


До сего времени при отборк* еЬменныхъ клубней обра
щалось внимаше исключительно на величину клубней— 
опыты въ этомъ отношенш показали, что крупные клуб
ни, сравнительно съ мелкими, даютъ болышй валовой 
урожай, состоящей къ тому же изъ сравнительно боль
шего числа крупныхъ клубней, но менышй чистый уро
жай, т. е. за вычетомъ сЬмянъ.

Въ последнее время, проФессоромъ Морекомъ 1) про
изведены опыты въ отношенш крахмалистости сЬмен- 
ныхъ клубней, на которую я указывалъ еще въ 1882 г. 
въ моихъ „Основахъ полевой культуры" 1 2). Эти опыты 
показали, что бол*е крахмалистые семенные клубни, 
сравнительно съ мен*е крахмалистыми, даютъ большее 
число болгЬе богатыхъ крахмаломъ клубней, хотя ни
сколько меньшей величины 3), при ббльшемъ абсолют- 
номъ количеств* клубневой массы и крахмала на деся
тину, слЬдовательно производить почти такой же урожай 
какъ и болЬе крупные клубни. И это понятно, потому 
что наиболее крупные клубни въ большинства случаевъ, 
повидимому, и самые богатые крахмаломъ въ то же 
время.

Но, до сихъ иоръ не былъ затрогиваемъ вопросъ о 
томъ вл1янш, которое можетъ им*ть на урожай карто-

1) Ftthling’s landw. Zeit. 1892 г. Bd. Х Ы  стр. 164 и 209.
2) Стебутъ. Основы нолевой культуры, 2 изд. т . 1 ч. 1. 1882 г. стр. 248.
3) Могло быть, внрочемъ, сл4дств1емъ недостаточности пространства подъ 

каждое растете изъ бол4е крунныхъ клубней.



Правда, Гелдь 
яей, убранных 
щнаково выси

*

* '—- ~х.„„—toci., чхи плуини, убранные с
дали не многимъ болышй урожай, что касается 
веса клубней, чемъ почти спелые и значителг , 
niift (въ 1]/а раза) чемъ убранные неспелыми, 
касается числа клубней, то ихъ было получш 
ш ьсколько м ен ьш е  отъ спелыхъ клубней, чемъ от 
спелыхъ и только въ 1, 2 раза больше чемъ 
спелыхъ.

Но, все эти опыты, въ особенности же пс 
Гелльригеля, одногодтй, не допускаютъ сколько 
широкаго обобщешя, потому что на урожаи ка} 
какъ въ отношенш обгцаго веса ихъ, такъ и вг. 
шеши величины, числа и крахмалистости клуо 
значительной степени и даже и въ большей ч1шг „„„„ 
ства семенаыхъ клубней вл1яютъ: климатъ, а следова
тельно и погода, почва, а следовательно и обработка и 
удобреше ея, время посадки, пространство, предостав
ляемое каждому растенш въ поле, иначе густота посад
ки, глубина заделки клубней, окучивате и т. д. Это 
подтверждается многочисленными наблюдешями; между 
прочимъ, въ 1886 г., весьма благопр1ятномъ для карто
феля, я имйлъ урожай картоФеля-алкогодя отъ клубней, 
величиной съ лесной орехъ не больше, отнюдь не худ- 
нпй какъ по количеству, такъ и по качеству, чемъ отъ 
болыпихъ клубней. Конечно, мелше клубни были поса
жены въ ряду также часто какъ зерна конскаго боба, 
прикрыты мелко, а затемъ картофель окучивался до
вольно часто.

Чтобы выяснить себе, какое вл1яше на развитае кар- 
тоФельнаго растешя могутъ иметь разноспелые или 
что то же разновозрастные семенные клубни, независимо 
отъ внешняго вл1яшя Физическихъ условШ (климата и

1) Е. Wollny. Saat und Pflege der lamlw. Kulturpfl. 1886 г. стр. 133.
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остающагося въ зачаточномъ состоянш—въ виде чешуй
ки листа, образуютъ такъ называемые глазки. Начина
ясь у нижняго конца клубня, такъ называемой пупо
вины, которою клубень прикрепляется къ материнскому 
растев1ю помопцю тонкой стеблевой ветки или пуповин
ной нити, глазки располагаются по всему клубню спи
ральной лишей и заканчиваются вершиннымъ гдазкомъ 
на вершине клубня, противуположной пуповине, при 
чемъ ближе къ пуповине глазки сидятъ очень редко; 
ближе же къ вершине, напротивъ, они скучены, что 
особенно ясно у длинныхъ клубней, а происходитъ оттого, 
что нижняя часть клубня, какъ более старая, сильнее 
развита и вследств!е этого глазки на ней более раз
двинулись.

Клубень зарождается въ виде маленькой припухлости 
на конце ветви подземной части побега. Эта припух
лость увеличивается и въ дальнейшемъ своемъ росте 
образуетъ къ своему Свободному концу листовую чешуй
ку, въ пазухе которой закладываются первыя новыя 
ночки. Далее, клубенекъ продолжаешь утолщаться; его 
вершинка подается впередъ и образуетъ вторую листо
вую чешуйку и т. д. Такимъ образомъ, ранее образо- 
вавнйеся глазки, следовательно въ сторону пуповины, 
более старые, позже же образовавниеся въ сторону 
вершины клубня—более молодые; самый старый первый 
отъ пуповины, самый молодой вершинный глазокъ.

Въ связи съ этимъ находится то, что глазки, какъ въ 
этомъ убеждаютъ многочисленныя набдюдешя, начиная 
отъ вершиннаго и следуя къ находящемуся ближе дру- 
гихъ къ пуповине, большей ч астт  развиваютъ темъ 
скорее и темъ более с^ ьный побегъ, чемъ ближе на
ходятся къ вершине у  1 дальше отъ пуповины, и темъ 
медленнее и темъ более слабый побЬгъ, чемъ дальше



уиовиь ... такъ 
егъ разв^лаетъ 
сам,лй слабый,

■ '■ —о хлс рйвьиваетъ пооега пер
вый отъ пуповины. Исключешя изъ этого наблюдаются 
нередко, главнымъ образомъ въ случай внешней какой 
либо задержки развитая) вершиннаго или более молодыхъ 
глазковъ или даже повреждешя вершиннаго глазка; такъ 
что BepxHie глазки, особенно у сортовъ съ очень боль- 
шимъ числомъ глазковъ, развиваютъ иногда также весь
ма медленно и весьма слабые побеги, а иногда средше 
глазки отнюдь не отстаютъ отъ верхнихъ въ развитаи 
побеговъ и даже обгоняютъ ихъ.

Болйе быстрое развитае, къ тому же более сильныхъ 
побеговъ, верхними сравнительно съ средними и этими 
последними сравнительно съ нижними глазками зависитъ 
не только отъ различ1я въ ихъ возрасте, но и отъ раз
личная въ соответств1е съ этимъ распределешя въ клуб
не необходимыхъ для новыхъ образован^ образователь- 
ныхъ веществъ и отъ различнаго отношенья клйточныхъ 
стйнокъ въ различныхъ частяхъ клубня къ проходу че- 
резъ нихъ этихъ веществъ. Белковы я вещества, кото- 
рыя играютъ самую существенную роль въ явлешяхъ 
роста и новыхъ образовашй въ растеши, устремляются 
въ клубне, какъ и вообще въ каждомъ растеши, къ бо
лее молодымъ частямъ, где, вследствие особенно сильнаго 
стремлешя къ новообразовашямъ, не можетъ быть боль- 
шаго сконлешя запасныхъ веществъ (крахмала). Поэто
му, чймъ выше, т. е. чймъ ближе къ вершине клубня 
глазокъ, тймъ большимъ количествомъ необходимыхъ для 
новообразовашй (развитая побеговъ) бйлковыхъ веществъ 
располагаютъ его почки, тймъ проницаемее стенки 
окружающихъ эти почки клйточекъ, тймъ менее въ 
этихъ клйточкахъ запасъ крахмала;и наоборотъ—чймъ 
ниже, т. е. чймъ дальше отъ вершины клубня глазокъ, 
темъ меньшймъ количествомъ бйлковыхъ веществъ рас
полагаютъ его почки, тймъ менее проницаемы стенки

более въ этихъ 
тая же во вниманье 
я, мы должны допу- 

лй образовашя были 
въ такомъ же состоянш, въ какомъ находятся верхше, 
въ то время, когда нижше, какъ более старые, утра
тили уже это еостояше, другими словами, что снизу квер
ху глазки клубня находятся въ тймъ менее благопр1ят- 
номъ для новообразовашй состоянш, чймъ они дальше 
отъ вершины и ближе къ пуповине клубня, и что у бо
лее молодыхъ клубней больше и процентъ глазковъ на
ходящихся въ благопр!ятномъ для новообразовашй со- 
стоянш, а наоборотъ у болЬе старыхъ же клубней этотъ 
процентъ меньше.

Итакъ, болЬе молодой (менее крупный) клубень, при 
одинаково благопр)ятныхъ къ тому внешнихъ условьяхъ, 
м о ж ет ъ  развить относительно больше побеговъ, чймъ 
болйе старый (более крупный), хотя абсолютное число 
развившихся побеговъ во второмъ случае можетъ быть 
больше, чймъ въ первомъ. Я. говорю, можетъ, но разовь- 
■етъ-ли онъ или нЬтъ, это будетъ зависеть отъ того, хва
тить ли въ немъ запасныхъ веществъ для развитая того 
числа побеговъ, которое онъ можетъ развить, и будутъ 
ли благоыр1ятствовать этому внешшя услов1я: теплота, 
влажность и доступъ воздуха. Поэтому опыты показы- 
ваютъ, что болыше клубни, большею частаю самые спе
лые и крахмалистые въ то же время, образуютъ боль
шее число побйговъ не только потому, что у нихъ больше 
глазковъ вообще, но и потому, что число глазковъ, раз- 
вивающихъ побеги, составляя сравнительно малый про
центъ общаго числа глазковъ клубня, находить доста
точное для своего развитая количество запасныхъ ве
ществъ въ клубне. Изъ всего этого следуетъ, что дол- 
женъ быть такой возрастъ, или должна быть такая спе
лость клубней, при которой они, если только благопр(ят- 
ствуютъ внешшя услов1я, не только могутъ развить, но 
и развиваютъ возможно большее для нихъ число побе-



говъ, потому что у нихъ въ этомъ возраст* не только 
находится возможно большее число глазковъ въ состоя- 
нщ благопр1ятномъ для развитая изъ ихъ почекъ поб*- 
говъ, но и самое развитае этого числа побеговъ обезпе- 
чено присутств!емъ въ клуби* достаточнаго количества 
запасныхъ, образовательныхъ веществъ (крахмала). Та
кой возрастъ клубня следовало бы отметить особеннымъ 
назвашемъ назвать его х о зя й с т в е н н о ю  ст ьлост гю  с*- 
менныхъ клубней въ отлич!е отъ естественной спелости 
въ одну и несп*лости въ другую сторону отъ первой. 
Этимъ объясняется, почему при вышеприведенныхъ опы- 
тахъ Гелльригедя спелые клубни дали меньшее число 
клубней, ч*мъ почти спелые, и только въ 1,2 раза боль
шее число клубней ч*мъ неспелые семенные клубни. 
Первые клубни развили сравнительно мало побеговъ, 
посл*дше не имели достаточнаго запаса образователь
ныхъ веществъ для развитая всего числа побеговъ, ко
торое они могли развить; вторые же почти сп*лые раз
вили большее число побеговъ, а следовательно образо
вали большее число клубней, хотя въ нихъ не оказа
лось запаса ооразовательныхъ веществъ достаточнаго 
для того, чтобы дать урожай большаго общаго в*са 
клубней, ч*мъ дали спелые клубни.

 ̂яснивъ себе, что мы можемъ ожидать въ развитш 
картоФельнато растешя изъ семянныхъ клубней разной 
спелости, поскольку это зависитъ отъ этихъ посл*днихъ, 
посмотримъ теперь, какое вл1яше могутъ иметь клубни 
разнаго возраста или спелости на развитае карто®ель- 
наго растешя при различныхъ внешнихъ услов1яхъ.

Развитае почекъ глазковъ клубня въ побеги происхо- 
дитъ при температур* не ниже известнаго минимума, 
при достаточномъ доступ* воздуха и соответствующей 
влажности почвы. При этомъ побеги до выхода ихъ на
ружу? следовательно до образовашя зеленыхъ частей, 
развиваются вверхъ, черпая необходимый для того ма- 
тер1алъ исключительно изъ материнскаго клубня. Этого 
матер1ала требуется т*мъ больше, ч*мъ больше разви-

7
олыне путь, который должны 
эда ихъ на поверхность. По

бегов* же развивается оольше всего изъ клубня, достиг- 
шаго хозяйственной спелости, а длина пути, который 
проходятъ побеги до выхода ихъ наружу, т*мъ бод*е, 
ч*мъ глубже заделаны клубни картофеля. По выход* 
наружу и образовали зеленыхъ частей побеги разви- 
ваютъ дальше свои подземныя части, свои в*тви въ 
земд*, несушдя клубни и корни у ихъ основатя и у 
основатя ихъ разв*твлетй, главнымъ образомъ на счетъ 
образовательныхъ веществъ, вырабатываемых* листьями 
изъ питательныхъ веществъ, доставляемыхъ воздухомъ 
и почвой. Въ это время о бокъ съ этими образователь
ными веществами доставляютъ матер1алъ для построешя 
растительной массы картоФельнаго растешя и т* образо
вательный вещества, который сохраняются еще въ мате- 
ринскомъ клубн* изъ ирежняго запаса; но если первыхъ 
вырабатывается достаточно, то вторыя остаются неисчер
панными вполне. Такъ это бываетъ, наприм*ръ, у насъ, 
въ средшй черноземной полос*, при засушливомъ ея 
климат*, съ позними сортами картофеля, напр. желто
мясой саксонской луковицей, или какъ ее называютъ 
здесь, Фуксинкой. При уборк* этого картофеля полу
чаются материнсше клубни (матки) съ значительнымъ 
еще содержащем* въ нихъ запасныхъ веществъ (крах
мала).

Изъ всего этого сл*дуетъ, что во первыхъ: при не- 
благопр1ятныхъ услов1яхъ (теплоты, влажности и до
ступа воздуха къ клубнямъ) можетъ развиться побеговъ 
меньше, ч*мъ развилось бы ихъ по свойствамъ ма
теринскаго клубня; во вторыхъ: при неблагопр1ятныхъ 
услов1яхъ погоды и почвы листья слабо развившихся по
беговъ выработаютъ такъ мало образовательныхъ ве
ществъ, что не последуешь ни обильнаго укоренения 
ихъ побеговъ, ни обильнаго ихъ разв*твлешя подъ зем 
лей, иначе образовашя клубней, ни хорошаго укорене- 
шя этихъ ветвей, которое позволило бы растенш обильно
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черпать пищу изъ почвы; и въ третьихъ: j 
.тоФеля вообще и въ частности клубней будетъ зависть, 
следовательно, не только отъ свойствъ семянныхъ клуб
ней, но и отъ вл1яшя внешнихъ условШ.

Что касается вл1яшя погоды, то хозяину невозможно, 
или почти невозможно устранить вреднаго ея -вл1яшя, 
такъ что, если не иметь въ виду не всегда применимаго 
орошешя, то очень трудно сделать что-либо для устра- 
нетя вреднаго вд)яшя засухи во время развтчя поое- 
говъ, разветвлешя подземной части ихъ и особенно об
разовала на концахъ подземныхъ ветвей клубней, или 
такъ называемаго завязывашя клубней. Съ неблагоnp iflT - 

ными почвенными услов1ями можно уже легче справиться: 
почву можно и удобрить, и порыхлить. Еще более до
ступны хозяину: своевременная посадка, предоставлеше 
каждому растешю надлежащаго пространства въ поле 
(густота посадки), глубина заделки, окучивате и выборъ 
семянныхъ клубней.

Ч т о  касается последней меры — выбора семянныхъ 
клубней, то ея выполнеше встречается прежде всего 
съ вопросомъ, кате же клубни следуетъ отбирать для 
посадки, чтобы съ этой стороны обезпечить себе хоро- 
нпй урожаи картофеля, какъ въ количественномъ, такъ 
и въ качественномъ отношенш. Изъ вышеприведенныхъ 
мною соображешй следуетъ, что этотъ вопросъ, какъ 
и мнопе друие сельскохозяйственные вопросы, не до- 
пускаетъ единаго безусловнаго реш етя.

Чтобы получить полный въ количественномъ отноше
нш урожай картофеля, необходимо прежде всего поме
стить на поле такое число соотвЬтствующе-сидьныхъ 
растешй, которое могло бы вполне использовать почву 
помощью достаточно большой массы своихъ корней; а 
такъ такъ корни, какъ и друпя части, растете разви- 
ваетъ сильнее на почвахъ плодородныхъ (удобренныхъ) 
и при достаточной влажности, то изъ этого следуетъ, 
что на плодородныхъ, въ особенности сильно удобрен
ныхъ почвахъ и въ влажномъ климате нужно для этого

„овсе плодородныхъ, слабо или вовсе неудобренныхъ и 
въ сухомъ климате. Влажность въ этомъ отношенш, 
можно сказать, имеётъ даже большее значеше, чемъ 
плодородие почвы. Сильныя картофельный растешя раз
виваются только изъ крупныхъ клубней, а потому при 
сказанныхъ услов!яхъ климата и почвы можетъ быть 
уместной сравнительно редкая посадка большихъ клуб
ней, такъ какъ, съ одной стороны, тате  клубни, какъ 
самые крахмалистые и большею частью самые спелые, 
развиваютъ, какъ мы видели, абсолютно большое число 
побеговъ, съ другой же,—при сравнительно редкой по
садке ихъ, не смотря на ихъ величину, все же не по
требуется слишкомъ большаго количества семеннаго 
картофеля. При этомъ следуетъ иметь въ виду также 
и то обстоятельство, что при такихъ уокшяхъ почвы, 
а главными образомъ климата, самые крупные клубни, 
не достигающее такой высокой крахмалистости, какъ 
клубни, получаюгщеся въ более сухомъ климате, могутъ 
по всей вероятности, не смотря на наибольшее содержите 
въ нихъ крахмала, находиться въ состоянш, если не 
вполне хозяйственной спелости, то близкомъ къ ней. 
Другое дело на почвахъ менее тучныхъ и въ сухомъ 
климате, где картофельное растете не можетъ принять 
большихъ размеровъ, главнымъ образомъ вследств1е не
достатка влаги, и потому для использовашя почвы не
обходимо большее число растешй на десятину, следо
вательно и более густая посадка *). Здесь, при этихъ 
услов1яхъ климата и почвы, невыгодно было оы сажать 
крупные клубни, такъ какъ это потребовало бы слиш
комъ большаго количества посадочнаго матер1ала, и 
потому здесь более уместной должна оыть отборка на

1) В прочем ъ слишкомъ густая посадка должна быть также избегаема 
здЪсь, въ виду недостатка влаги; средней густотой, смотря по сорту, можно 
считать зд-Ьсь: 72— 96 кв. вершковъ на клубень; для фуксинки напр. при 
средней величин^ сФменныхъ клубней 84—96 кв. вершковъ (16X 6 или 
что лучше 12X7 или 12 <8, смотря по крупности клубней).



семена клубней меньшей величины. Это последнее оправ
дывается еще и тЬмъ соображешемъ, что если тате  
клубни и не будутъ самыми крахмалистыми, то все же 
при здЬшнихъ благопр1ятныхъ ушпшяхъ (преобладающей 
ясной погод*) для усвоешя воздушной пищи листьями 
будутъ содержать достаточно крахмала для того, чтобы 
могло развиться изъ нихъ все то число побЬговъ, какое 
они при благопр1ятныхъ вн'Ьшнихъ услов1яхъ способны 
развить, и поддержать эти побЬги въ дальнЬйшемъ ихъ 
развитш для получешя полнаго урожая. И это потому, 
что, какъ мы видЬли выше, таюе клубни будутъ нахо
диться здЬсь скорее, нежели крупные, въ состоянш хо
зяйственной спелости, при которой наибольший процентъ 
глазковъ ихъ даетъ побЬги, такъ что число этихъ по- 
слЬднихъ можетъ быть абсолютно не меньше, чЬмъ 
у крупныхъ клубней, которые, развиваясь здЬсь, при оди
наково благопр1ятныхъ вн'Ьшнихъ услов1яхъ съ первыми, 
даютъ, правда, клубни большой крахмалистости и полной 
естественной спЬлости, но зато развиваютъ побЬги изъ 
сравнительно неболыпаго процента своихъ глазковъ.

Конечно, для уменынешя посадочнаго матер1ала, мож
но было бы при послЬднихъ указанныхъ услов!яхъ поч
вы и климата пользоваться для посадки все же круп
ными клубнями, разрЬзая ихъ пополамъ; но изъ того, 
что сказано было выше относительно различнаго зна- 
чешя находящихся на клубнЬ глазковъ, должно быть ясно, 
что рЬзанные крупные клубни по качеству, какъ сЬ- 
мена, должны уступать менЬе крупнымъ, но цЬльнымъ 
клубнямъ, при одинаковомъ вЬсовомъ количеств* поса
дочнаго матер1ала на десятину.

Вышеизложенное естественно приводить къ вопросу: 
какъ отобрать клубни хозяйственной спЬлости? Это мож
но сдЬлать только опытнымъ путемъ въ каждомъ данномъ 
случа*. СлЬдуетъ начать съ уборки картофеля, котораго 
хозяйственную спЬлость для сЬмянъ мы хотимъ опре
делить, въ нЬсколько сроковъ, начиная ее недЬли за три 
до средняго времени его уборки въ мЬстности и произ
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водя уборку черезъ каждую недЬлю или черезъ каждые 
десять дней; затЬмъ клубни каждаго сбора разобрать 
на три сорта по величин*, примЬрно: крупные, не про- 
ходянце черезъ грохотъ съ отверсиями въ 1*/а—2 дюйма, 
средше, не проходяшде черезъ грохотъ съ отверстиями 
въ 1 4 i дюйма; и мелте, проходяшде черезъ послЬдтй 
грохотъ; наконецъ опредЬлить среднюю крахмалистость 
двухъ группъ болЬе крупныхъ клубней, которые и со
хранить для посадки въ слЬдующемъ году. При трехъ 
сборахъ получится такихъ образцовъ шесть. Высадивъ 
одинаковое по в*су количество клубней каждой группы 
съ пространствами подъ каждый клубень, который были 
бы пропорщональны среднему в*су клубней каждой 
группы, мы, собравъ тщательно урожай этихъ послЬд
нихъ посадокъ, найдемъ, который изъ шести образцовъ 
иди какой величины и крахмалистости, а слЬдовательно 
и какого возраста клубни даютъ наиболытй урожай, 
при равенств* всЬхъ остальныхъ условШ. Тогда оста
нется только для опредЬлешя времени уборки картофеля 
въ извЬстномъ году на сЬмена брать, начиная съ из- 
вЬстнаго времени и черезъ извЬстные промежутки вре
мени, пробы картофеля и, какъ только клубни этихъ 
пробъ будутъ имЬть оказавнйяся по опытамъ отвЬчаю- 
щими хозяйственной спЬлости величину и крахмали
стость, приступить къ уборк* картофеля на сЬмена, 
откладывая уборку картофеля для другихъ цЬлей до до- 
стижешя или естественной спЬлости, или до того времени, 
когда уборки потребуетъ погода.

Производя TaKie опыты изъ году въ годъ, мы по- 
лучимъ средшя числа для величины крахмалистости 
клубней картофеля даннаго сорта, соотвЬтствуюшдя той 
хозяйственной спЬлости ихъ, при которой возможно полу- 
чете наиболынаго урожая, т. е. наиболынаго абсолют- 
наго количества крахмала съ десятины.

Противъ отборки на сЬмена клубней хозяйственной 
спЬлости можетъ быть приведено то обстоятельство, что 
неспЬлые клубни сохраняются хуже спЬлыхъ. Но здЬсь,
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ней, при которой они сохраняются плохо, а о состоянш, 
лишь немного уступающемъ естественной сиплости, о 
состоянш, въ которомъ, если не вся масса картофеля, 
то все же значительная часть его сохраняется и сохра
няется прочно при вообще для всякого картофеля благо- 
npiHTHbixK усткшяхъ.

Сортировку клубней для опытной посадки можно произ
водить пока на ручныхъ проволочныхъ грохотахъ ст> 
сказанной величины отверстиями. Ручная сортировка, 
которую я пока применяю для отборки всего семеннаго 
картОФеля, неудобна, потому что не даетъ клубней до
статочно равномерной величины и стоитъ къ тому же 
довольно дорого; отборка одной четверти семеннаго кар
тофеля обходится мне до 10 копеекъ одною поденной 
работой, не считая надзора. Для сортировки же боль- 
шихъ количествъ клубней необходимы поэтому спещаль- 
ныя сортировки, состоящая изъ несколькихъ грохотовъ 
хотя бы приводимый въ движете тоже руками. Съ этою 
целью можно указать на патентованную картофельную 
сортировку, имеющуюся въ Дрездене, въ складе Шубер
та и Гессе *) (Patent—kartoffel—sortirmaschine). Она строит
ся въ последнее время съ крепкимъ деревяннымъ стан- 
комъ, что делаетъ ее удобной для переноски; она при
водится легко въ движете однимъ работникомъ, чрезвы
чайно точно разбираетъ картофель безъ повреждешя его 
и занимаетъ мало места; уходъ за нею простъ, и замена 
грохотовъ производится удобно и скоро. Картофель раз- 
сортировывается ею на три сорта (а именно: самые 
болыше клубни сваливаются съ правой стороны машины 
съ верхняго грохота, съ отверстиями въ 40 — 50 мм. 
(1,6—2 дюйма), средше, спадаюпце съ левой стороны 
машины съ средняго грохота съ отверстиями ВО—32 мм. 
(1,25 д.), и мелюе (въ кормъ скоту) сходятъ съ нижней

1) Описаше и рпсунокъ ея можно найти въ Fiihling’s Landw. Zeit. 
1892 г. В. 41 стр. 225.

земля и разные друпе отбросы). Грохоты сделаны изъ 
толстой проволоки 4 мм. въ д!аметре, которая спрессо
вана въ грохоте съ квадратными отверстиями, такъ что 
этотъ последний представляетъ настолько ровную по
верхность, что картофель двигается по ней совершенно 
свободно. Сортировка длиной, шириной и высотой I 1/

Гпс. 2. Картофельные в-Ьеы Реймана.

метра (около 2 арш.), весить безъ укладки 150 киллогр. 
(около 10 пуд.). Помощью ея можно отобрать отъ 300 до 
400 центнеровъ (отъ 90 —120 четвертей) картофеля въ 
день. Ручная сортировка стоитъ 145 марокъ (65 70 руб.),
для коннаго привода 155 м. (70—75 руб.) въ Дрездене. 
Запасные грохоты стоютъ 6 м. (2 р. 75 к. — 3 р.) за 
каждый грохотъ.



ОпредЪлеше же крахмалистости клубней можетъ быть 
Д’Ьлаемо очень легко помощью опредВлешя удВльнаго 
вВса клубней на вЬсахъ Реймана, которые стоятъ 30 руб', 
или на ареометрВ Крокера, продаваемомъ у Швабе въ 
МосквВ и стоящемъ 1 р. 50 к. съ описашемъ *). Изъ

Шнаго вЬса содержите крахмала вычисляется по 
цамъ, который прилагаются къ вВсамъ или имеют

ся въ различныхъ сочинешяхъ по винокурент (табли
цы Вольа>а, Меркера и др.).

Для отборки еЬменнаго картофеля по хозяйственной 
спВлости нЬтъ надобности дожидаться получешя опыт- 
нымъ путемъ среднихъ за очень значительное число 
лВтъ. Для этого можно руководствоваться уже резуль- 
тами первогодняго опыта, а затВмъ ежегодно изменять 
или, лучше сказать, изъ году въ годъ совершенство
вать отборку по мЬрЬ получения среднихъ за болЬе длин
ный перюдъ времени. Такъ положимъ, результаты пер
вогодняго опыта показали бы, что наилучшЩ урожай въ 
вышеприведенномъ смыслВ, для даннаго сорта, скажемъ 
Фуксинки, даютъ клубни средней величины съ содержа- 
шемъ крахмала 18%. Въ такомъ случав для иерваго

*) По наведеннымъ нами справкамъ, у 0. Швабе (Москва, Кузнецкш 
мостъ) продаются:

1. Картофельные в*сы Реймана на б килограм., съ ушатомъ, 2 прово
лочными парзинами, изъ которыхъ верхняя съ усовершенствованной за
движкой, наборомъ гирь и описашемъ. Ц*на ВО рублей. Эти в*сы изо
бражены на 2 рисунк*.

2. Т*же в*сы, но меныпаго размера, на 1/2 килогр., съ металлическимъ 
ведромъ. Ц*на 22 рубля.

3. Т*же в*сы, но бол*е простаго устройства. Ц*на 20 рублей.
4. Приборъ Келлера для выр*зашя кубиков*, изъ картофеля, съ арео- 

метромъ, показывающимъ процентное содержаше крахмала; приборъ въ 
футляр*, съ описашемъ. Ц*на 6 рублей. Изображенъ на 1 рисунк*.

5. Тотъ же приборъ, но усовершенствованный 0 . Швабе; въ этоиъ но- 
вомъ аппарат*, вм*сто прибора для выр*зашя кубиковъ изъ картофеля, 
приложены маленьше в*сы съ гирями, который и показываютъ прямо про
центное содержаше крахмала въ картофел*; этотъ приборъ точн*е при
бора Келлера. Ц*на б рублей.

6. Ареометръ Крокера, съ описашемъ. Ц*на 1 р. 50 коп. Р ед .

л» уиорки съменнаго картофеля, когда кар- 
тоФель достигнетъ въ средней величииВ клубняхъ^ска- 
занной крахмалистости. Если бы же,-й гой пбсд'Ьдней не 
оказалось раньше общей уборки каф*&$^Р то уборку 
картофеля на сВмена слВдуетъ произвести одцоврешзшк^ 
со всЬмъ картоФелемъ; если бы жё 'аак'оЙ крахяалистср ' 
сти не оказалось вовсе, то следовало бы удовольство
ваться или меньшей крахмалистостью Среднихъ клубней, 
или же большей крахмалистостью бод'Ье круиныхъ клуб
ней, смотря по указашямъ, которыя дадъ опытъ отно
сительно крахмалистости и величины клубней, дающихъ 
ближайппй къ наибольшему урожай.

Поступая такимъ образомъ, думается мнгЬ, мы можемъ 
достигнуть получетя наибодынаго количества крахмала съ 
десятины, которое представляется наиболее выгоднымъ 
для хозяина и обусловливается не только крахмалистостью 
клубней, но и величиной общаго вЬса клубней урожая. 
Теперь же мы, сравнительно съ Западной Европой, по- 
лучаемъ урожай значительно бод'Ье крахмалистыхъ клуб
ней — у насъ содержите крахмала достигаешь 28% и 
выше, явлеше неизвЪстное въ Западной ЕврошЬ — но 
зато и значительно меньшаго общаго вЦса клубней съ 
десятины; такъ что въ Западной ЕвропЬ получается съ 
десятины больше крахмала, чЬмъ у насъ въ среднемъ 
за извЬстное число лЬтъ. Заграничные сорта картофеля—
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да—измЬняются у насъ именно въ этомъ направленш, 
т. е. становятся крахмалистЬе—я говорю о воздЬлыванш 
картофеля у насъ въ районЬ его особенно сильнаго раз
вита, въ средней черноземной полосЬ — но зато и ме- 
нЬе урожайны, причемъ поздше сорта начинаютъ у насъ 
поспЬвать раньше. ВслгЬдств1е этого, убирая TaKie сорта 
на сЬмена поздно, мы получаемъ для сЬмянъ бод'Ье спе
лые клубни, ч’Ьмъ заграницей, а сл'Ьдовательно и мен1»е 
способные къ образовант большаго числа побЬговъ. 
Понижающее урожай вл1яше этого обстоятельства умЬ-



не отбирая картоФельныхъ клубней на сЬмена, высаши- 
ваемъ много не крупныхъ клубней съ хозяйственною 
спелостью.

И. А. Стебутъ.
с. Кроткое, 10 апреля 1894 года.

Изъ еженед±льнаго журнала „Вйстникъ Руескаго Сельскаго Хозяйства*: 
МУ'е 16 и 17 за 1894 годъ.




