваются моховыя болота въ Голландш, Даши, Австро-Венгрш и, 
особенно, въ Германш, ГлавтНзшше нрщмы. культуры заклю
чаются въ следующемъ. Торфяное болото осушается съ по
мощью канавъ, который роются за годъ до разделки поверхно
сти болота. Въ первый разъ канавы роются не на всю глубину, 
а на половину или на три четверти предназначенной глубины,
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и уже на второй годъ, после осадки пласта, углубляются до 
надлежащихъ разм'Ьровъ, и затЬмъ эти канавы или остаются 
открытыми или въ пихъ закладывается дренажъ. Если на 
болотЕ закладывается выгонъ или луп», который вместе съ 
темп, осенью служить и выгономъ, то осушка должна произво-

Рис. 30. Закладка дренажа изъ гончарныхъ трубъ.

днться непременно закритымъ дрепажемъ, иначе животныя 
слишкомъ скоро затаптываютт. канавы, и первоначально дешевый 
дренажъ требуетъ большихъ затратт, на ремонтъ.

На болотахъ съ хорошо разложившимся торфомъ стенки 
открытых'1> дренажныхъ канавъ делаются съ откосами: если
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же масса недостаточно разложилась, связна, то станки канавъ 
могутъ быть и отвесными. Размеры дренажныхъ канавъ, ихъ 
разстояше другъ отъ друга зависитъ огь влажности болота, 
климата, отъ того угодья, для котораго предназначается бо
лото, огь рода растешй и пр. Въ этомъ случай нужно обра
титься къ спещалисту по культуре болотъ.

Въ Северной Гер маши на моховыхъ болотахъ дренажныя 
канавы проводятся въ разстоянш отъ 7 до 9 саж. другъ огь 
ДРУга> и дренажъ изъ цигельныхъ трубъ закладывается на 
глубину отъ I1/2 до 2,0 аршинъ. Здесь дренажъ изъ цигель- 
НЫ Х'Ь трубъ предпочитается открытымъ канавамъ, такъ какъ 
съ помощью его лучше регулируются услошя влажности, и, 
кром-Ь того, этотъ дренажъ начинаетъ действовать уже ранней

1 .

Рис. 37. Обработка верхняго пласта мохового болота ручными мотыгами.

весной, когда стенки открытыхъ канавъ остаются еще про
мерзшими и непроницаемыми. Закладывается дренажъ такъ. 
На дно канавы набрасывается хворость или крупный верескъ, 
который плотно утрамбовывается. На вересковый слой опу
скаются на штанге сразу десять трубъ, длиной каждая 30 см. 
и въ д1аметре 5 см. (см. рис. 36). Сверху трубы забрасываются 
снова хворостомъ и верескомъ, и затемъ канава заполняется 
выброшенньгмъ изъ нея торфомъ.

После осушки болота обрабатывается верхнш слой. Прежде 
всего убирается кустарникъ, срезаются кочки, и площадь тща
тельно выравнивается. Если болото слишкомъ заросло кустар- 
никомъ, кочковато, то иногда применяется одно - или дву - 
кратное выжигаше верхняго покрова. Выжигаше ведется, какъ 
было описано на стр. 6i, съ той только разницей, что въ дан-
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номъ случай оно вызывается неизбежной необходимостью. Если 
болото не такъ заросло, то пластъ обрабатывается на глубину 
20—30 см. или ручными мотыгами (см. рис. 37) или вспахи
вается хорошо оборачивающимъ пластъ плугомъ подъ зиму. 
Зимой гребни промерзаютъ, и затемъ ранней весной разде
лываются дисковой бороной съ вырезными или лопатчатыми 
дисками. Для более успешнаго возделывантя растенш необхо
димо пластъ разделать, по возможности, до мелко-комковатой 
структуры.

Для вспахиванхя болотъ угютребляютъ специальные плуги, 
съ отведенной въ поле запряжкой, съ той целью чтобы правая 
лошадь шла не по борозде, а сбоку ея. Для того чтобы лошади 
не вязли въ рыхломъ слое, имъ подвязываютъ къ копытамъ

деревянные башмаки (см. рис. 38), Обработка пласта затруд
няется, когда въ торфе содержится много волоконъ пушицы, 
трудно поддающейся обработке и разложешю.

П осле надлежащей разделки пласта производится известко- 
ваше болота съ той целью, чтобы уничтожить вредное дей- 
ств1е на будунуя культуры свободныхъ кислотъ мохового тор
фа. Для известковашя вносится известь или мергель въ коли
честве 140—160 пуд. на десятину, при чемъ известь равномерно 
заделывается въ пахотномъ слое съ помощью дисковой бо
роны съ вырезными дисками. Вместе съ тем ъ вносятся и 
друпя искусственный удобрешя, и участокъ засевается. Такъ 
какъ моховыя болота бедны питательными веществами, то для 
обезпечегпя хорошего урожая требуется внесете большого 
количества удобренш. И зъ фосфорнокислыхъ удобрешй въ 
данномъ случае съ успехомъ применяются фосфоритъ, кото
рый хорошо растворяется благодаря кислотнымъ свойсгвамъ 
торфа.
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При надлежащей обработке пласта и достаточномъ количе
стве удобрешй на моховыхъ болотахъ съ усггЬхоыт. возделы
ваются пропашныя, злаки и луговыя травы. Въ первые два 
года после разделки пласта поле следуетъ занимать пропаш- 
нымъ растешемЪ, лучше картофелемъ, чтобы успешнее бороть
ся съ сорными травами и разрыхлегпемъ при междурядной об
работке способствовать более быстрому разложенго верхняго 
слоя. Картофель для ycnfeumaro произрасташя требуетъ боль
шое количество калшнаго удобрешя. На рис. 39 представлено

Рис. 39. Картофельное поле на моховомъ болот-Ь.

картофельное поле на моховомъ болоте. Далее сеется рожь, 
овесъ и затемъ закладывается многолетий лугъ.

Возделываше моховыхъ болотъ безъ сш тя плас га mrb- 
етъ то преимущество, что въ данномъ сл}тчае расширеше 
площади не стоить въ зависимости отъ потребности торфа 
на рынкахъ, какъ при феновой культуре (стр. 64), по 
сравпенно съ насыпной культурой требуетъ гораздо мень- 
шихъ затрать. При проведеиш правильной сети осушптель- 
ныхъ канавъ при культуре моховыхъ болотъ можно вполне 
точно регулировать услов!я влажности въ почвенномъ слое, въ 
зависимости огь климатическихъ перемепъ и отъ рода возде
лываемых!. въ данное время растешй. При сильныхъ летнихъ



засухахъ для поднятая воды изъ нижнихъ слаевъ болотной 
почвы, для уменьшешя просачивашя дождевыхъ водъ и для 
уплотнешя верхняго слоя, впервые и съ большимъ усггЬхом'ь 
стали применять на Бременской станщи (г. Бременъ, Германия) 
тяжелый катокъ. Эта мера оказалась настолько ращональ- 
ной, что катокъ быстро вошелъ во всеобщее употреблеше на 
болотахъ среди населенш.

Смешанная культура моховых!» болотъ.

Въ Швецш и Норвегш растешя на болотахъ часто стра
даютъ отъ раннихъ осеннихъ и пдЗднихъ весеннихъ замороз
ковъ, весной почва, насыщенная водой, долго остается холод
ной, почему растешя не могуть успешно расти. Для того 
чтобы уничтожить сказанные недостатки и вместе съ гЬмъ 
улучшить друпя физичесшя свойства болотной почвы, въ Шве- 
щи применяютъ навозку песку и глины на болота. Болото прежде 
всего осушается сперва открытыми канавами, а по оконча- 
тельномъ ос1здати пласта дренажемъ досчатымъ, р и ъ  горбылей, 
или штанговымъ. Въ Швецш въ иекоторыхъ мТ>стахъ практи
куется совместно дренажъ открытыми канавами съ дрена
жемъ изъ горбылей. Это делается съ той ггЬлью, чтобы 
успешнее отводить излишнюю воду въ течете весны и srfc- 
та. Ранней весной, когда верхнш слой болотной почвы еще 
не оттаялъ, снеговая вода при таянш снега сб'Ьгаеть по откры- 
тымъ канавамЧ), л+ггомт, же вода отводится, главнымъ образомъ, 
дренажемъ.

После осушки поле хорошо выравнивается, въ случа'Ь 
большого количества кочекъ, вереска, кустарника и валеж
ника, выжигается и затвмъ покрывается слоемъ песку или 
глины или совместно и пескомъ и глиной, слоемъ, толщиной 
5—7 см., что по расчету на одну десятину составить 50—70 куб. 
саж. Песокъ тщательно перемешивается въ пахотномъ слое ди
сковыми или пружинными боронами. Навозка обычно делается 
зимой, когда рабоч1я руки не заняты въ хозяйстве. Лучшимъ 
пескомъ въ данномъ случае будетъ среднш по крупности, при 
насыпке мелкимъ и крупнымъ пескомъ замечаются те же 
отрицательныя явлешя, что и при насыпной культуре (стр. 70). 
Лучшимъ матер1аломъ является песокъ, содержаний въ виде 
примеси питательныя вещества, а не чистый кварцевый. Еще 
лучше, если является возможнымъ смешивать песокъ съ глиной.
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Далее обрабатывается пластъ, какъ и въ предыдущею, 
случай.

Навозкой песку прежде всего улучшаются тепловыя свой
ства почвы: весной почва раньше обогревается, и растешя 
скорей трогаются въ рость. Въ этомъ случае уменьшается 
опасность отъ заморозковъ, верхнш пластъ становится более 
плотнымъ, но доступнымъ для свободной циркуляцш воздуха, 
что способствуеть весьма быстрому и совершенному разложение 
торфяного пласта на значительную глубину.

Въ Швецщ обработанное такъ поле занимается въ пер
вые годы овсомъ, рожью и затЬмъ картофелемъ, и уже после 
того какъ пласть достаточно разложится, поле засевается 
смесью долголетнихъ травъ.

См'Ьси травъ.
При составленш смеси принимаются во внимаше свойства 

входящихъ въ смесь растешй, а также наличность местныхъ 
условш. Въ первомъ случае принимаютъ во внимаше спо
собность корней распространяться въ почве, способность да
вать высокш или низкш стебель, способность давать более 
или менее компактный кустъ или выгонять отдельные стебли, 
иногда сгеляидеся по земле. Въ отношенш корневой системы 
растешя делятся на растешя со стержневымъ корнемъ (мо- 
тыльковыя), на растешя съ корневищами (пырей и друг.) и 
растешя съ мочковатымъ корнемъ (злаковыя).

При заложенш постоянныхъ луговъ сообразуются съ про
должительностью роста отдельныхъ растешй, съ ихъ требова- 
шемъ къ климату. Берется часть растешя, которая больше ми
рится съ сухостью, часть, которая предпочитаетъ средшя усло
вш, и третья часть, которая мирится и съ избыточной влажно
стью. Въ этомъ случае, при отклонеши погоды оть средняго 
состояшя для данной местности все - таки можно расчитывать 
на получеше урожая. При заложенш краткосрочныхъ луговъ 
рекомендуется сообразоваться лишь съ климатическими усло- 
в!ями и делать соответствующш подборъ травъ.

Кроме сказаннаго, нужно принимать во внимаше также 
почвенныя условш, услов!я влажности, свойства употребляю
щихся удобрешй и друг.

Нижеприведенныя смеси рекомендуются для определенныхъ 
условш, а потому оне могутъ служить только руководствомъ 
при отысканш путемъ опыта соответствующей смеси для но
вой мЬстности.
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1. Phalaris arundinaceae' (Тростни
ковой канареечникъ) . . . . . 4,0 2,7

2. Phleum pratense' (Тимофеевка). . 10,7 5,3 10,7 5,3 10,7 5,3 10,7 5,3 10,7 10,7 10,7 5,3 18,7 13,3 45,3 37,9 37,9
3. Avena elatior'..................... 5,3 1,3 — — 5,3 1,3 — — 5,3 5,3 — 8,1 .— — — —
4. Avena flavescens" (Желт, овесъ). 5,3 2,7 — — 5,3 2.7 — — 4,0 4,0 — — 5,3 — — — —
5. Poa pratensis" (Мятликъ луговой). 37.3 64,0 45,3 69,0 32,1 69,0 37,3 64,0 32,1 37,3 16,0 53,0 16,0 21,3 — — —
6. Agrostis vulgaris" (Обыкн. полев.) 5,3 10,7 — — 21,3 10,7 26,6 26,6 — —
7. Dacti.lis glomerata' (Ежа сборная). 5,3 1,3 8,1 1,3 5,3 1,3 — 10,7 10,7 — — 16,0 — — 16,0 16,0
8. Cynosunis cristatus" (Гребенникъ). 10,7 10.7 10,7 10,7 5,3 2,7 5.8 5,3 16,0 16,0 10,7 10,7 8,1 8,1 — —
У. Pestuca pratensis' (Овсяница луг.). 5,3 4,0 10,0 4,0 — — 16,0 5,3 5,3 5,3 18,7 4,0 13,3 5,3 — 18,7 18,7

10 Bromus inermis' (Костеръ безосгн.) 21,3 1,3 — 26,7 2,7 21,3 — 5,3 5,3
11. Lolium perenne" (Райграсъ англ.) 10,7 — — _ 10,7 — 10,7 — — _ — 13,3 21.3 __ — —
12. Trifolium pratcnse (Клеверъ красн)
13. Trifolium hybridum (Клеверъ швед.) — — — _ — — 2.7 — — — — — — — 17.3 12,8 11,2
14 Trifolium repens (Клеверъ ползуч.) 10,7 21,4 10,7 18,7 10,7 21,3 5,3 18,7 18,7 13,3 13,3 21,3 5,3 8,1 9,3 4,5 4,5
15. Vicia cracca (Мышиный горошекъ). 0,8 0,27 0,8 0,27 0,8 0,27 1,1 0,27 0,8 0,8
16. Poa. triviaiis (Обыкнов. мятликъ) . — — — 2,7 — — — —. — 5,3 2,7 5,3 8,1 — — —
17. Lotus uliginosus (Лядвенецъ) . . 

Agrostis alba" (БЪлая полевица).
— — 4,0 2,7 _ — — — 6,7 5,3 5,3 2,7 5,3 8Д —

18. 8,1 10,7 10,7 8,1 — -- —.
19. Alopecurus pratensis' (Лисохвостъ) 

Pestuca arundinacea" (Камыше- 
вая овсяница) . ...............................

— — - — — — — — — — 5,3 2,7 — — — -- 4,8
20.

2.7 _
21. Lolium italicum (Райграсъ итал.)' — — — —- __ — ,— — — — — — 5.3 — — -- —.
22. Festuca rubra (Красная овсяница). 5,3
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Г Е Р М А Ш Я .

А. 1 . Покрытое пескомъ луговое болото; высота стояшя воды 
60—80 см.; континентальный климатъ, перепашка. Лугъ.

A. 2. Покрытое пескомъ луговое болото; высота стояшя воды
60—80 см.; континентальный климатъ, перепашка. Вы- 
гонъ.

B. 1 . Непокрытое луговое болото; высота стояшя воды при
континентальномъ климате 50—60 см.; при приморскомъ 
климат+> 60—70 см.; полная перепашка и пос1;въ. Лугъ.

Б. 2. То же, Выгонъ.
В, L Насыпное луговое болото, насыпано какъ для полевыхъ 

культуръ, раньше площадь была также подъ полевыми 
культурами, осушка свыше 80 см., приморскш и конти
нентальный климатъ, перепашка и пос.'Ьвъ. Лугъ.

В. 2. Насыпное луговое болото, насыпано какъ для полевыхъ 
культуръ, раньше площадь была также подъ нолевыми 
кз^льтурами, осушка свыше 80 см.; приморскш и кон
тинентальный климатъ, перепашка и пос'Ьвъ. Выгонъ.

1.1. Заболоченная песчаная почва, весной очень сыра, летомъ
очень суха, континентальный климатъ Северной Гер
мании, перепашка. Лугъ.

I . 2. Заболоченная песчаная почва, весной очень сыра, летом ь 
очень суха, континентальный климатъ Северной Гер
мании, перепашка. Выгонъ.

Д. 1. Моховое болото со снятымъ пластомъ и безъ сшгпя; 
хорошо осушено, культивируется уже давно. Лугъ.

Д. 2. Моховое болото со снятымъ пластомъ и безъ снятш, 
хорошо осушено, культивируется уже давно. Выгонь.

Е. 1 . Моховое болото со снятымъ пластомъ, верхнш слой см1>- 
шанъ съ пескомъ или нетъ, болото влажное, пере
пашка. Л.угь.

Е. 2. Моховое болото со снятымъ пластомъ, верхнш слой смГ,- 
шанъ съ пескомъ или нетъ, болото влажное, пере
пашка. Выгонъ.

Ж. 1. (Бавар1я). Необнаженное моховое болото. Лугъ.
Ж- 2. (Бавар1я). Необнаженное моховое болото. Выгонъ.
3.1. (Швещя). Необнаженное моховое болото. 2 -летнш лугъ.
3 .2. (Швещя). Необнажеиное моховое болото. 3-летнш лугъ.
3.3. (Швещя). Необнаженное моховое болото. 4-летнш лугъ.
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Кроме лнчнаго опыта п наблюденш въ Poccin и за гра
ницей, источниками для составления этой книги отчасти служили 
также:

1. Соловьсвъ М. П. «Разработка торфа на топливо». 1894 г.
2. Его же. «Торфо - моховая подстилка». 1892 г.
3. Hausding A. «Hanclbuch der Torfgewinnung und Torfver- 

wertung». Второе издание. 1904 г.
4. Dr. H. Schreiber. «Die Moore Vorarlbergs und des 

Fiirstentums Lichtenstein». 1910 r.
5. Проф. В. Бершъ. «Руководство по культур!; болотъ». 

1912 г.
6. «Развитте культуры болотъ за послР>дшя 25 л'Ьтъ». 1910 г.
7. Проф. Флейшеръ. «У стройство луговъ и пастбищъ на 

болоте и уходъ за ними». Перев. съ немецк. Э. А. Дидрикиля. 
1912 г.

8. К- К  Веберъ. «Разработка болотъ и заболачивающих
ся земель». 1912 г.

9. Я. Файлитценъ. «Несколько практическихъ указаний по 
культуре болотъ» (переводъ со шведскаго). 1911 г.

10. Журналъ. «Болотоведение». 1912 г.


