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Новые способы ведешя полевого хозяйства въ сред- 
нихъ нерноземныхъ губерн!яхъ.

Границы нестепной черноземной полосы.

По характеру1 климата и растительности черноземную 
Роосш .принято делить на дв^ полосы—северно-черно
земную, или средиеземледтбльческую, и южно-чернозем
ную, или степную. Резкой границы между этими двумя 
полосами, конечно, не существуетъ, такъ какъ климать 
и растительность изменяются очень постепенно. Однако, 
если проводить эту границу въ вид'Ь широкой полосы, 
охватывающей ц'Ьлые у гЬзды, основываясь на различгяхъ 
въ полевыхъ нос'Ьвахъ, то окажется, что северная гра
ница степной области между Днйпромъ и Волгой тя
нется въ такомъ же направленш, съ юго-запада на 
сгЙверо-воегокъ, какъ и северная граница чернозема. 
Хозяйственный] признаки, отличающШ степную черно
земную область отъ средней черноземной, состоигъ въ 
tomtj, что въ крестьянскомъ хозяйств^ степной полосы 
въ рровомъ клину! яреобладаюгъ посЬвы яровой пше
ницы, а въ средней черноземной полосй главяымъ яро- 
вымъ хл'Ьбомъ является овесъ.

Сильное преобладан1е овсяныхъ носКвовь надъ пше
ничными, составляя главную особенность всей нестен-



ной черноземной полосы Россш, замечается, начиная; 
отъ Днйпра,—въ 6 губернпяхъ (преимущественно въ 
юго-восточныхъ уездахъ): Нерниговской, Курской, Орн 
ловской, Тульской, Рязанской и Нижегородской, то- 
есть въ губершяхъ, черезъ которыя проходить сйверт 
пая граница чернозема, а также и въ более южномъ 
ярусе, з а х ваты в а ю щемъ преимущественно северо-запад
ные уезды губернш—Полтавской, Харьковской, Воро
нежской, Тамбовской, Пензенской и Симбирской.

На западе полоса нестепного чернозема еуживазтся 
до 250 верстъ (упираясь въ Днепръ отъ Шева, при
мерно, до Кременчуга), а на востоке расширяется до 
350 верстъ (упираясь въ Волгу, примерно, отъ Нижняго 
и до Сызрани). • v v

Главная причина истощешя чернозема.

Въ среднихъ губершяхъ Россш , въ особенности въ 
черноземныхъ уездахъ, населенность и распаханность, 
земли достигла наибольшей степени: на долю пашни 
приходится здесь свыше четырехъ пятыхъ всей крестьян-! 
ской земли, то-есть для содержанья скота, въ громадномъ 
большинстве случаевъ, у  кресгьянъ вовсе не имеется 
кормовыхъ угод1й, луговъ и выгоновъ, а потому скотъ 
пасется частью на парахъ, частью на арендованныхъ' 
иокосахъ.

.OrcyTCTBie пастбищъ вынуждаетъ ограничить ско
товодство до крайняго предела; зачастую въ крестьян-

скомъ хозяйстве содержится только рабочий скотъ’, а 
вместе съ тЬмъ количество навоза сокращается настоль
ко, что даже черноземная почва, несмотря на свце нро-t 
славленное плодородие, безъ удобретя отказывается да
вать сносные урожаи.

Главной причиной истощешя чернозема является 
впрочемъ, не столько малое количество навоза, сколько 
п а с т б и щ н о е  с о д е р ж и т е  с к о т а  н а  п о л е в о й  з е м л г ь . Пастьба 
.скота задерживаетъ все полевыя работы (подъемъ па- 
ровъ, посевь ржи и взметъ яровыхъ полей на зябь) 
и въ то же время ведегъ къ страшному уплотнению, рас
пыленно и изсушетпю но:чвы, вследсттае чего крайне! 
затрудняется правильная обработка. Между темь, при 
правильной обработке, во влажномъ, рыхломъ состоя- 
нш, черноземы, благодаря своему природному богатч 
ству, способенъ за несколько летнихъ месяцевъ на
верстать ту убыль въ пище, которая причиняется дву
мя хлебными посевами трехпольнаго хозяйства.

Правильная обработка имееть для чернозема даже 
большее значеше, ч'е'мъ удобреше, ибо посевы черно
земной полосы Россш страдаютъ отъ засухъ гораздо 
чаще, чемъ въ нечерноземной России, хотя и не въ 
такой степени, какъ въ степной области. Для обезпе- 
,чонiff посевовъ влагой, приходится запасать ее съ осени 
или съ ранней весны, следовательно—производить, подъ
емъ паровъ и вспашку яровыхъ полей на зябь как'ъ 
можно раньше, а требоваше это можетъ быть выпол
нено только при томъ у слоги и, если скотъ совершенно 
не допускается на полевую землю. Уничтожение паст-
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бищнаго пара составляете первое и самое главное уело-, 
B ie улучшеНя полевого хозяйства на черноземЙ. При 
отсутствш луговъ и выгоновъ—единственными сред- 
ствомъ къ достиженш этой цйли является воздп> лы ван1е  
к о р м о в ы х ъ  р а с т е н ш  н а  п о л е в о й  зе м л гъ  и  с о д е р ж а т е  с к о т а  
въ с т о й л а х ъ  въ т е ч е т е  к р у г л о г о  го д а . Трудность улуч
шения крестьянсваго хозяйства заключается именно въ 
томъ, что кормъ для рабочаго скота приходится со
здавать на той самой нолевой землй, которой едва хва
таете на прокормлеше людей.

Разумеется, такая задача не выполнима при слишкомъ 
маломъ количеств^ земли, но, къ сожалънш, она но 
выполняется |у: наеъ даже въ тйхъ случаяхъ, когда- 
земли вполнй достаточно, какъ для прокормлешя лю
дей, такъ и для еодержашя рабочаго скота, а такими 
количествомъ въ средней Росши можно считать при
мерно 9 десятинъ полевой земли на крестьянскую 
семью въ 6 душъ (изъ которыхъ 3 души въ рабочемъ 
всзрастй).

Правда, что при теперешнихъ порядкахъ крестьян- 
скаго хозяйства, урожаи настолько низки, что даже 
6 десятинъ хлйбныхъ поейвовъ едва обезпечиваютъ про- 
довольств1е крестьянской семьи: 3 десятины ржи за 
вычетомъ сТ.мянъ дадутъ не болйе 120 пудовъ зерна, то- 
есть—какъ разъ столько, сколько требуется на годовое 
продовольств1е 6 душъ, но зато скоте и при такомъ 
количеств^ земли обреченъ на постоянный голодъ, такъ 
какъ не получите ничего, кромй ухоботья и овсяной; 
соломы, ибо зерно овса необходимо для выручки денеж-
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наго дохода изъ хозяйства, а ржаная солома идёте 
на топливо и на подстилку. Однако, при уничтоженш 
иасгбищнаго пара хлйбные урожаи б-езъ особаго труда 
ыогутъ быть! почти удвоены (сборъ зерна въ 80 пудовъ 
и больше получается во многихъ помйщичьихъ хо- 
!зя,йствахъ .черноземной полосы), а благодаря такому 
повышенно хлйбныхъ урожаевъ, на той же полевой 
землй, безъ всякаго ущерба для продовольсттая, най
дется мйсто и для такихъ поейво-въ, которые круглый 
годъ обезпечиваютъ скотъ хорошими кормами.

Описывая ниже различные способы улучш етя кре- 
стьянскаго полевого хозяйства, для большей нагляд
ности и простоты расчета мы будемъ исходить изъ 
того предположена, что земли имйется какъ разъ столь
ко, сколько успйваетъ обработать при трехпольй сред
няя крестьянская семья, а скота содержится столько, 
сколько требуется для удовлетворена вейхъ нуждъ 
этой семьи и для обработки. Изучеше крестьянсваго 
хозяйства черноземной полосы Poccin приводите къ тому 
выводу, что указанными количествомъ земли—при сред- 
немъ размйрй одной семьи въ 6 душъ при трехъ работ- 
никахъ-—елЙ дуете признать 9 десятинъ полевой земли; 
для хорошей обработки этой земли потребуется 2 лошади,] 
а для удобреПя навозомъ—еще двй головы крупнаго емн 
та (напримйръ, 1 корова и мелктй скоть), дабы навоза, 
скоплялось за годъ не менйе 100 возовъ для удо5рен1я 
одной десятины парового поля. Для прокормлешя 6 
душъ хозяйство должно собрать не менйе 120 пудовъ' 
ржи (за вычетомъ ст.мяпь), а для стойловаго содер-



жашя 4 головъ скота, кроме ухоботья и соломы (по
следней на каждую голову скота—50 пудовъ на кормъ и 
50 пудовъ на подстилку), потребуется такое количеств) 
кормовъ, которое, по своей питательности, было бы равно
ценно 400 пудамъ сена (полагая круглый годъ на ка
ждую голову—дневную дачу сЪна въ 10 фунтовъ). Де
нежная выручка хозяйства предполагается отъ продажи 
ярового хлеба.

Спрашивается, при какихъ способахъ • ведешя хо
зяйства могутъ быть получены указашшя количества 
продовольственныхъ, рыночныхь и кормовыхъ продуг: - 
ТОБЪ?

На чемъ основаны наши советы?

Прежде, чемъ дать ответь на этотъ вонросъ, ска- 
жемъ нисколько словъ о томъ, откуда можно почерп
нуть свт.д'Ьшя о различныхъ пргемахь улучшенья черно- 
земнаго долевого хозяйства.

Наиболее ролныя и точный у к азатя  въ этомь дйл'Ё 
даны для северно-черноземной полосы Poccin Шатилов- 
ской опытной станщей (въ Новосильскомъ уезде, Туль
ской губ.), разработавшей въ течете посл'Ьднихъ 10. лгЬтъ 
важнейппе вопросы обработки и удобрешя чернозема. 
ГлавиЬйш1е выводы Шатиловской опытной станщи под
тверждаются полевыми опытами, которые производи
лись въ различныхъ другихъ губертяхъ черноземной 
полосы Poccin (въ губ ертяхъ : Полтавской, Харькон-
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ской, Курской и Тамбовской). Примкнете п^когорыхъ 
улучшенныхъ щнемовъ уже давно практикуется во 
многихъ часгновладйльческихъ хозяйствахъ. С вед ет  я 
о наиболее выдающихся крупныхъ хозяйствахъ Poccin 
были собраны Минисгерствомъ Землед'Ьл1я въ 1895 — 
1899 годахъ. Печатное onneanie этпхъ хозяйствъ пока- 
Вываегь, въ какомъ направлены совершенствовалось 
помещичье хозяйство и какихъ результатовъ оно до
стигло.

Способы ведетя  крестьянскаго хозяйства, конечно, 
не могутъ вполне уподобиться гЬмъ способами, кото
рые выработаны лучшими помещичьими хозяйства
ми, но во многомъ улучшенья крестьянскаго хо
зяйства все же должны пойти (по тому же самому 
пути, по которому улучшалось помещичье хозяйство 
уже въ силу того, что потребности полевыхъ растетй 
и главный особенности климата и почвы одинаковы; 
какъ въ крупномъ, такъ и въ мелкомъ хозяйств.

Указывая разнообразные способы улучшенья нолевого 
хозяйства, земледельческая наука не различаешь мел- 
кихъ и крупныхъ хозяевъ,—каждый берешь то, что ему 
наиболее пригодно.

Въ (последующемъ описаны сопоставлены самые 
разнообразные способы р еш етя  той задачи, которую въ 
настоящее вртемя должно себе поставить крестьянское 
хозяйство. Пусть каждый хозяинъ самъ подумаешь, ка
кой изъ этихъ способовъ ему наиболее доступенъ.



Трехполье съ зелеными кормомъ.

Простейший способе добыть кормовыя средства' при 
трехпольномъ хозяйстве, не прибегая къ ломке этого 
хозяйства, заклинается въ томъ, чтобы возделывать кор
мовыя растешя вместе съ хлебами. Чаще всего одно
летними кормовымъ доеевомъ является такъ называемая 
«виковая смесь». Смесь эта можетъ быть высеваема 
и въ озимомъ и въ яровомъ клину. Въ яровомъ клину, 
высевается съ овсомъ или съ ячменемъ черная вика, а 
въ озимомъ клину высевается съ рожью мохнатая вика. 
Озимая виковая смесь (мохнатая вика съ рожью) даетъ 
самый раннш кормъ, поспевакнщй черезъ 1—1 1/2 месяца 
отъ начала весеннихъ полевыхъ работь, ибо она ска
шивается во время колошения ржи. При более поздней 
уборке стебли ржи затрубеваютъ, листья легче осы
паются, то-есть качество корма ухудшается, а весь 
сена досле колошентя ржи можетъ увеличиться очень 
мало. ,Такъ какъ виковая смесь скармливается скоту 
въ невысушенномъ зеленомъ виде, то скашиваше ея 
Производится не сразу, а исподволь, такъ что можетъ 
быть начато после заказа луговъ, въ начале мая, и 
продолжаться целый месяцъ, до техъ поръ, пока не 
подоспеетъ яровая виковая смесь, высеянная въ овея- 
номъ поле. Обыкновенно ц ветете  вики и колопгешо 
овса .происходить па целый месяцъ позже колотой i я 
ржи (въ Тульской губ. въ половине 1юня, а въ бо
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лее теплыхъ южиыхъ губершяхъ еще раньше). Яро
вая мешанка можетъ служить для кормлешя скота, 
по крайней мере, до окончания сенокоса.

И такими образомъ — оба посева обезпечать хозяй
ство кормами въ наиболее тяжелое время, когда при
ходится выпасать скотъ на зеленыхъ парахъ, между 
заказомъ луговъ и концомъ покосовъ. Средтй урожай 
озимой мешанки вообще выше яровой, но озимая ме
шанка требуетъ более теплаго климата, чемъ яровая. 
.Сборъ сухого сена съ 1 десятины легко можетъ до
стигнуть въ озимомъ клину 200 пудовъ, а въ яровомъ 
100—150 пудовъ; для 4 головъ скота потребуется за 
2  месяца примерно 120 пудовъ сена, при скармливал in 
по полиуда сена въ день; следовательно, для уничтоже- 
ю я пастбищнаго пара достаточно было бы вырезать въ 
каждомъ хлебномъ поле не более, какъ по полдесятины. 
Между темъ, по опыту известно, что урожаи ржи по чер
ному пару, вспаханному весной, тотчасъ по окончанш 
яровыхъ носевовъ, по крайней мере, въ полтора раза 
выше, пемъ урожаи ржи до позднему пастбищному пару, 
вспаханному въ конце шня, а потому площадь ржаного 
посева, можно было бы сократить не на полдесятины, а на 
целую десятину, безъ всякаго ущерба для общаго сбора 
зерна и соломы (вместо 3 дес. по 50 Дуд. зерна и 100 пуд. 
соломы—можно раэсчитывать на полу ч ете  тЬхь же 
150 нуд. зерна и 300 пуд. соломы съ 2 десятинъ, если оне 
принесутъ по 75 пуд. зерна и по 150 пуд. соломы).

Точно такъ же и посевы овса по раннему осеннему 
взмету, сделанному вскоре после уборки хлебовъ или 
2 месяца дримерно 120 пудовъ сена, при скармливанщ

)
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послй поейва ржи, могутъ дать въ полтора раза больший 
урожай, чймъ посйвы по весеннему взмету, ибо ранняя 
осенняя вспашка подъ яровой хлйбъ какъ бы замй- 
няетъ паровой отдыхъ и почва запасаетъ больше влаги. 
Пастьба скота по ржаному жниву, задерживая вспашку 
ярового поля и утаптывая почву, для ярового поейва 
почти такъ же гибельна, какъ пастьба скота по па
ровому ролю для досйва ржи. Хотя яровой хлйбъ и 
мирится съ менйе плодородной почвой, зато онъ тре- 
буетъ болыпаго запаса влаги, а потому уплотнеше 
почвы пастьбой и отсрочка ярового взмета съ осени до 
весны понижаетъ урожаи овса, по крайней мйрй, въ пол
тора раза. Такими образомъ, стойловое содержаще скота 
позволить и яровые посйвы сократить примйрно съ 3 де~ 
сятинъ до 2 безъ всякаро ущерба для сбора зерна и яро
вой соломы (150 пуд. зерна и 300 пуд. соломы будугъ 
получены съ 2 десятинъ, вместо прежнихъ 3)'. .Чтобы 
увеличить запасъ кормовъ, кромй посйвовъ виковой 
емйси (озимой и яровой), можно было бы удалить 
столько же земли подъ посйвы болйе урожайныхъ кор- 
исплодовъ: картофеля въ яровомъ полй и гормового 
бурака въ озимомъ. Слйдуегь только помнить, что эти 
растетя болйе нуждаются въ удобренщ и требуютъ 
болйе тщательной обработки земли и ухода, чймъ ви
ковая смйсь. А  такъ какъ навоза отъ 4 головъ скота бу- 
детъ хватать лишь на удобреше 1 десятины парового поля, 
то Необходимо дополнить навозное удобреше искусствен
ными— фосфатнымъ, которое, впрочемъ, будезъ обхо
диться хозяйству гораздо дешевле навознаго и оку

пится на первомъ же урожай1. Многочисленные опыты 
показали, что лучшими удобретемъ для чернозема, за
частую не уступающими навозу, являются дешевые фос
фаты: костяная мука и томасшлакъ. Для удоброшя 
1 десятины достаточно внести 10 пуд. обезклеенной ко
стяной муки (содержащей отъ 2 съ половиной до з пуд. 
фосфора) или 20 пуд. таганрогскаго томаешлака (содер- 
жащаго около 3 пуд. фосфора). То и другое удобреше на 
земскихъ сельск'охозяйственныхъ складахъ обойдется 
около 5—6 рублей и окупится на первомъ же ржаиомъ 
поейвй, такъ какъ прибавить, при правильной обработай 
пара, не менйе 20 пудовъ зерна. При воздйлыванш кор
мового бурака въ озимомъ полй фосфатное удобреше 
можетъ быть внесено во время мелкой весенней пере
пашки чернаго пара.

Въ ейверной половннй черноземной полосы кормо
вой буракъ съ большей выгодой можетъ быть замйненъ 
картофелемъ. Предполагая, что на посйвы виковой 
смйси потребуется отвести въ каждомъ полй не болйе 
полдесятины, другую половину десятины можно замй- 
шыь болйе поздними зимними кормомъ—картофелемь 
в  буракомъ.

Распредйлеше поейвовъ можетъ быть сдйлано слй- 
дующимъ образомъ, считая въ каждомъ полй по 1 дс- 
сятинй:

I. Т р е х п о л ь е  съ в и к о в о й  смуъсью.

1- й годъ—черный паръ навозный,
2- й » —рожь,
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з-й » ■—овесъ,
4-Й » —черный раръ,
5-Й » —рожь,
6-Й » —овесъ,
7-Й » —черный паръ,
8-Й » —озимая виковая смФсь,
9-й » —яровая виковая смФсь.

II. Т рехп олье  съ виковой сят сью  и  корн еп л одам и .

1- й годъ—черный паръ навозный,
2- й » — рожь,
3- й » — овесъ,
4- й » —черный паръ безъ удобрешя,
5- й » -—рожь,
6- й » —овесъ,
7- й » •—черный паръ съ фосфатнымъ удобрен!емъ,
8- й » —кормовая свекла и озимая виковая см'Ьеь,
9- й » —картофель и яровая виковая смФсь.

Трехполье съ занятыми паромъ.

Второй способъ воздФлыватя однолФтнихъ кормо- 
выхъ растешй заключается въ томъ, что растет я эти 
высФваются въ паровомъ полФ. Паровое поле (то-есть— 
овсянище) удобряется и пашется съ осени и ранней вес
ной засевается яровой виковой смФоыо, которая скаши
вается на зеленый кормъ во время кол ошенш овса пример
но черезъ 2—2 съ половиной месяца поелф посФва (въ
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Тульской губ. въ половинФ даня), вообще не позже обыч- 
наго подъема, такъназываемыхъ, зеленыхъ иастбищныхъ 
паровъ. Но такъ какъ поле подъ покровомъ густого вико- 
ваго посФва прекрасно сохраняегъ свою рыхлость, то 
пашется гораздо легче и лучше утолоченнаго пастбищ- 
наго papa и по урожаю ржи нисколько не уступаегъ 
обычному урожаю крестьянской ржи (50 пуд.), хотя, 
конечно, не можетъ соперничать съ рожью, высФянной 
по раннему черному пару (75 пуд.). Почва, правда, исто
щается лишнимЛ) посФвомъ, но если виковая см'Ьсь 
высФвается не по прФсному, а по удобренному дару, то 
рожь развивается вполнФ удовлетворительно. СлФдуетъ 
только дополнить, навозное удобреше фосфатнымъ, удоб
ряя послФднимъ, по крайней мФрФ, такую же площадь, 
какая ежегодно удобряется навозомъ (то-есть по 1 деся- 
тинФ или одной трети парового поля).

Главный недостатокъ виковой смФси въ занятом i> 
пару заключается не столько въ истощенш, сколько 
въ дрссушиванш почвы. Въ сФ верной половинФ черно
земной [полосы эта бФда еще не такъ велика, ибо кли
кать здФсь болФе умФренный, при чемъ за время двух- 
мФсячнаго паровашя (огь уборки виковой смФеи въ 
половинФ ш ня до посФва ржи въ половинФ августа), 
при среднемъ количествФ дождей, обыкновенно нако
пляется на гладко вспаханномъ, мелкомъ паровомъ полФ
запасъ влаги, достаточный для; осенняго роста озимыхъ; 
но чФмъ далФе на югъ, тФмъ засушдивФй и жарче 
лФтте мФсяцы, вслФдств1е чего занятой виковой паръ 
становится уже менФе надежными.;
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Бол®е подходящим® растешем® Для занятого пара, 

е ъ  смысл® монынаго проеущиватя почвы, является 
картофель. Сл®дуетъ только избирать для высадки на 
паровомъ пол® скоросп®лые сорта и соблюдать ве® т® 
правила по обработк® почвы, который ведуть къ (сохра
нены) рочвенной влаги. Розовая скоросп®лка, распро
страненная въ крестьянекомъ хозяйств® Тульской губ., 
является незам®нимымъ сортомъ для картофельнаго па
ра, ибо она вполн® созр®ваетъ уже черезъ 3 м®сяца 
поел® посадки (даже на с®верномъ пред®л® чернозем
ной ;полосы), а потому при ранней поеадй® (производи
мой въ одно время съ пое®вомъ овса) можетъ освобо
дить паровое поле за м®сяцъ до пос®ва ржи. Картофель
ный паръ одинаково прим®нимъ во вс®хъ губершяхъ 
(Черноземной полосы, но щлобр®таетъ наибольшее зна- 
n e H i e  въ т®хъ м®стностяхъ, гд® воздЬлываше виковой 
см®си является невыгоднымъ или угрожает® ржи. Бла
годаря частой междурядной обработк®, картофельное 
поле до нЬкоторой степени зам®няегь паръ, а то исто- 
ip e H ie , которое можетъ причинить картофель, не трудно 
поправить разсыпкой фосфатнаго удобретя, т®мъ бол®е, 
что, при внееети этого удобретя до бороздами, упри 
посадк® клубней, его потребуется вдвое меньше, ч®мъ 
при разсыпк® по всему полю вразбросъ.

Урожаи скороеп®лаго картофеля, вообще, зам®тно 
уступаютъ урожаями среднихъ сортов®, посп®вающихъ 
м®сяцемъ (позже, но все же можно разечигывать при 
хорошемъ уход® (на урожай клубней въ 400—600 пудовщ. 
Кром® того, передъ‘уборкой клубней можетъ быть ско

/

шеНа и убрана ботва, которая у  ранняго сорта доста
точно мягка и питательна (особенно если она убрана 
чистой и без® потери листьевъ) и охотно пофдаетсд 
скотом®. Не сл®дуеть, однако, скашивать ботву рань
ше (того времени, когда начнется ея завядаете, рбо 
нарастан1е клубней происходить на счетъ ботвы, и 
преждевременная уборка посл®дней неминуемо умень
шить урожай клубней.

По своему кормовому значение 1 пудъ картофелЬ- 
ныхъ клубней можетъ быть см®ло приравнен® одной чет
верти пуда с®на, ибо клубни содержать около 25 процен- 
товъ сухихъ веществ®, ■ по питательности и перевари
мости превосходящихъ луговое с®но. Рогатый скотъ и 
лошади до®даюгъ клубщ! въ сыромъ вид®, но еще лучше 
скармливать вареный картофель, который даютъ кре
стьяне пока только при откорм® еврней.

Главный недостаток® картофельнаго пара заклю
чается въ томъ, что онъ не обезпечдваетъ хо
зяйства л®тними кормами. Нтобы исправить этотъ 
Яедостатокъ, необходимо часть ржаного поля (не 
бол®е полдесятины) занять озимой виков^ф'<ф1&(/ью, 
которая служила бы для подкармливайся скота до тога 
рремени, когда подосп®етъ яровая виковая см®сь (въ 
ранятомъ пару или въ овсяномъ пол®). Незначительная 
убыль въ ржаномъ пос®в® (2 съ половиной десятины 
вм®сто .3) съ лихвою можетъ быть пополнена въ томъ слу-. 
,ча®, если третья часть ржи будетъ выс®ваться не по за
нятому и  не но пастбищному, а  по черному пару. Если
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примерно въ полтора раза, то, очевидно, на долю кло- 
верныхъ посЬвовъ можно удалить столько же земли, 
сколько занято рожью, то-есть при 9 десятинахъ по
левой земли—2 десятины.

На; урожаяхъ овса возделывать клевера тоже мо
жетъ отразиться благопргятно, ибо пос^въ по клевер
ному пласту уподобляется посеву по залежи, и овесъ 
съ выгодой можетъ быть зам'Ьненъ более ценнымь рас-те- 
рпсмъ—дьномъ, просомъ или яровой пшеницей.

Очевидно, что возд’Ьлываше клевера на 2 десятины 
Долевой земли изъ 9—возможно только при томи условш, 
если эти две десятины могуТъ прокормить 4 головы 
скота, нужныя хозяйству, то-есть, если урожай кле
вера будетъ примерно около 200 пуд. и не цен’Ье 150 руд. 
Въ противномъ случай придется предпочесть возде- 
лыпашо однолЬтцихъ кормовыхъ растенш (виковой смт> 
ср, озимой и яровой, и корнеплодовъ—картофеля и 
свеклы). Большими недостаткомъ клевера является так
же то, что при немъ хозяйство лишается раннихъ кор- 
мовъ, такъ кань негде поместить озимую виковую смесь 
(площадь ржи и безъ виковой смеси сокращена съ 3 дс- 
сятинъ до 2), и можетъ дать полный сборъ зерна, нужный 
хозяйству (150 пуд.), только при замене пастбшцнаго 
пара черными, а не занятыми. Возможно лишь неко
торое сокращение ярового хлеба для помРщешя вики 
съ овсомъ.

Разсчитывагь на особенно благотворное влтяте кле
вера—въ смысле улучш етя  почвы въ черноземной по
лосе—нь сожалР1пю, не приходится, такъ какъ черно-
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вем’ъ, благодаря своему богатству церегноемъ, почти 
Не нуждается въ азотистомъ удобренш, которыми почвы 
обогащаются при воздРлывати клевера; на нечерно- 
Вемныхъ дочвахъ эго обогащете, напротивъ, играетъ 
особенно важную роль, такъ какъ нечерноземный почвы 
болРо всего нуждаются именно въ азотистомъ удобре
нш ; клеверъ же требуетъ на черноземе какъ рази того 
удобренш, которое необходимо и при возделыванш хлъ- 
бовъ, то-есть—фосфатовъ, а потому для успеха траво- 
сЬятпя на черноземе необходимо применять, кроме на^ 
воза, фосфатное удобрете ежегодно, хотя бы на 1 де- 
ецпше изъ 9-ти.

Наиболее выгодное чередовате посгЬвовъ въ черно- 
вемномъ клеверномъ севооборот!} можетъ быть предста
влено въ следующемъ виде, считая въ каждомъ цолй 
по 1 десятине:

1-й годъ—паръ черный съ навозными удобретемъ,
2-й » — рожь или озимая пшеница,
3-Й » — овесъ съ цодсевсмъ клевера,
4-й » — клеверъ (покосъ),
5-й » — клеверъ (покосъ),
6-й » — просо или яровая пшеница,
7-й » — паръ черный съ фосфатными удобретемъ,
8-й » -—рожь,
9-й » — овесъ и виковая смесь.
Такой севооббротъ цредставляетъ какъ бы сосдн-

нен!е клевернаго шестиполья съ трехпольемъ, то-есть 
отличается огь клеверныхъ севооборотовъ нечернозем- 
Ныхъ губертй, главными образомъ, меньшей площадью
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клевера и затФмъ заменой поздняго пастбищнаго пара 
раннимъ черными иаромъ. То и другое необходимо въ 
виду особенностей черноземной полосы Poccin.

Севообороты корнеплодные.

Въ тФхъ случаяхъ, когда клеверъ не даетъ до 'Та- 
точно высокихъ урожаевъ, слфдуеть предпочесть воз- 
дФлывате корнеплодовъ: картофеля и кормовой свеклы.

Мы уже указывали на воздФлывате картофеля въ 
занятомъ пару. Но ран те сорта картофеля даютъ уро
жай, который, по содержанш питательныхъ веществъ, 
не превосходить средпихъ урожаевъ клевернаго сФна 
(то-есть 100—150 пудовъ при сыромъ вФсФ клубней въ 
400—600 пудовъ). Зато средше и ноздте сорта, поспФ!- 
ваюшде на Д— 2  месяца позже раннихъ, при такомъ 
же уходъ могутъ давать урожаи до 1000 пудовъ съ де
сятины, что соотвФтствуетъ по питательному достоин
ству 250—300 пудамъ клевернагосФна. Еще болФе высокий 
урожаи, получаются при воздФлывати кормовой свеклы, 
по крайней мФрФ, въ южной ноловинФ нестепной черно
земной полосы Poccin; при хорошемъ удобрети и ухо- 
дф, въ губернтяхъ Черниговской, Полтавской, Харь
ковской, Курской и Воронежской кормовой буракъ даетъ 
примерно около 2000 пудовъ корней и, кром'Ь того, до 
1000 пудовъ сырой ботвы (при высыханш листьевъ ихъ 
вФсъ уменьшается примерно въ 5 разъ). Въ северной 
половинф черноземной полосы ростъ свеклы обыкно-
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Венно прерывается осенними заморозками, которые на
ступаю т съ начала сентября и препятствуюгъ даже 
воздФлыватю позднихъ сортовъ картофеля. Но въ 
годы съ теплой, сухой осенью даже въ Тульской губ. 
урожаи кормовой свеклы могутъ оказаться значительно 
выше картофельныхъ урожаевъ (напримФръ, въ 1905 го
ду на Шатиловской опытной станцш некоторые сорта 
кормовой свеклы: дали до 2000 пудовъ корней).

Такимъ образомъ, выборъ между картофелемъ и 
свеклой будетъ зависать главными образомъ отъ того, 
какъ долго можетъ продолжаться осеннш ростъ: если 
они прекращается до половины сентября, то слФдуетъ 
предпочесть картофель; если можетъ продолжаться до 
половины октября, решительное предпочтете нужно 
отдать свеклФ.

КромФ того, слФдуетъ принимать въ расчетъ и 
друггя преимущества картофеля: его меньшую требо
вательность въ отношенш удобрен] я и ухода, меньшую 
затрату труда (свекла требуетъ много ручной работы, 
которая при воздФлывати картофеля заменяется бо- 
лФе легкой конной работой), наконецъ, легкость сохране
нья картофеля въ течете зимы (евекша легче подвергается 
рорчФ и должна быть скормлена въ болФе короткий 
сроки, чфмъ картофель, который можетъ продержаться 
е ъ  сухомъ погребФ или въ сухой землф почти круг
лый годъ).

Содержите питательныхъ веществъ въ картофелФ! 
вообще замФтно выше, чФмъ въ свеклФ (1 пуду сФна
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можетъ быть приравнено 4 пуда картофеля и 5—6 пу- 
довъ свеклы).

СлФдуетъ также имФть въ виду, что сорта кормо
вой свеклы, даюпце особенно крупные корни, но со
держат®) пигатедьныхъ веществъ, уступаютъ сортами 
со средними корнями, ибо послФдте менФе водянисты. 
Наиболее выгодными сортомъ кормовой свеклы, по на- 
блюдешямъ Шагиловской опытной станцш, является 
полусахарная розовая свекла.

При среднемъ содержанш питательныхъ веществъ, 
1000 пуд. картофеля слФдуетъ приравнять къ 250—275 
пуд. сФна, а 2000 пуд. кормовой свеклы къ 800—400 пу
дами сФна, а потому для прокормлешя 4 головъ скота 
можно ограничиться отводомъ подъ корнеплоды только 
1 десятины изъ 9. Но въ тФхъ сЛучаяхъ, когда кар
тофель или сахарная свекла находятъ себФ сбыть на 
заводы, воздФлывате корнеплодовъ безъ веякаго ущерба) 
для хлФбовъ можетъ быть увеличено въ 2—3 раза. 
ЩФло въ томъ, что хлебные посевы послФ корнепло
довъ даютъ еще болфе высоте урожаи, чФмъ послФ 
клевера или рал ежи, а потому даже двойное совраще- 
ше хлФбныхъ посФвовъ (съ 6 дес. до з), при чередова
нии ихъ съ корнеплодами, не представляетъ никакой 
опасности для хозяйства, не говоря уже о томъ, что 
при сбыгф корнеплодовъ на заводы—десятина корне- 
нлоднаго доля можетъ дать хозяйству гораздо боль- 
нпй доходъ, чФмъ десятина ржи или овса.

Обыкновенно картофель и свекла помФщаютея при 
трехпольф въ яровомъ полф. Такое положете пред-
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ставляетъ ту выгоду, что не требу етъ никакой перс- 
рФзки полей и не сокращаетъ ржаного носФгЯ, но зато, 
въ смыслф благотворнаго вл1яшя па хлФбные посФвы, 
оно уступаегъ четырехпольному хозяйству, при кото- 
ромъ корнеплоды помФирштся между озимымъ и яро
выми хлФбами. Если же корнеплоды высФватотся въ 
озимомъ полФ, то сокращается площадь болФе цФн- 
наго озимаго хлФба, тогда какъ корнеплоды, въ сущ
ности, не нуждаются въ паровой обработвФ', а дюгутъ 
занимать доле непосредственно послФ хлФбнаго посФйа1.

Неудобство четырехпольнаго сФвооборота въ кресть- 
йнскомъ хозяйств® заключается главными образомъ въ 
томъ, что оно требуетъ слишкомъ большого сокраще- 
ш я хлФбныхъ посФвовъ, а корнеплодовъ получается 
больше, чФмъ требуется для прокормлешя скота. По
этому .четырехполье можетъ быть полезно только въ 
тФхъ случаяхъ, когда избытокъ корнеплодовъ находихъ 
себФ вФрный сбыть на заводь.

Но при удаленности отъ такнхъ заЕодовъ слФдуетъ 
рредночесть девятипольный еФвообороть, въ которомъ 
свекла или картофель замФпяютъ рожь посл?ъ у д о б р е н н о го  
з а н я т о г о  п а р а . При такомъ сФвооборотФ площадь ржи со
кращается только на одну треть (съ Здесятннъдо 2), 
что вполнф вознаграждается увеличетемъ урожаевъ 
отъ двухъ черныхъ паровъ, а площадь яровыхъ хлФбовъ 
нисколько не сокращается. КромФ того, въ одномъ долФ, 
псслФ корнеплодовъ, овесъ можетъ быть замФненъ бо- 
яфе выгодными посФвомъ яровой пшеницы, велФдспйе 
,чецо увеличится сборъ продовольствениаго хлФба (2 де-



сятины ржи по 75 пуд.—150 пуд. и 1 десятина яровой 
пшеницы—50 пуд., всего 200 пуд.).

Занятой паръ, въ свою очередь,, можете увеличить; 
вапасъ кормовъ въ хозяйств^ (часть пара можеть быть; 
отведена подъ виковую смЪсь, а другая часть—подъ 
картофель); разница же между чернымъ и занятыми 
наромъ (въ особенности картофельнымъ) для корнецло- 
д о е ъ  терпеть свое значеше, т а к ъ  какъ они высЬваются 
на слйдующш годъ весной, когда почва усп'Ьегь на
верстать потерянную влагу.

Чередован!е поейвовь въ корнеплодномъ девятипольф 
должно быть следующим!.:

1- й годъ—паръ навозный, занятый виковой смйсью
ц картофелемъ,

2- й » —корнеплоды,
3- й » —яровая пшеница,
4- й » —паръ черный,
5- й » —рожь или озимая пшеница,
6- й » —о весь,
7- й » —паръ черный съ фосфатными удобретемъ,
8- й » ■—рожь,
9- й » —овесъ.
Въ томъ случай, когда корнеплоды находясь себФ 

сбыть на заводахъ, или же когда хозяйство находить 
бил'Ьо выгодными увеличить скотоводство (для пере
работки полевыхъ продуктовъ въ молоко и масло), 
площадь тгорноплодовъ можеть быть увеличена при
мерно вдвое (2 десятины изъ 9), и въ этомъ случаФ наи
более удобными явится переходъ къ четырехполью, въ
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котор омъ корнеплоды заНимаютъ мФсТо между озимь: мъ 
И яровыми хлеб омъ. Въ смысле удобрения такой ейво- 
оборотъ будетъ удовлетворителенъ только тогда, когда' 
навоза хватить на удобреше половины парового поля; 
въ случай же воздИлывашя сахарной свеклы необходимо 
будетъ вносить подъ свеклу фосфатное удобреше (лучше 
всего томасшлакъ, не менее 20 пуд. на десятину). Для 
обезпечешя скота кормами необходимо часть корнеплод- 
Наго поля отводить подъ картофель или кормовую 
свеклу (не более одной четверти десятины, въ виду того, 
что въ хозяйстве будетъ оставаться большой запасъ кор
ма въ виде ботвы и бракованныхъ корней или мелкихъ 
клубней), а часть хлИбннхъ посНвовъ (примерно по од
ной четверти десятины) подъ виковую смесь озимую и 
яровую. Озимый поейвъ непременно долженъ произвол 
дитьея по черному пару (лишь при этомъ условш 2 де
сятины дадутъ такой же сборъ зерна, какъ ,3 десятины 
при трехполье).

Чередоваше посФвовъ при площади каждацо поля 
въ 2 съ четвертью десятины складывается следующими' 
образомъ:

1- й годъ—паръ черный (1 съ четвертью десятинъ
удобрены навоз омъ),

2- й » —рожь или озимая пшеница на 2 десятинахъ’
и четверть десятины подъ озимой виковой
смесью (по навозному пару),

3- й » —сахарная свекла съ фосфатнымъ удобре-
щемъ на 2 десятинахъ и четверть десятины



— 28 —

подъ картофелемъ или кормовой свеклой (по
сле озимой виковой смеси),

4-й годъ—овееъ или яровая пшеница на 2 десятинахъ 
и четверть десятины подъ виковой смееыо 
(после картофеля).

Плодопеременный севообороте съ корнеплодами и траво-

сеятемъ.

Въ заключете разсмогримъ наиболее сложный сЬво- 
оборогь, удовлетворяющий требоватямъ крестьянство 
хозяйства и въ то же время соединяющей выгоды траво- 
цольныхъ и ворнеплодныхъ севооборотовъ.

Такой севооборотъ иредставляетъ простое сочеташе 
корнеилоднаго четырехполья съ клеверными шесги- 
польемъ, но для удобства разделетя  полей шестиполье 
сокращается до 5 полей, для чего достаточно выбросить 
изъ него одинъ овсяной посеве. Сокращете это вы
годнее сделать дередъ п о с Ь б о м ь  клевера, то-есть вы
севать клеверъ по ржи, а не по овсу, но не въ конце 
севооборота, такъ какъ использование клевернаго пласта 
лучше всего достигается съ помощью пластовыхъ хл'Ьб- 
ныхъ пос'Ьвовъ.

Площадь хлебовъ въ плодоперем'Ьнномъ девятипольф 
остается прежняя (4 десятины), но такъ какъ озимый 
хл'Ъбъ высевается по черному пару, а яровой хдФбъ по
сле корнеплодовъ, или по клеверному пласту, то по урон 
Лйш хлебные досевы должны превосходить обычныэ 
крестьянсгае цосевы, получаемые при трехподьф, въ
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полтора'— 2 раза; следовательно, сборъ хлебовъ, не
смотря на оставлеше одной трети полевой земли подъ 
кормовыми посевами (2 десятины подъ клеверомъ и 
1 десятина подъ корнеплодами), нисколько не умены 
шится. Нечего и говорить, что, въ смысле обезпечетд 
скота кормами, такой севообороте вполне надеженъ и 
со временемъ позволить даже увеличить количество 
скота на 1—2 головы безъ всякаго ущерба для продон 
вольств1я крестьянской семьи.

Единственный недоетатокъ плодопеременнаго девя- 
знполья иредставляетъ отсутств1е зеленаго корма или 
выпаса, но до техъ поръ, пока урожаи хлебовъ не под
нимутся (благодаря лучшему удобренш) настолько, что 
часть хлебныхъ нолей можно будете отвести подъ по
севы зеленыхъ кормовъ, второе клеверное ноле можете 
быть употреблено, какъ выцонъ. Для улучш етя  такого 
выгона следуете въ красному клеверу примешать' 
10—20 фунтовъ белаго клевера, такъ какъ онъ пре
красно держится на пасгбшцахъ (лучше краснаго кле
вера выносить стравливате и уплотнеше почвы). Кроме 
того, для получения ранняго зеленаго корма особенно 
большую пользу крестьянами принесете посевъ люг 
церны, подъ которую достаточно отвести небольшую 
часть усадебной земли. Для подкармливашя 4 голове 
скота въ течете месяца (отъ заказа луговъ до волоше- 
т я  овса виковой смеси) достаточно занять люцерной 
примерно одну десятую долю десятины (240 кв. саженъ), 
то-есть около одной трети обычной усадебной полосы; 
(въ восьмищщкъ или 800 кв. саж.). Люцерна на силь--
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НОЙ, хорошо удобренной почве продержится не меи'Ьо 
6 летъ, весной отрастаетъ очень быстро и можетъ быть 
скашиваема по нискольку разъ въ лето.

Распределете посЬвовъ въ плодоперем'Ённомъ де- 
вятиполье производится следующими образомъ:

1- й годи—паръ черный съ навозными удобретемъ,
2- й » —рожь или озимая пшеница,
3- й » —корнеплоды,
4- й » —овесъ или яровая пшеница,
5- й » —паръ черный съ фосфатными удобрешемъ,
6- д  » — рожь съ Цодсйвоми клевера,
7- й » —клеверъ (па укосъ),
8- й » —клеверъ (выгонъ),
9- й » —овесъ или просо.
Въ данномъ севообороте земля сначала улучшается 

корнеплодами, а затЬмъ клеверомъ, и потому вынгры- 
ваютъ все посевы, теми более, что и удобреше при 
отсутствш одного парового поля можетъ быть прибли
жено къ теми посевами, которые въ немъ более ну
ждаются.

Плодопеременный севооборотъ благопр^ятствуетъ 
также возделыванш промышленныхъ растений, между 
которыми особое значеше въ крестьянскомъ хозяйстве 
цринадлежитъ масличнымъ или прядильными расте- 
нйямъ. Конопля можетъ быть помещена после ворнепло- 
довъ, а лени по клеверному пласту.

Въ яровомъ клину после корнеплод они,, кроме яро- 
выхъ хлебовъ, съ большой выгодой могугъ быть воз
делываемы различныя бобовыя или стручкевыя расте-
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т я , —напримеръ, горохъ, бобы, фасоль и чечевица. Все 
эти растетя полезны въ крестьянскомъ хозяйстве, ибо 
увеличиваютъ и разнообразить запаси пищевыхъ про- 
дуктовъ и ;въ то же времц улучшаютъ почву благо
даря тому, что укореняются гораздо глубже хлебовъ 
и не истощают ь почвы въ отношенш азотистацо удоЗре- 
ш я (таки какъ все бобовыя растетя въ этомъ удобренщ 
совершенно не нуждаются). Вообще следуеть помнить, 
что чемъ разнообразнее полевые посевы, те:мъ лучше 
хозяинъ застрахованъ отъ неурожая, такъ какъ неудча 
одного посева непременно покрывается удачей другого.

Возделываше же однихъ хлебовъ, напротивъ, даже 
при самой старательной обработке' ведеть къ односто
роннему исгощенш и ухудшенго почвы, а следова
тельно,- неминуемо должно сопровождаться постепен
ными понижешемъ урожаевъ и более частыми повго- 
ретемъ неурожаевъ.
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