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Въ исходЬ 1872 г., я получнлъ любезное приглашеше дирек- к  
тора сельско-хозяйственнаго музея М. Г. И. въ С.-ПетербургЬ,
Н. М. Сольскаго, прочитать, въ началЬ 1873 года, въ музей- 
ской аудиторш, нисколько лекцш по сельскому хозяйству. При- 
нявъ это предложеше, я избралъ темой лекщй «основы полевой 
культуры и мЬры къ ея улучшешю въ Poccin»*

Въ избранш этой темы меня руководило то соорбажеше, что 
аудитор1я музея собпраетъ слушателей, имЬющихъ елпшкомъ 
обпце интересы въ сельскомъ хозяйств̂ , илп же, напротивъ, 
по ихъ сельскохозяйственнымъ интересамъ, принадлежащихъ раз- 
личнымъ, весьма разнообразнымъ мЬстностямъ Poccin. Для такихъ 
слушателей трудно было подыскать вопросы болЬе общаго для 
всЬхъ ихъ интереса, о которыхъ бы не было уже достаточно говоре- 
но и писано. А потому, мнЬ казалось, наиболее удобнымъ раз- 
смотрЬть на предстоявшихъ мнЬ лекщяхъ по возможности всЬ воп
росы, кашемогутъ интересовать нашихъ хозяевъ въ различныхъ 
мЬстностяхъ Россш, изъ области важнейшей отрасли нашего сель- 
скаго хозяйства, изъ области полеваго хозяйства; тЬмъ болЬе, 
что эти вопросы необходимо должны представлять частное раз-  ̂
више бол'Ье общихъ вопросовъ объ удобренш почвы, объ обра- 
боткЬ ея и т. д. Остановившись на темЬ, необходимо было 
выработать программу для ея развитая. Я могъ разематривать 
эти вопросы, группируя ихъ по мЬстностямъ Роесш, для кото
рыхъ они имЬютъ зяачеше; но, во первыхъ, это требовало бы 
болЬе того времени, которымъ я располагалъ,—пятью часовыми 
лекщями, распредЬленными не менЬе какъ на 2х/а недЬли, по
тому что необходимо было бы повторяться относительно мно- 
гихъ вопросовъ, которые имЬютъ значеше не для одной только 
какой либо мЬстности, но для нЬсколькихъ; во вторыхъ, трудно 
было бы различить сколько нибудь точно и вЬрно татя мЬст
ности; въ третьихъ, наконецъ, при этомъ каждая отдЬльная 
лекщя имЬла бы тотъ недостатокъ для музейской аудиторш, 
котораго я желалъ избЬгнуть въ цЬломъ объемЬ моихъ лекщй, 
именно исключительный ннтересъ извЬстной мЬстности. А по
тому, я остановился на программЬ, по которой я излагалъ въ 
течеши почти десяти лЬтъ курсъ полевой культуры моимъ слу- 
шателямъ сперва въ ИнститутЬ, а затЬмъ въ Академш—на
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программе сравнительнаго разсмотрешя культуры полевыхъ рас- 
тешй по полевыми клинамъ. Такая программа, соединяя въ 
одно органическое целое все вопросы, катя могли интересе 
вать русскихъ селъскихъ хозяевъ различныхъ местностей, поз
воляла мне, при несколько болъе яркомъ освещенш важней 
шихъ изъ нихъ, набросать въ тоже время возможно полную 
картину полеваго хозяйства. Эта программа позволяла мне. 
далее, разграничить, согласно моему взгляду, ташя понятия, 
какъ: система хозяйства, система полеваго хозяйства, сево
оборота, система культуры, интенсивность хозяйства, полеваго 
хозяйства и культуры, который перемешиваются п неразграни 
чиваются достаточно строго, даже въ западной-европейской 
литературе, не говоря уже о нашей, во вредъ практическому 
решешю вопросовъ; такъ, напр. у насъ, вследстше этого, со
ставляются и рекомендуются севообороты безъ предваритель- 
наго соображетя плана делаго хозяйства и плана полеваго 
хозяйства; или, ведется споръ о томъ, должно ли быть оно интенсив
ными или экстенсивными, лицами, изъ которыхъ одинъ въ 
этомъ споре говоритъ объ интенсивности хозяйства, а другой 
объ интенсивности культуры или полеваго хозяйства и т. д. 
Наконецъ, эта программа позволяла мне выяснить съ моей 
точки зренья существенное различ1е культуры растеши въ по- 
левыхъ клинахъ, изъ котораго вытекаетъ различное значеше 
самыхъ клиновъ для практики полеваго хозяйства.

Пяти часовыхъ лекцш оказалось все ate мало для удовлетво 
рительпаго выполнешя этой программы, теми более что, вслед- 
ств1е моего недомогать на первой лекцш, я долженъ былъ 
частью ея содержашя увеличить и безъ того большое сравни
тельно съ нею содержите остальяыхъ четырехъ лекцш. А 
потому, при устномъ изложенш, я вынужденъ былъ делать 
урезки, которыми я не былъ уже более связанъ, когда началъ 
печатать лекцш, въ томъ же 1873 году, въ журнале «Русское 
Сельское Хозяйство». Въ декабре того же года вышелъ отдЬль 
нымъ оттискомъ первый выпуски, обнимаклщй: обшдя поняли 
о полевомъ хозяйстве и культуру иароваго клина предмета 
первыхъ трехъ пзъ пяти прочитанныхъ мною лекцш. Этотъ 
выпускъ я сопроводилъ на обороте обложки следующими заме- 
чатемъ: „Изложете этого предмета въ настоящей книге, сход
ное въ основанш съ изложешемъ его на лекидяхъ, предстагляетъ 
здесь, однако, несколько большее развиие некоторыхъ частей 
культуры пароваго клина съ дополнешемъ многихь фактовъ, 
опущенныхъ на лекщяхъ по недостатку времени. Не смотря
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на это, я предпочелъ сохранить для этого сочииеш'я (что делаю 
п во второмъ выпуске) форму лекций, потому что эта послед
няя, не стесняя меня строгой системой и полнотой изложешя, 
давала возможность останавливаться несколько более на обстоя- 
тельствахь, более существенныхъ для русскаго полеваго хозяй
ства. Наконецъ, я решился выпустить этотъ выпускъ, не до
жидаясь окончашя всего сочинешя, а именно: изложешя куль
туры полеваго и луговаго клиновъ, составлявшаго предмета 
двухъ последнихъ изъ пяти сказанныхъ лекцш, потому что 
содержите перваго выпуска представляетъ вполне закончен
ное целое, независимое отъ втораго выпуска, п потому что 
этотъ последшй не можетъ явиться ранее iioHa месяца сле- 
дующаго (т. е. 1874) года».

И такъ, я предполагали выпустить второй выпускъ еще въ 
1юне 1874 года; между темъ какъ, по разными обстоятель
ствами, могу сделать это только теперь, въ марте 1879 года; 
следовательно, пять слишкомъ лета спустя после выхода въ 
свети перваго выпуска. Следуя во второмъ выпуске тон же 
программе, которой я следовали въ первомъ;—удерживая для 
него ту ate форму изложешя, которую я придали изложенш 
предмета въ первомъ выпуске, т. е. форму лекцш, я, конечно, 
при состявленш настоящаго выпуска, не моги оставить безъ 
внимашя ни техъ новыхъ фактовъ, ни техъ новыхъ взглядовъ, 
которыми обогатилась за пять лета сельскохозяйственная наука 
и практика. А потому, во второмъ выпуске имеются допол- 
нешя, сравнительно съ содержатемъ обнимаемыхъ ими двухъ 
лекцш пять лета тому назади, хотя, эти дополнетя и нечи
сленны, и незначительны.

Заканчивая, такимъ образомъ, этими вторымъ выпускомъ мои 
„основы полевой культуры11, я решаю поставленную себе за
дачу. Сколько интереса представляетъ задача „основъ полевой 
культуры,, для нашей сельскохозяйственной публики и на
сколько удовлетворительно решена она мною, не мнф судить; 
замечу только, что и въ этой книге, какъ и во всехъ другихъ 
моихъ книгахъ, я старался дать нашему сельскому хозяину 
руководящую мысль для решетя могущихъ встретиться ему, 
въ его хозяйстве, вопросовъ; но не самое решете. Этого по- 
следняго сделать нельзя, потому что безусловнаго решетя 
сельскохозяйственныхъ вопросовъ не можетъ быть, а для услов- 
ааго решетя ихъ, необходимо хорошо знать услов1я хозяйства, 
для котораго решается вопроси. „Да и сколько же безусловно 
необходимсио имуьежъ мы въ земледплш? Развп воздплывате к.ъе-
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eePai пРопашныхъ растетй безусловно необходимо? или безуслов
но необходимы: такое-то раздплете полей, такой-то способъ обра
ботки поля и т. д.а, восклицаетъ (см. эпнграфъ стр. 86) одинъ 
изъ нросв'Ьщенн̂ йшихъ сельскихъ хозяевъ начала нышЬтняго 
стол4ия. Онъ, этотъ сельскш хозяинъ, могъ бы служить пре- 
краснМшимъ образдомъ для н*которыхъ изъ нашпхъ настоящих ), 
сельскохозяйственныхъ деятелей и писателей, которые счи ■ 
таютъ себя отъ рождешя агрономами, агрономами но здравому 
смыслу, а потому, совершенно ненуждающимися не только въ 
спещальномъ, но даже и въ общемъ образовали. Эти сельско
хозяйственные деятели думаютъ, что въ сельскохозяйственныхъ 
кннгяхъ должно зяключ&ться лишь то» что, по ихъ мн!>щю 
можетъ быть буквально исполнено хозяияомъ, и что все, что 
пишется въ сельскохозяйственной книг*, пишется для того, 
чтобы быть исполненнымъ буквально; то же, что не можетъ,' 
нопхъ м.н'йтю, быть исполнено буквально, они, эти сельскохозяй
ственные деятели,считаютъ лишнимъ и ненужнымъ. Какая польза 
говорить они, русскому хозяину знать, что тамъ, гд* нибудь 
въ Белым, перекапываютъ поле каждые 6—8 л*тъ; разв* нашъ 
хозяинъ можетъ перекапывать свое поле? И, странный былъ 
этотъ Шверцъ, въ самомъ д*л*! ЗачЬмъ это онъ изучалъ 
Ьельгщское хозяйство съ перекопкой земли, съ такою тща
тельной отделкой загоновъ, да еще писалъ о немъ, когда въ 
Германш нельзя оыло хозяевамъ делать ни того, ни другаго? 
А между т*мъ, эти Германсие хозяева, для которыхъ писалъ 
Шверцъ, чрезвычайно ему благодарные за то, что онъ, описа- 
шемъ Бельпйскаго хозяйства, выяснилъ имъ на сколько важна 
и бол*е глубокая, и бол*е тщательная обработка земли, стали 
применять у себя принципы, лежавшие въ основ* Бельгшской 
полевой культуры, не подражая Бельгшцамъ въ иерекопк* 
земли. В*дь не сумашедппе же, въ самомъ д*л*, Бельгшцы, 
думалъ тогда Германскш хозяинъ, что они перекапывают ь 
землю? значить хорошая обработка земли д*ло первостатей 
ной важности, если на нее затрачивается столько труда! Ду
маю, что и между нашими хозяевами не мало такихъ, которые 
не такъ уже просты, какъ они представляются вышеупомяну- 
тымъ сельскохозяйственнымъ д*ятелямъ, и которые изъ сель
скохозяйственныхъ книгъ вычптываютъ не одни примеры для 
буквального подражашя, но и руководящая мысли.

Москва
1879 года Марта 1 дня.
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здесь
можетъ
птальянсый
составляющихъ
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НЯТься ВО многихъ случаяхъ сухостью почвы; такъ какъ 

сильно изсушаютъ землю.



Till

К ъ с т р .  2 6 9 .  Въ числе причинъ более глубокаго прикрыия озимей въ 
центральной черноземной полосе приводится также то обстоятельство, что, 
прп мелкомъ прикрытш семянъ, сильные ветры выдуваютъ мелкую землю до 
обножешя молодаго растешя съ подземными междоул!емъ и даже вырываютъ 
растен1е съ корнемъ изъ земли. Но, во первыхъ, глубокое прикрьше въ со- 
стоянш предупредить обнажеше только на нисколько большей глубине, у 
поверхности же н^тъ; во вторыхъ —  вЬтеръ не вырываетъ озимаго растешя 
съ корнемъ, а обрываетъ подземное междоузл!е; что гораздо легче можетъ 
случиться тогда, когда это междоузд!е длино—при глубокомъ прикрытш, ч^мъ 
когда оно коротко— при мелкомъ прикрытш. Такъ какъ выдувате есть не 
столько cxiflCTBie глубокаго или мелкаго прикрыия, сколько сл,Ьдств1е силы 
ветра и состояшя почвы, то и противодейств!е этому вредному влгяшю должно 
заключаться въ томъ, чтобы при обработке земли не испылять въ крайней сте
пени почвы и, зат^мъ, прикатывать озимые посевы,—лучше всего тяжелыми 
рубчатыми катками; для ослаблешя же силы ветровъ, вредящихъ во многихъ 
отношешяхъ, остается лишь прибегнуть къ защите полей живыми изгородями 
и лесными опушками. Это последнее я считаю существеннымъ для этой 
местности.

Л е к и, i  я 4-я.

Растешя, возделывающаяся въ нолевомъ клину, составь ихъ, доставляемый 
ими лроизведешя и употреблеше этихъ последнихъ. Характеристика обра
зуемой ими растительной массы; чего они требуютъ отъ почвы для ея обра- 
зовашя? Способъ размножешя ихъ; развшче и характеристика корневой и 
стеблевой ихъ частей— кущеше хлебныхъ злаковъ; оставляемые ими урожай
ные остатки. Климатичесшя и почвенный услов1я ихъ разведешя. Последо
вательность возделывашл ихъ въ поле меягду собой и съ растешямп другихъ 
клиновъ. Удобреше и обработка поди нихъ почвы. Различное значеше ихъ 
въ нашей полевой культуре; некоторые сорты этихъ растенш. Посевъ: каче
ство и обменъ семянъ; время посева; количество семянъ на единицу про
странства; выполнеше посева; прикрыйе семянъ. Некоторые npieMH ухода 
за ними во время ихъ произрасташя; полегаше; вредныя насЬкомыя; болез
ни. Уборка: время и способъ уборки. ЗамЬчаше о машинной молотьбе ихъ.

Характеристика полеваго клина, какъ выводъ изъ этой декцш.

„Die wissenschaftliche Lehre set.zt keine positiven Regeln fest, 
sondern sie entwickelt die Griinde, nach welchen man fiir jeden 
Torkommenilenspeciellen F all—den sie scharf unterscheiden lehrt— 
das moglieh beste Yerfahren selbst erfindet“ . („Наука не уста- 
навливаетъ положитедьныхъ правидъ; она выводить лишь основа- 
шя, по которыми въ каждомъ встречающемся частномъ случае— 
а она научаетъ строго различать ихъ—сдедуетъ самому отыскать 
наилучшш способъ действ!я“). A. Thaer. Grnndsatze der ratio- 
nellen Landwirthschaft. 5 Auflage. 1-er Band. стр. 4. § 7.

Мм. Гг. Сегодня я перехожу къ культуре растенш въ соб
ственно полевомъ, самомъ старомъ изъ клиновъ.

Полевой клинъ, пока онъ одинъ, такъ сказать, составлялъ 
все поле, служалъ почти исключительно для производства зер- 
новыхъ растенш въ пищу человека. Но, впоследствии онъ из- 
м'Ънилъ свой видъ—въ немъ стали возделывать весьма разно
образная растешя какъ для зеренъ, такъ для цветовыхъ, ли- 
стовыхъ и стеблевыхъ частей и даже для корней съ щйл̂ ю по- 
лучешя корма для животныхъ, растительнаго масла, прядиль-

1
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ныхъ волоконъ, красящпхъ веществъ и т. д. *). Къ тому же 
зерна, для которыхъ возделывается большая часть растешй въ 
полевомъ клину, весьма разнообразны. Bci они, изъ главныхъ 
составныхъ частей, содержать б̂ лковыя (азотистыя) и безазо- 
тистыя (крахмаль, декстринъ и жиръ) вещества, но относитель- 
ныя количества этихъ составныхъ частей въ нихъ различны. 
Такъ, въ зернахъ злаковъ, бобовыхъ растешй и гречихи нзъ 
безазотнстыхъ веществъ преобладаетъ крахмаль, въ зернахъ 
же масличныхъ растешй—жиръ; а, зат&мъ, въ зернахъ бобо-

1) Для зеренъ съ преобладающимъ содержатель крахмала, при сравнитель
но меныпемъ содержант бЬлковыхъ веществъ, возделываются въ полевомъ кли
ну: изъ семейства злаковыхъ (Gramineae) — рожь (Secale cereale), различ
ные виды пшеницы (Triticum), ячменя (Hordeum) и овса (Avena), просо (Ра- 
nicum miliaceum) и рисъ (Oriza sativa) и изъ сем. гречишныхъ (Polygoneae)—  
различные виды гречихи (Polygonum). Для зеренъ съ преобладающимъ содер
ж атель крахмала при бблыпемъ сравнительно содержант бФдковыхъ ве
ществъ изъ сем. мотыльковыхъ (Papilionaceae)—горохъ (Pisum sativum), че
чевица (Ervum lens), вика (V ida sativa), чина (Lathyrus sativa), баранш го- 
рошекъ—пузырникъ (Cicer arietinum), астрагалъ кофейный (Astragalus bea- 
ticus) и люпинъ желтый (Lupinus luteus). Для зеренъ съ преобладающимъ 
содержатель растительнаго масла—изъ сем. крестоцвйтныхъ (Cruciferae): 
яр. рапсъ (Brassica napus oleifera), яр. сурФпица (Brass, тара oleifera), гор
чица б4лая и черная (Sinapis alba и nigra), рыжикъ (Camelina sativa), 
крессъ (Lepidium sativum), китайская рфдька (Raphanus sativus oleiferus) 
и ночная ф!алка (Hesperis matronalis); изъ сем. маковыхъ (Papaveraceae)— 
макъ (Papaver somniferum); изъ сем. сложноцвФтныхъ (Compositae) — мад1я 
(Madia sativa) и нукъ (Guizotia oleifera); изъ сем. Bignoniaceae — кунжутъ 
(Sesamum orientale); изъ сем. леновыхъ (Lineae)—ленъ (Linum usitatissi- 
mum) и изъ сем. коноплевыхъ (Canabineae) -— конопля (Canabis sativa). 
Для зеренъ, содержащихъ эеирныя масла,— изъ сем. зонтнчныхъ (Umbellife- 
гае): тминъ (Carnm carvi), укропъ (Foeniculum officinale), анисъ (Pimpi- 
nella anisum) и коляндра (Coriandrum sativum). Съ ц*лш получетя 
красящихъ веществъ для стеблей и листьевъ и цвФтовъ возделываются— 
изъ сем. резедовыхъ (Reseueae)—церва (Reseda luteola); для стеблей и дисть- 
евъ изъ сем. молочайныхъ (Euphorbiaceae) —ракушка (Croton tinctorium) и 
для листьевъ изъ сем. крестоцв*тныхъ (Cruciferae) —  вайда (Isatis tiuctoria); 
съ ц*лш получетя прядильныхъ волоконъ для стеблей; ленъ, конопля и изъ 
сем. крапивныхъ (Urticeae)-—нисколько видовъ крапивы (Urtica); наконецъ, 
съ uiiifo  подучен!я корма: для стеблей, листьевъ и частш цв*товъ и плодовъ— 
изъ сем. мотыльковыхъ (Papilionaceae): птиценожка обыкновенная (Ornitho- 
pus perpusillus), чечевица (Ervum lens), кормовой горошекъ (Vicia sativa), 
горохъ, чина, люпинъ желтый; изъ сем. злаковыхъ (Gramineae)— могаръ 
(Setaria germanica), просо, овесъ, рожь; изъ сем. крестоцвФтныхъ (Crucife
rae): рапсъ, сурепица, горчица б*лая, вайда; изъ сем. гвоздичныхъ (Cario- 
phylleae)— шиергель (торица— Spergula arvensis); изъ сем. гречишныхъ (Poly
goneae)— гречиха; для корней—пожнивная plna и морковь.
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выхъ и масличныхъ растешй значительно (почти вдвое) боль
ше б'Ьлковыхъ веществъ, чймъ въ зернахъ злаковыхъ растеши 
и гречихи, какъ это видно изъ следующей таблицы, показыва
ющей процентный составь различныхъ зеренъ:

Зерна группъ.
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Вчосо

I. Злаковыхъ растешй и 
гречихи.

14,3 11,0 67,2 46,3 2,0 3,7 2,1
14,3
14,8

13,2
10,0

66,2 54,0 1,6 3,0 2,0
51,0 — 1,5 16,5 4,3

14,3 10,0 64,1 42,3 2,3 7,1 2,6
13,7 12,0 56,6 36,1 6,0 9,0 3,1

проса (обрушеннаго).. .
*чтт о  ( ФАЖР 1.....................

13,1
14,6

14,5
7,5
7,8

61,8
76,0

54.6
72.7

3,0
0,5

6,4
0,9

3,4
0,4

и П Ь а  ( 1 и л х с ) .............
13,2 58,0 52,0 1,5 17,6 1,4

II. Бобовыхъ растенш.

13,2 22,4 52,6 37,0 3,0 6,4 2,7
13,4
12,9

24,0 49,4 35,8 2,6 6,9 1,8*
27,5 47,8 — 1,9 7,2 4,6*

люпина............................. 12,7 35,4 29,2 — 5,3 13,8 4,0

III. Масличныхъ растенш ') .

11,8 19,4 9,9 45,0 10,0 4,4
гппчшш. ................. .. 12,0 — — — 29,0 — 4,2

7,5 25,9 17,3 — 29,4 10,7 9,2*рыжикя.................... ..
мяк я .................................. 14,7 17,5 15,5 — 41,0 6,1 6,0

4,6 18,9 19,1 — 37,01 2 *) 16,7 8,7*
11,8 21,7 17,5 — 37,0 8,0 3,7
12,2 16,3 21,5 — 33,6 12,1 5,3

*) Звездочкой обозначенныя числа, какъ въ этой, такъ и въ послФдующихъ 
таблицахъ, относятся къ 100 ч. не сухаго, а только высушеннаго на воздух* 
вещества.

Такой составь зеренъ нервыхъ двухъ группъ обусловливаетъ 
употреблеше ихъ челов’Ькомъ въ пищу себ& и въ кормъ скоту 
въ вид̂  щЬльныхъ или раздробленныхъ зеренъ и въ вид̂  му
ки. Зерна первой группы, кромЬ того, переработываются на 
винокурняхъ въ спиртъ, для чего, внрочемъ, предпочтительно 
употребляется рожь; на крахмальныхъ заводахъ для получешя

•) Действительно же получается масла при выжиманш на маслобоиныхъ за
водахъ: маковаго— около 36%, рапсоваго—31% , рыжиковаго— 28% , горчиш- 
наго, льнянаго и кононлянаго—22%  среднимъ числомъ.

*) По другимъ св'ЬдФшямъ до 50—53%.
1*
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крахмала преимущественно употребляется пшеница; изъ зеренъ 
ячменя, ржи, пшеницы и овса приготовляется солодъ, причемъ 
послЬдше, и въ особенности ржаной, служатъ для приготовле
ния кваса, а ячменный и овсяный—пива. Изъ зеренъ первой 
группы приготовляются, дал’Ье, разнаго рода крупы, а именно: 
изъ зеренъ ржи—зеленая, пшеницы—манная, ячменя—ячневая и 
перловая, овса—овсяная, проса—просяная (пшенная), риса—ри
совая и гречихи—гречневая и смоленская. Наконецъ, для хлЬбо- 
печешя употребляется преимущественно мука ржаная и пшенич
ная; мука же изъ остальныхъ зеренъ этой группы, какъ дающая 
весьма тяжелый, скоро черствЬющш хлЬбъ, употребляется для 
хлЬбопечешя рЬдко одна (овсяная, наир., въ Шотландш), пре
имущественно же въ видЬ примеси къ ржаной или пшеничной.

При переработка этихъ зеренъ въ тотъ или другой изъ наз- 
ванныхъ продуктовъ получаются отбросы, которые большей ча- 
стш, имЬютъ еще весьма значительную кормовую ценность. 
Такъ, при перемолЬ ихъ въ муку съ подсЬвомъ, получаются от
руби, которые, какъ показываетъ следующая таблица, бфднЬе 
зеренъ лишь безазотистыми веществами, белковыми же веще
ствами и жирами богаче ихъ; въ особенности же много содер- 
жатъ они клЬтчатки, такъ какъ эта последняя составляетъ 
главную массу оболочекъ зерна, переходящихъ всецЬло въ отруби.

100 ч. отрубей содержатъ частей: Во
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ржаныхъ ................... 12,5 13,7 3,1 32,1 35,1 17,4*
пшеничныхъ................ 13,4 14,0 3,8 45,0 18,3 6,2
ячменныхъ ................. 12,0 14,8 2,9 46,8 19,4 2,4
просяныхъ................... 9,5 6,5 4,5 14,4 57,6 7,5*
гречневыхъ................ 25,0 15,6 3,8 24,5 12,8 2 , 6 *

При впнокуренш получаетея барда; при npi готов.дети СОЛО-
да—солодовые ростки, при варенш пива—пивная дробина и при 
крахмальномъ производств!;—крахмальные отбросы. Эти раз
личные заводсше отбросы содержатъ, въ 100 ч.
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1,2 0,6*
ячменные солодовые ростки ............. 89,2 2,9 36,2 20,0 7 , 4
ячменная пивная дробина ................. 23,3 4,8 1,6 9,6

1 5 , 5

6,2 5,0
пшеничные крахмальные отбросы. . 27,9 6,3 2 , 6

а - 8
0,7*
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и потому представляютъ весьма цЬнныя кормовыя сред
ства.

Изъ зеренъ третьей группы добывается жирное масло, кото
рое употребляется, частш въ пищу, частт для освЬщетя, прп- 
готовлешя мыла, выдЬлки кожъ, валяшя или набивки матерШ, 
главнымъ же образомъ для окраски железа и дерева и смазки 
машинъ. Для перваго употреблешя, особенно значительнаго въ 
странахъ, соблюдающихъ посты, служатъ масла: маковое, кун
жутное, особенно нЬжныя по вкусу и потому идушдя, какъ и 
подсолнечниковое, даже на подмесь къ оливковому (прованско
му) маслу, льняное и конопляное, которыхъ употреблеше въ 
пищу, въ особенности послЬдняго, такъ распространено у насъ, 
и мад!евое. Для освЬщешя могутъ быть употребляемы всЬ мас
ла, въ особенности же хороши для этого рапсовое, сурЬпичное; 
но ташя, которыя находясь себЬ другое, болЬе ценное, упо
треблеше, употребляются для этой цЬли лишь въ случаяхъ пор
чи, или, наир., какъ маковое, въ случай горячаго выжимашя 
его. Употреблеше растительныхъ жиряыхъ маслъ, какъ освЬтн- 
тельнаго матер1ала, значительно уменьшилось со времени упо- 
треблешя для этой Ц’Ьли нефтяныхъ продуктовъ (керосина). Но, 
за то, значительно увеличилось употреблеше растительныхъ 
маслъ для окраски и смазки, вслЬдств1е усилившагося въ по- 
слЬднее время употреблешя: съ одной стороны машинъ, съ дру
гой— желЬза для изготовленья разныхъ находящихся на возду- 
хЬ предметовъ. Для окраски употребляются такъ называемый 
высыхающья масла (льняное, конопляное, рыжиковое '), а 
для смазки — не высыхаюшдя масла (рапсовое, сурЬппчное, 
горчишное, рЬдичное). Для мыловарешя можетъ быть употреб- 
лено каждое масло, но употребляются преимущественно менЬе 
цЬнныя или испортивппяся и потому негодный для ихъ глав- 
наго употреблешя; для выдЬлки кожъ и набивки матерШ—рап
совое и сурЬпичное. Зерна бЬлой, преимущественно же черной 
горчицы употребляются для приготовлешя извЬсгной столовой 
горчицы—приправы къ кушаньямъ и горчишниковъ, для чего, 
по выжатш изъ нихъ части масла, превращаются въ муку.

По выжатш изъ этихъ зеренъ масла остаются жмыхи (дуран
да, избоина), которые содержатъ всЬ составныя части зерна, 
за исключешемъ большей части жирнаго масла и нЬкотораго 
количества растворимыхъ бЬлковыхъ веществъ, а потому имЬ-

!) А также маковое и подсолнечниковое (медленно).
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ютъ большую питательность для животныхъ, какъ это показы- 
етъ нижеследующая таблица, и употребляются въ кормъ, если 
этого последняго не затрудняетъ или не д/Ьлаетъ невозможнымъ 
содержаше въ нихъ въ тоже время остраго вещества.

в ъ н е м ъ:

100 частей жмыховъ 1) содержать 

частей:

рапсовыхъ..............................................
рыжпковыхъ..........................................
маковыхъ...............................................
мад1евыхъ..............................................
кунжутныхъ............................................
льняныхъ............................................
ковопляныхъ......................................
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75,0 28,3 9,5 24,3 15,8 6,4
75,0 28,5 8,5 28,6 12,5 6,9*
90,2 32,5 1 0 , 1 26,7 12,5 8,7
88,8 31,6 15,0 9,8 25,7 6,7*
88,5 34,5 11,7 2 1 , 0 9,5 11,8*
88,5 28,3 1 0 , 0 31,5 1 1 , 0 5,8
87,0 29,6 7,5 22,3 19,6 8 , 0 *

Преимущественно въ кормъ употребляются жмыхи; льняные, 
конопляные, маковые, мад1евые и кунжутные, особенно же хо
роши льняные для молочнаго скота; маковые же употребляют
ся для откармливаемаго скота (свиней). Употребляются иногда 
въ кормъ, особенно по удалеши изъ нихъ остраго вещества ва- 
решемъ, преимущественно же для удобрешя: рапсовые, сурЪ- 
пичные и рыжиковые; для удобрешя же исключительно—р:Ьдич- 
ные. Кунжутные жмыхи, превращенные въ муку, служатъ для 
приготовлешя извйстнаго восточнаго лакомства—халвы.

Кроме зеренъ, растешя всЬхъ этихъ трехъ группъ доставля- 
ютъ ещё два продукта: мякину (пленки, части колоса, оболоч
ки бобовъ и стручковъ) и солому слйдунщаго состава:

100 частей содержать:

ржаной мякины, 
пшеничной „
полбяной „
ячменной „
овсяной „
гороховой „
ВИКОВОЙ -
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85,7 3,6 1,4 29,7 43,5 9,7
85,7 4,5 1,5 42,1 30,7 10,7
85,7 2,9 1,3 31,5 41,5 9,5
85,7 3,0 1,5 37,2 30,0 14,0
85,7 4,0 1,5 28,2 34,0 8,3
85,7 8,1 1,5 33,3 36,8 6,0*
85,7 8,5 1,5 31,4 36,3 8,0

*) Количество жмыховъ, получаемое въ маслобойныхъ заводахъ, составлл- 
етъ на 100 част, сймянъ: конопли— 7О0/0, мадш— 67— 7О0/0, р ы ж и к а — 60—650/0, 
льна—60% , кунжута— 5 0 - 600/0, мака—52— 6О0/0, рапса—45— 5О0/о.

}
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въ н е м ъ.

100 частей содержать:

люпиновой „ .......................
рапсовой „ .......................
ржаной соломы.........................
пшеничной „ .........................
полбяной „ .........................
ячменной „ ••••>................
овсяной „ . . .  1..................
просявой „ .........................
гороховой „ . .....................

чечевичной „ .........................
виковой „ ..........................
люпиновой w .........................
рапсовой „ .........................
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85,7 2,7 2,5 44,7 33,0 2,2
87,8 4,0 1,8 40,6 35,4 8,4
85,7 2,0 1,4 35,0 42,0 4,8
85,7 2,0 1,5 35,0 49,2 5,4
85,7 2,0 1,5 28,7 48,0 5,9
85,7 3,0 1,4 31,3 45,6 4,8
85,7 2,5 2,0 35,6 41,2 4,7
91,4 6,0 4,3 32,5 37,3 11,3
85,7 7,3 2,0 32,3 39,2 5,1

86,7 14,0 27,2 36,6 8,9
85,7 7,0 2,0 26,7 44,0 5,3
85,8 4,9 1,5 33,2 41,8 5,0
82,0 3,0 1,5 32,2 40,0 5,0

такъ что большая часть мякинъ и соломъ, въ осооенности же 
первыхъ, можетъ быть употребляема въ кормъ. По содержанш 
б'Ьлковыхъ веществъ наиболее питательны мякина и содома 
бобовыхъ растенш (гороха] вики), за которыми сл'Ьдуютъ мя
кина и солома масличныхъ растеши и, наконецъ, хл4бныхъ 
злаковъ. Но питательность этихъ веществъ и большая или мень
шая возможность скармливашя ихъ различнымъ животнымъ за- 
висятъ еще отъ большей или меньшей мягкости ихъ и содер- 
жашя острыхъ (солома и мякина масличныхъ крестоцв'Ьтиыхъ) 
и горькихъ (солома и мякина бобовыхъ) веществъ. Поэтому, 
изъ растенш третьей группы, масличныхъ, только крестоцв'Ьт- 
ныя, а именно: рапсъ, сурепица, горчица, рыжикъ и китай
ская редька, да ленъ даютъ мякину, употребляющуюся въ кормъ 
скоту; причемъ, рыжиковая мякина скармливается преимуще
ственно лошадямъ, а мякина китайской редьки—овцамъ и рога
тому скоту. Мякина, вообще, весьма хорошо подмешивается къ 
сочнымъ кормовымъ средствамъ, какъ-то: корнеплодамъ, барде и 
т. д., въ особенности ири приготовленш кислаго корма. Изъ со
ломъ наиреже употребляется, часто же вовсе не употребляется въ 
кормъ, солома масличныхъ растенш; такъ, чаще употребляется 
солома крестоцветныхъ растенш, причемъ наилучшей считает
ся сурепичная; за ней следуютъ: рапсовая, рыжиковая и ре- 
дичная, которыя особенно часто скармливаются овцамъ. Овцамъ 
же даютъ иногда льняную солому, если не употребляютъ ее 
для получешя волокна, и даже маковую, но последняя пое-
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дается ими весьма дурно. Изъ соломъ бобовыхъ растешй горо
ховая и виковая охотно поддаются лошадями, хотя должны быть 
скармливаемы съ некоторой осторожностью; люпиновая солома, 
необмолоченная, поддается лошадями и овцами, но не круп- 
нымъ рогатымъ скотомъ. Гречишная солома нредставляетъ дур
ной кормъ, въ особенности для молочнаго скота. Наконецъ, изъ 
соломъ хлЬбныхъ злаковъ лучше другпхъ овсяная и просяная, 
за которыми слЬдуетъ ячменная, скармливаемая особенно охот
но молочному скоту; потомъ пшеничная и напослЬдокъ ржа
ная, наиболее твердая и трудно варимая, которая, поэтому, какъ 
и пшеничная, наичаще употребляется въ нодстиль—при срав
нительно болыномъ содержанш кремневой кислоты и маломъ 
азота, обЬ послЬдшя разлагаются медленно. Въ подстиль же, 
равно какъ и на топливо, употребляются и друпя мякины и 
соломы, не идушдя въ кормъ; причемъ соломы, богатыя содер- 
жашемъ азота, въ особенности менЬе жестшя бобовыхъ расте
ний и соломы маслпчныхъ растенш мало пригодны для подсти
ли, потому что разлагаются слишкомъ быстро; богатыя же ще
лочами, какъ наир, льняныя, маковыя, гречишныя соломы и 
мякины, при сожиганш ихъ, даютъ весьма годную н ценную 
для удобрешя золу. Рыжиковая солома употребляется иногда 
для приготовлешя вЬниковъ.

Количество растительной массы, которое образуютъ различный 
растешя полеваго клина, при среднемъ хорошемъ урожаЬ на 
десятинЬ, какъ показываетъ таблица Б. (см. стр. 73—75), весьма 
различно. У зерновыхъ хл’Ьбныхъ злаковъ оно составляетъ отъ 
9600 (просо) до 12000 (оз. рожь); у бобовыхъ—отъ 7391 (вика) 
до 12000 (горохъ), у маслпчныхъ — отъ 8600 (рапсъ) до 11200 
(макъ) и у гречихи—8000; у растенш, воздЬлываемыхъ для стеб
лей и листьевъ: въ кормъ скоту-отъ 3200 (шиергель) до 10000 
(могаръ) и у растенш, воздЬлываемыхъ для получешя волокна 
изъ стеблей—8800 (ленъ) фунтовъ. Растенья полеваго клина, по 

/  содержанш сухаго вещества въ производимой ими растительной 
' ' масс̂ > разнятся ..дшжду собою медйа»дцак.ели паровыя растешя. 

Такъ, зернов ыя:хлЬбные злаки производятъ на десятинЬ, при 
среднемъ хорошемъ урожаЬ, сухаго вещества отъ 8570 (ячмень) 
до 10284 (оз. рожь), бобовыя отъ 7391 (вика) до 10328) (горохъ), 
масличный—отъ 7213 (рапсъ) до 9450 (макъ и гречиха—6810; 
растешя ate, воздЬлываемыя для стеблей и листьевъ: въ кормъ 
скоту отъ 2733 (шиергель) до 8660) (могаръ) и на волокно— 
7614 (ленъ) фунтовъ.

Органическая, сгораемая часть сухаго вещества этихъ расте-. 
нш состоитъ изъ бЬлковыхъ (азотнстыхъ), безазотистыхъ и
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экстрактовныхъ веществъ, жира и клЬтчатки; при чемъ на 1

, перваго содержится въ:
Сухаго Безазотистыхъ

вещества. экстрактив- Жира.
ныхъ веществъ.

1 зернахъ 8 6 0,2
ржи \ соломЬ 43 18 0,7.

вмЬстЬ 17 9 0,3

j зернахъ 4 2,5 0,2
гороха

\ соломЬ 12 4,5 0,2

вмЬстЬ 7 3 0,2

( зернахъ 4,5 0,5 2,3
рапса •

\ соломЬ 27,0 10,5 0,5

вмЬстЬ 10,5 3,0 2,0

льна зернахъ 4,0 0,8 1,7
могаръ на зеленый кормъ 8,0 3,5 0,2

шпергель на а » 8,0 3,5 0,3

виков. смЬси на » » 6,5 2,6 0,2

Изъ этого состава оказывается, что растешя, воздЬлываемыя 
въ этомъ клину ради стеблевыхъ и листовыхъ частеи въ кормъ 
скоту, и солома бобовыхъ растенш, по своему составу, близко 
подходятъ въ составу нормальнаго корма, требуемаго молочнымъ 
и мяспымъ скотомъ (см. стр. 76), и что солома маслпчныхъ и 
злаковыхъ зерновыхъ растенш представляетъ слишкомъ бЬдныи 
питательными веществами кормъ Питательность этого посдЬд- 
няго увеличивается отъ прпсоединешя къ нему зеренъ, но эти по
слЬдшя посту паютъ большей часпю въ продажу, а потому выгодное 
скармливаше соломы, значительной части произведенш полеваго 
клина, требуетъ прибавки къ ней болЬе питательныхъ кормовыхъ 
произведенш пароваго и луговаго клиновъ или отбросовъ завод
ской переработки зерна, производимаго въ полевомъ клину, т. е. 
жмыховъ, барды, крахмальныхъ отбросовъ, дробины.

Для образовашя органической части растительной массы въ 
прнведенномъ количествЬ и указаннаго состава, растешя поле
ваго клина требуютъ отъ почвы: азота—воздЬлываюииеся для 
зеренъ: хлЬбные злаки отъ 93 (ячмень) до 116 (просо), маслич
ный растешя—110 (рапсъ) и бобовыя—от ь 178 (вика) до 236 
(горохъ); и воздЬлываюпцяся для листовыхъ и стеблевыхъ частей 
въ кормъ скоту отъ 53 (шиергель) до 173 (могаръ) фунтовъ. 
Зольныхъ составныхъ частей: вообще — воздЬлывающьяся для 
зеренъ: хлЬбные злаки — отъ 240 (просо) до 400 (оз. рожь), 
гречиха—288, бобовыя растеши—отъ 330 (вика) до 440 (горохъ)
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и масличныя растешя—отъ 240 (рапсъ) до 555 (макъ); воздЪ- 
лываюпцяся для стеблевыхъ и листовыхъ частей: на волокно 
311 (ленъ) и въ кормъ скоту — отъ 185 (шпергель) до 602 
(могаръ) фунтовъ, кали—возделывающаяся для зеренъ: хлебные 
злаки—отъ 30 (просо) до 86 (оз. рожь), бобовыя растешя—отъ 60 
(вика) до 120 (горохъ), гречиха—126, и масличныя растешя— 
отъ 91 (рапсъ) до 171 (макъ); возделывающееся для стеблевыхъ 
и листовыхъ частей: на волокно—111 (ленъ) и въ кормъ скоту— 
отъ 66 (шпергель) до 117 (могаръ) фунтовъ. Фосфорной кис
лоты — возделываюицеся для стеблевыхъ и листовыхъ частей: 
въ кормъ скоту—отъ 28 (шпергель) до 35 (могаръ) и на волокно- 
38 (ленъ); возделываюпцеся для зеренъ: гречиха—49, хлебные 
злаки—отъ 25 (просо) до 51 (рожь), бобовыя растешя — отъ 45 
(вика) до 62 (горохъ) и масличныя растешя— отъ 57 (распъ), 
до 74 (макъ) фунтовъ. Извести—возделывающееся для стебле
выхъ и листовыхъ частей: на волокно — 57 (ленъ) и въ кормъ 
скоту — отъ 36 (шпергель) до 61 (могаръ); возделывающешя 
для зерна: хлебные злаки — отъ 21 (ячмень) до 36 (просо), 
гречиха—48, бобовыя растешя—отъ 96 (вика) до 135 (горохъ) 
и  масличныя—отъ 82 (рапсъ) до 176 (макъ) фунтовъ. Изъ этихъ 
чнселъ ясно видно, что растешя полеваго клина требуютъ отъ 
почвы гораздо меныппхъ количествъ воды, азота и зольныхъ со- 
ставныхъ частей, на сколько это зависитъ отъ состава и коли
чества ихъ растительной массы, чемъ паровыя растешя, темъ 
не менее требуемыя ими отъ почвы количества азота, фо
сфора, кали и извести значительны. При этомъ фосфорной 
кислоты особенно много требуютъ отъ почвы растешя, возде
лывающаяся для зерна, и между ними преимущественно маслич- 
ныя и бобовыя: кали — напротивъ, растешя возделывающаяся 
для стеблей и листьевъ; изъ зерновыхъ же растешй его тре
буютъ больше другихъ масличныя и бобовыя растешя, которыя 
въ то ate время берутъ изъ почвы и наибольшее количество 
извести. Что же касается азота, то хотя его и требуютъ вообще 
больше другихъ бобовыя и масличныя растешя; отъ почвы же 
эти растенья, въ особенности же бобовыя, требуютъ его менее 
зерновыхъ злаковъ, вслЬдств!е способности ихъ, по всей веро
ятности, покрывать часть своей потребности въ азоте приня- 
т1емъ его изъ воздуха черезъ листья.

Растешя полеваго клина размножаются семенами, между ко
торыми следуетъ различить: бгълковыя, т. е. съ болыппмъ или 
меныпимъ запасомъ питательныхъ (резервныхъ, запасныхъ) ве- 
ществъ, окружающихъ зародышъ, у хлебныхф злаковъ, гречихи, 
мака, кунжута, и безбтьлкоьыя, которыя не имеютъ запаса ппта-
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тельныхъ веществъ, окружающихъ зародышъ, но у которыхъ 
эти запасныя вещества находятся въ болыпомъ или меныпемъ 
количестве въ первыхъ листкахъ—семенодоляхъ зародышнаго 
растешя, у бобовыхъ (гороха, чечевицы, вики, люпина), кресто- 
цветныхъ (рапса, сурепицы, рыжика и т. д.), сложноцветныхъ 
(сафлора), льна и конопли.

Въ отношеши развиия этихъ растешй, начиная съ самаго 
проросташя, мы должны различить, главнымъ образомъ, две 
группы: злаковыхъ (односеменодольныхъ) и незлаковыхъ (дву- 
семенодольных!.) растешй. Первыя, при своемъ проростанш, обра- 
зуютъглавный корень, который вскоре замираетъ, и заменяется 
боковыми корнями, развивающимися изъ той части стебля заро‘ 
дышнаго растешя, изъ которой выходитъ первый листъ — нзъ 
перваго узла. Эти боковые корни разветвляются, затемъ, уже 
далее. Незлаковыя растешя, проростая, развпваютъ главный 
корень, который, удлиняясь, углубляется въ землю и разветв
ляется, образуя ветви, разветвляющаяся въ свою очередь далее, 
При этомъ корни этихъ растешй углубляются въ землю более, 
а следовательно и съ большей глубины изъ почвы берутъ пита- 
тельныя вещества и воду, чемъ корни злаковыхъ растешй; меж
ду ними же наиболее углубляются въ землю корнями бобовыя, 
затемъ масличныя растешя и гречиха. Но по способности вы
бирать питательный вещества изъ почвы за бобовыми растешями 
следуетъ гречдха., которая, въ течеши 12—16 недель пропзра- 
сташя, выбираетъ изъ почвы на пространстве одной десятины, 
при среднемъ хорошемъ урожае, 354,4 фунта зольныхъ состаз- 
ныхъ частей и въ томъ числе 152,7 фунт, кали, за гречихой— 
хлебные злаки и за этими последними масличныя растешя. 
Такъ, въ одномъ случае было найдено у овса, котораго урожай 
съ десятины составлялъ 320,9 пуд. всей растительной массы,
111.2 пуд. урожайныхъ остатковъ (главнымъ образомъ корней); 
тогда какъ у сурепицы, которой урожай составлялъ съ десятины
318.3 пуд. всей растительной массы, урожайныхъ остатковъ было 
всего 97,2 пуд. При этомъ, отношеше тонкпхъ корней къ тол- 
стымъ было приблизительно у овса какъ 2 къ 1, у сурепицы же 
какъ 0,5 къ 1.

Развиваемый этими растешями стебель довольно стоекъ у 
хлебныхъ злаковъ, масличныхъ растешй (за исключешемъ льна, 
возделываемаго на тонкое волокно) п гречихи; онъ слабъ у бо
бовыхъ растений, за пзсключешеяъ люпина.

У злаковыхъ растешй со влагалищными листьями каждая но
вая часть стебля какъ-бы выдвигается изъ предыдущей, при
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чемъ между утолщенными частями стебля (узлами), къ которымъ 
прикрепляются листья своими основашями, образуются междо
узлия. Если с̂ мя злаковаго растешя лежитъ глубоко въ земле, 
то развивающшся изъ стеблевой почки (перышка) зародышнаго 
растешя стебель образуетъ, смотря но глубине прикрьтя семени 
землей,более или менее длиное, нитевидное междоузл1е, которое 
у поверхности земли заканчивается толстымъ узломъ. Изъ этого 
узла, находящаяся въ соприкосновенш съ почвой, выходятъ 
кверху побеги (ветви), книзу корни, которыми растете начи- 
наетъ брать пищу изъ почвы, между темъ какъ вся часть ра
стешя ниже этого толстаго узла отмираетъ. Первые образовав
шиеся побеги могутъ, въ свою очередь, образовать вторичные 
побеги въ томъ же месте у поверхности земли. Это развийе 
боковыхъ ветвей у злаковыхъ растеши изъ узловъ, лежащихъ 
у поверхности земли, известно подъ именемъ кущенгя. Расте- 
ше, какъ показали наблюдешя, кустится темъ сильнее, чемъ 
больше запасъ питательныхъ веществъ въ семени, т. е. ч̂ мъ 
крупнее и плотнее семя, изъ котораго оно развивается; чемъ пло
дороднее почва, на которой оно развивается, и чемъ обильнее 
пользуется оно светомъ, при достатке теплоты и влаги. Светъ 
содействуетъ усвоенш, такъ что, при обильномъ пользованш 
светомъ, вновь образуемыхъ растешемъ органическихъ веществъ 
вместе съ заключающимися въ запасе семени достаточно не 
только для образовашя главнаго стебля, но и для образовашя 
побеговъ, къ тому же темъ въ болынемъ числе, чемъ обильнее 
съ одной стороны усвоеше подъ вл!яшемъ света, съ другой— 
количество запасенныхъ въ семени органическихъ веществъ, 
другими словами, чемъ крупнее п плотнее сЬмя. Для развппя 
большая числа побеговъ, которые въ молодомъ возрасте испа- 
ряютъ сильно воду; другими словами, для удовлетворешя тре- 
бовашямъ усиленная процесса усвоешя, какъ следств!я обиль
ная пользовашя светомъ, необходимъ, конечно, достатокъ влаги, 
тепла и питательныхъ веществъ въ почве — плодород!е почвы. 
Прп обильномъ пользованш светомъ н недостатке влаги легко 
дервенеетъ ткань (образуется лубъ) вокругъ образовательной 
ткани въ узле, который, вследств1е этого, теряетъ способность 
образовашя побеговъ. Прикрьте узла землей, устраняя отъ 
него солнечные лучи и поддерживая его влажнымъ, сохраняетъ 
въ немъ способность образовашя новыхъ побеговъ. Когда же 
образуется достаточное число побеговъ, тогда наступлеше более 
прохладной, пасмурной и умеренно влажной погоды, какъ это 
бываетъ въ последнемъ перюде осенняя роста высеваемыхъ
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подъ осень озимыхъ хлебовъ, действуешь благопр1ятно на даль
нейшее развит1е растенья, потому что более молодые, еще мало 
развпвпнеся побеги, при обильномъ поступленш въ ихъ ткани 
влаги, такъ какъ въ это время уменьшается испареше воды изъ 
растешя и увеличивается влажность почвы, развиваются далее 
на счетъ органическаго образовательнаго вещества, накопивша
яся въ растеши въ предшествовавшее более ясное и теплое 
время. Вследств1е этого растете разстилается по земле, такъ 
что побеги прпходятъ въ соприкосновеше съ землей, а это побуж
даешь ихъ къ образовать» корней (укорененш) изъ прикрытая, 
землей узла. Къ тому же, влажность, пасмурность и прохлада 
действуютъ более на развшпе подземныхъ частей растешя— 
корней; между темъ какъ светъ и теплота содействуютъ более 
образовашю надземныхъ частей.

Не злаковыя растешя не кустятся, но разветвляются более 
или менее высоко отъ земли.

У злаковыхъ растешй листья узшя, съ пластиной листа, по
ставленной большей своей частш почти перпендикулярно къ 
горизонту; у незлаковыхъ же, въ особенности бобовыхъ, листья 
большей частш широте, съ пластиной, имеющей почти гори
зонтальное ноложеше. Конечно, величина общей листовой поверх
ности растешй, занимающихъ известное пространство, будетъ 
зависить отъ того, какъ густо стоятъ растешя, такъ что общая 
листовая поверхность одной десятины хлебныхъ злаковъ можетъ 
превосходить такую же поверхность бобовыхъ растешй на томъ 
же пространстве (см. стр. 80). Въ зависимости отъ такого 
разльгая въ листьяхъ и величины общей листовой поверхности 
находится различное отношеше этихъ растешй къ испаренш 
ими воды, къ принятш пищи изъ воздуха и отененш почвы. 
Говоря вообще, широколиственныя растешя испаряютъ больше 
воды, чемъ узколистныя, следовательно и принимаютъ въ себя 
больше воды, а съ болынимъ количествомъ воды и большее 
количество, по всей вероятности, питательныхъ веществъ изъ 
почвы, чемъ последшя; въ соглаши же съ этимъ находится и 
большее количество золы, оставляемое первыми. Широколист
венным растешя, по всей вероятности,* своими листьями прини
маютъ изъ воздуха не малое количество необходимая для нихъ 
азота въ виде углекислаго амм1ака. Наконецъ, широколиствен
ныя растешя лучше узколистныхъ—злаковыхъ отеняютъ почву 
и защищаютъ ее отъ оплотняющаго действ1я дождей, такъ 
что подъ первыми почва сохраняется более рыхлой, влаж-
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ной и прохладной у поверхности и более чистой отъ сорныхъ 
■ грант., ч̂ мъ подъ последними.

Характеромъ развимя растеши определяется и количество 
оставляемыхъ имъ почве урожайныхъ остатковъ (см. стр. 9), 
въ составъ которыхъ главнымъ образомъ входятъ корни. Такъ, 
при одномъ изследоваши оказалось ихъ, по разсчету на десятину, 
у оз. рапса и сурепицы—79, у овса -65,5, у яр. рапса и суре
пицы— 59, у гороха — 52, у викп, чечевицы и оз. ржи — 46, у 
оз. пшеницы—39 и у ячменя 34 пуда. Растешя, убираемыя выдер- 
гивашемъ (тереблешемъ) ихъ изъ земли съ корнемъ, оставляютъ 
почве ничтожное количество урожайныхъ остатковъ въ виде 
обрывающихся тонкихъ корневыхъ частей. Къ числу такихъ въ 
полевомъ клину прпнадлежитъ главнымъ образомъ ленъ, возде
лываемый на волокно, который почти всегда убирается такимъ 
образомъ; изъ числа же остальныхъ растенш этого клина не
который, иапр. горохъ, убираются такимъ образомъ лишь иногда, 
изредка.

Изъ этихъ растешй семена пшеницы, ржи, ячменя, овса, 
гороха, чечевицы, вики, горчицы, мака, льна, конопли и могара 
проростаютъ при температуре —[—4° Ц., впрочемъ семена ячменя, 
горчицы и льна проростаютъ даже при температуре ниже 4е; 
тогда какъ семена гречихи и просо требуютъ для своего про- 
росташя более высокихъ температуръ: первая-)-70,, второе да- 
же-|-80; более же благопр1ятныя для проросташя этихъ расте
ний температуры лежать между 13* и 30°, смотря по растенш.

При различной продолжительности вершда произрасташя у 
этихъ растенш (см. стр. 69, таблицу А) различны и те коли
чества тепла, которыхъ требуютъ эти растешя за все время 
своего произрасташя, отъ ноявлешя всходовъ до самаго со- 
зревашя. Такъ, гречиха довольствуется всего 1000°, тогда какъ 
ячмень требуетъ его уже 2200е—2500°, овесъ — 2340° — 2720°, 
рожь—2250°—2950" и пшеница—2563° — 3087° Ц. въ теченш 
этого времени. Пшеница успешно произрастаете въ местностяхъ
съ средней температурой: года---(-3,75° Ц. и лета-|-14е Ц.; рожь—
въ местностяхъ съ средней температурой лета-4-130 Ц., а яч
мень---1-10° Ц. Что касается озимыхъ растешй, то для уснеш-
наго ихъ произрасташя въ местностяхъ съ низкими зимними 
температурами весьма важна прочность, верность снежнаго по
крова земли въ теченш зимы; а потому, возделываше озимыхъ 
хлебовъ нередко менее надежно въ более южныхъ местностяхъ, 
напр. въ нашихъ Херсонскпхъ, ТаврическихъиЕкатеринослав- 
скихъ степяхъ или въ степяхъ Югозападной Сибири, при отсут-
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ствш лесовъ, обезпечивающихъ тамъ снежный покровъ полей 
во время зимнихъ холодовъ, нередко достигающихъ 20° и бо
лее въ теченш довольно продолжительнаго иногда времени, чемъ 
въ более северныхъ местностяхъ напр. богатыхъ еще лесами: 
Вологодской, Олонецкой губ., где, при верности снежнаго по
крова въ теченш зимы, встречается еще возделываше озимой 
пшенйцы подъ 59°—63° сев. шир., не смотря на интенсивность 
зимнихъ холодовъ, иревышающихъ нередко 20° и значительно 
на более продолжительное время.

Зерновыя полевыя растешя успешнее всего возделываются 
въ странахъ съ умеренно-влажнымъ климатомъ, гдеонимогутъ 
пользоваться достаточнымъ количествомъ света. Въ климатахъ 
влажныхъ они значительно удлиняютъ иершдъ своего произра
сташя, какъ это показываютъ англшсше сорты хлебовъ, и раз- 
виваютъ преимущественно стеблевыя и листовыя части (соло
му), мало образуя или вовсе не образуя (напр. хлебныя расте
шя на острове Исландш) завязи—семянъ 1). Наименее при
годны для влажнаго климата бобовыя растешя, которыя силь
но развиваютъ стеблевыя и листовыя части, цветутъ очень дол
го, но образуютъ мало завязи и семянъ. Впрочемъ, эти жера- 
стешя, въ особенности горохъ, мало пригодны и для местно
стей съ более сухимъ климатомъ, съ которымъ легче мирятся 
остальныя зерновыя растешя: гречиха, масличныя, въ особен
ности яровыя, злаковыя, въ особенности просо, и даже неко
торый изъ бобовыхъ растешй: чечевица, пузырникъ (нутъ), лю- 
нинъ. Изъ злаковыхъ зерновыхъ растешй наименее легко ми
рится съ сухостью климата овесъ.

Нанротивъ, растешя, возделывающаяся для стеблей и листь- 
евъ на волокно иди въ кормъ, напр. ленъ, вика, предпочита- 
ютъ более влажный климата, первыя къ тому же съ постепен- 
нымъ повышешемъ температуры весной.

Сказанными отношешями этихъ растенш къ теплоте, влаж
ности и свету вместе съ продолжительностш першда ихъ про- 
израсташя и определяется распространеше ихъ возделывашя 
на земной поверхности въ направленш къ северу, югу и вверхъ 
отъ уровня моря. Наиболее далеко на севстдь.-JjLfl.JO0') возде- 
лываются ячмеш̂ -рожь, гречиха; менЬе далеко на северъ воз-

')  Этимъ объясняется, почему числа отношетя соломы къ зерну въ уро
жай, выведенный для западной Европы съ болйе влажнымъ климатомъ, слиш- 
комъ высоки для Россш съ болйе сухимъ климатомъ; у насъ урожаи зерно
выхъ хдЬбовъ бйднйе соломой въ отношенщ зерна, чймъ въ западной ЕвронЬ,
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доливаются овесъ (до 66°), пшеница (до 64°), горохъ (до 62е), 
чечевица̂ до 60°) и просо (до 54° сОв. шир.). Впрочёмъ, подъ 
вл1яшемъ различ1я въ климатическнхъ услов1яхъ, не во всйхъ 
чаетяхъ земной поверхности возделываше этихъ растешй до- 
стигаетъ указанныхъ здОсь сОверныхъ широтъ. Такъ, ячмень, 
котораго воздйлываше встречается на западномъ берегу Нор- 
вепи подъ 70° с. ш., возделывается въ Европейской Росши не 
выше 65° на западномъ и не выше 66° на восточномъ берегу 
Бйлаго моря— на островахъ же этого моря даже и подъ мень
шей широтой не можетъ возделываться вовсе ио недостатку, 
вОроятно, ясныхъ дней; на Урале не выше 60°; въ аз1ятской 
Россш на Оби не выше 61°, у Якутска не выше 62°, на бере- 
гахъ Охотскаго моря, подъ вл1яшемъ болынаго числа пасмур- 
ныхъ дней, не выше 50°; въ Америке—на западе не выше 65°, 
на востоке, у залива Св. Лавренпя, не выше 50° и, наконецъ, 
въ Европе на Шетландскихъ островахъ не выше 62° с. ш. Въ 
южномъ же направлети ранее другихъ прекращается или ослабе
ваете. воздйлываше гороха, затемъ овса и наконецъ ржи. На
конецъ, вверхъ отъ уровня моря: возделываше ячменя дости- 
гаетъ 3300 на средне-европейскпхъ Альпахъ, пшеница—4200 на 
южныхъ скатахъ Альповъ, овесъ—5500 и рожь 5700 фут. надъ 
уровнемъ моря въ Швейцары1.

За исключешемъ овса, который можетъ быть возделываемъ 
на разлпчныхъ почвахъ, пшеницы, которая сносптъ и даже пред- 
почитаетъ несколько более плотныя почвы, и люпина и ржи, 
которые предпочптаютъ более легшя песчаныя почвы, осталь- 
пыя зерновыя растешя я растешя, воздйлываюшдяся для стеб
лей и лпстьевъ на волокно или въ кормъ, разводятся наиболее 
успешно на почвахъ средней плотности—суглпнистыхъ; впро- 
чемъ, гречиха, пузырникъ (барашй горошекъ), чечевица, яр. 
сурепица и рыжикъ довольно хорошо еще родятся и на песча- 
ныхъ почвахъ. Растешя, возделывающаяся для стеблей и листь- 
евъ на волокно и въ кормъ скоту, требуютъ большей влажно
сти въ почве, чймъ зерновыя растешя, изъ которыхъ рожь, про
со, чечевица, люпинъ, рыжикъ и мад1я сносятъ даже большую 
сухость почвы; вика же и овесъ сносятъ въ почве большую, не
жели друпя зерновыя растешя, влажность.

Изъ растеши, который возделываются для стеблей и листь- 
евъ, возделывающаяся на волокно не сносятъ въ почве сколь
ко нибудь значительнаго количества легко переходящей изъ 
почвы въ растете извести—волокно при этомъ получается слиш- 
комъ грубое и жесткое; но за то возделывающаяся въ кормъ
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скоту, равно какъ все зерновыя растешя, и между ними въ осо
бенности бобовыя, весьма благопр1Ятно относятся къ содержа
н т  въ почве извести, которая усиливаетъ у нихъ образоваше 
семянъ и ускоряетъ ихъ созрйваше. Въ особенности же благо- 
пр1ятно относятся къ извести въ почве сказанный растешя 
тогда, когда известь умеряетъ несоответствующая этимъ расте- 
шямъ физичесшя свойства почвы—делаетъ более рыхлыми из
лишне плотныя и более плотными излишне рыхлыя почвы. Со
держите въ почве перегноя действуешь на вей эти растешя 
не менйе благопр1ятно, чймъ известь въ отношеши соотвйтствую- 
щаго этимъ растешямъ улучшешя физическихъ свойствъ поч
вы; гречиха даже сносптъ избытокъ перегноя въ почвй — она 
изъ вейхъ зерновыхъ растешй наиболее еще успешно можетъ 
быть воздйлываема на торфяныхъ почвахъ. Но, перегной пре- 
восходитъ въ своемъ дййствш на эти растешя известь, усили
вая въ сухомъ климатй, какъ наир, нашъ, пользоваше расте
шй почвенной влагой, вслйдств1е большой своей гигроскопич
ности, и облегчая переходъ питательныхъ веществъ изъ почвы 
въ растете, вслйдств1е доставлешя растворителей этимъ веще
ствами. Въ этомъ послйднемъ отношеши перегной въ почвй 
особенно важенъ для растешй съ короткимъ сравнительно не- 
рюдомъ произрасташя, яапр. ячменя, и съ меньшими семена
ми, каковы большая часть масличныхъ расгенш, а изъ злако- 
выхъ просо; такъ какъ эти растешя, при краткости першда 
произрасташя или при скудности запаса пищи для перваго раз- 
вшпя растешя въ ихъ ейменахъ, вынуждены принять значитель
ное количество питательныхъ веществъ въ сравнительно корот
кое время или начинать пользоваться пищей изъ почвы весьма 
рано, когда еще корни ихъ елпшкомъ слабы. Изъ того, что 
приведено выше (см. стр. 217—218) относительно питательныхъ 
веществъ, требуемыхъ этими растешями отъ почвы, слйдуетъ, 
что отвечающая этимъ растешямъ почва должна содержать въ 
большнхъ количествахъ: азотъ, въ особености для злаковыхъ 
и масличныхъ растешй, фосфорную кислоту, кали, особено для 
масличныхъ растешй и растешй, возделывающихся для стебле- 
выхъ и листовыхъ частей, и известь, въ особенности для бо- 
бовыхъ растешй. Впрочемъ, преобладаше въ пользованш азотомъ, 
сравнительно съ другими питательными веществами, действуешь 
неблагопр1ятно на зерновыя растешя и растетя, возделываю
щаяся для стеблей и листьевъ на волокно; такъ какъ способ
ствуешь у первыхъ развптно стеблевыхъ и листовыхъ частей и
задерживаетъ образоваше еймянъ, а у последнихъ производишь
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грубое волокно. Изъ того же, что сказано было выше(см.стр. 
219) относительно способности растеши полеваго клина выби
рать питательный вещества изъ почвы, следуете, что отвечаю
щая этимъ растешямъ почва должна содержать необходимый 
для этпхъ растешй питательный вещеста въ особенно доступ- 
номъ для растешй состоянш, иначе долаша быть наиболее пло
дородна и спела для масличныхъ растешй; въ менее же доступ- 
номъ состоянш, можетъ она содержать питательныя вещества, 
иначе быть менее плодородной, спелой для бобовыхъ растешй, 
а изъ злаковыхъ для овса; такъ какъ эти растешя обладаютъ 
наибольшей способности) выбирать питательныя вещества изъ 
почвы.

Растешя полеваго клина не требуютъ особенно глубокихъ 
почвъ (отъ 1 * 3/4 до 1 !/4 фута), такъ какъ они, вообще говоря, не 
развивЯютъ глубоко" главной массы свопхъ корней; все же для 
бобовыхъ растешй, а затемъ масличныхъ и растешй, возделы
вающихся для стеблей и листьевъ на волокно и въ кормъ, поч
ва должна быть глубже, чемъ для гречихи и злаковыхъ зерно- 
выхъ растешй.

Что касается чувствительности растешй полеваго клина къ 
засоренш почвы сорными травами, то наиболее чувствительны 
къ этому изъ вообще чувствительныхъ въ этомъ отношенш по-

1левыхъ растешй: просо, которое особенно медленно развивает
ся вначале, ячмень, яр. пшеница, ленъ и макъ; наименее же 
чувствительна къ этому гречиха.

Наконецъ, для зерновыхъ растешй полеваго клина и въ осо
бенности для растешй, которыя возделываются для стеблей и 
листьевъ на волокно, весьма важна почва, выравненная по воз
можности во всехъ ея частяхъ въ отношенш всехъ ея свойствъ: 
потому что у этпхъ растешй особенно важно равномерное раз- 
BHTie отдельныхъ особей, отъ которыхъ зависитъ у зерновыхъ 
растенш одновременность созревашя особей, а у растешй, воз
делывающихся для стеблей и листьевъ на волокно,— однород
ность волокна, доставляемаго различными особями.

Большая часть полевыхъ растешй лринадлежитъ къ яровымъ 
растешямъ, следовательно высевающимся весной; и только не
большое число ихъ: въ нашемъ климате рожь и пшеница, въ 
Другихъ же— ячмень, рйже овесъ, вика, горохъ *) принадле-

1) Вообще же озимыми изъ названныхъ на стр. 210 растешй возделываются
однозернянка и тмнн-ь; озимыми и яровыми—пщеница, полба, эммеръ, рожь, 
ячмень, овесъ, горохъ, вика, сурепица, укроиъ, церва и вайда; только яро
выми—вей остальныя.
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жатъ къ озимымъ растешямъ, высевающимся подъ осень. По- 
левыми растениями занимаютъ въ поле собственно три места: 
воТервыхъ, после пара и паровыхъ растешй: во вторыхъ пос
ле растешй луговаго клина, и въ третьихъ после нихъ самихъ, 
т. е. после растешй полеваго же клина. Первое место, т. е. 
после пара и паровыхъ растешй, въ особенности удобренныхъ, 
лучшее для полевыхъ растенш; потому что такое место пред
ставляете наиболее соответствующую требовашямъ полевыхъ 
растенш почву, т. е. хорошо разработанную, чистую отъ сор- 
ныхъ травъ, съ достаточнымъ запасомъ хорошо подготовлен- 
ныхъ для поступлешя въ растете питательныхъ веществъ, ме
жду которыми часто, правда, сравнительно мало удобоусвояе- 
маго кали (после корнеплодныхъ паровыхъ н паровыхъ, возде
лывающихся' ДЛЯ стеблевыхъ и листовыхъ частей въ кормъ), тогда 
какъ въ немъ нуждаются некоторый изъ полевыхъ растешй (мас- 
личныяи возделывающаяся на волокно); но за то нега и избыт
ка удобоусвояемаго азота, вреднаго для большей части поле
выхъ (бобовыхъ, злаковыхъ, зерновыхъ и возделывающихся на 
волокно) растенш. Впрочемъ, такое место, какъ место после 
пара и паровыхъ растенш, въ особенности удобренныхъ, по 
экономическимъ соображешямъ, предоставляется обыкновенно 
лишь более ценными растешямъ, следовательно озимымъ — у 
насъ ржи и пщепице, и изъ яровыхъ—яровой пшенице, ячме
ню, просо, маку, яровому рапсу. Такъ, въ нашихъ остзейскихъ 
и северныхъ (Костромской, Ярославской) губершяхъ усилив
шееся разведете картофеля—въ первыхъ для вннокурешя, а 
въ последнихъ для добывашя крахмала, значительно увеличило 
и разведете яр. пшеницы, доставпвъ этой последней соответ
ствующее место въ поле после картофеля. Такъ какъ паровыя 
растешя оставляютъ поле довольно поздно, то, при пгвестныхъ 
климатпческихъ услов1яхъ, каковы наир, наши, въ большей ча
сти случаевъ, нельзя занимать поле после этихъ растешй ози
мыми посевами, которыми въ такомъ случае остается лишь ме
сто после пара. Не соответствующими представляется место 
после паровыхъ растенш, которыя берутъ у почвы много ка
ли, следовательно после корнеплодныхъ и возделывающихся 
для стеблей и листьевъ въ кормъ, лишь для тйхъ изъ полевыхъ 
растешй, которыя требуютъ сревнительно много удобоусвояема
го кали, какъ растеши, возделывающаяся для стеблей и листь
евъ на волокно и въ кормъ, и маслпчныя, реже бобовыя расте- 
шя; впрочемъ въ тйхъ лишь случаяхъ, когда почва не будете, 
вследств1е какихъ либо прпчппъ, особенно богатой удобоусво-
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яемнмъ кали. Этвмъ объясняется, наир., почему одни изъ сель- 
скихъ хозяевъ совЬтуютъ посЬвъ льна послЬ картофеля, между 
тЬмъ какъ друпе считаютъ такое мЬсто въ нолЬ, послЬ карто
феля, не соотзЬтствующииъ для льна. Второе изъ вышесказан- 
ныхъ мЬстъ въ пол'Ь, т. е. послЬ растешй луговаго клина — 
многолЬтнихъ кормовыхъ травъ, также весьма пригодно для за- 
няйя его полевыми растешями, потому что оно, соотвЬтствен- 
но требовашямъ этихъ послЬднихъ, представляетъ почву над
лежащей связности, вслЬдств1е содержашя въ ней значитель- 
наго количества урожайныхъ остатковъ, чистую отъ сорныхъ 
травъ п съ достаточнымъ запасомъ удобоусвояемыхъ для ра- 
стен1я питательныхъ веществъ; впрочемъ, тогда только, если 
травы произрастали хороню—вполнЬ укрывали землю. Если же 
эти послЬдше произростали дурно, то поле изъ-подъ нихъ вы- 
ходптъ съ почвой далеко не такихъ хорошихъ качествъ, глав- 
нымъ же образомъ не такою чистою отъ сорныхъ травъ, вслЬд- 
CTBie недостатка отЬнешя ея и недостаточнаго количества остав- 
ленныхъ ей урожайныхъ остатковъ. ПослЬ бобовыхъ много- 
лЬтнихъ травъ почва остается съ сравнительно большимъ за
пасомъ удобоусвояемаго азота, и потому особенно пригодной 
для злаковыхъ зёрновыхъ растешй; она остается даже съ из- 
быткомъ удобоусвояемаго азота, если бобовая многолЬтняя тра
ва, при успЬшномъ произрастанш ея, занимала поле болЬе дол
гое время, какъ напр. люцерна; такъ что высЬянный по тако- 
ту мЬсту зерновой злакъ даже полегаетъ, если не принять про- 
тивъ этаго нЬкоторыхъ предосторожностей. Въ климатахъ съ 
короткимъ перюдомъ времени, благопр1ятнаго для пропзраста- 
шя растешй, какъ напр. у насъ, заняпе поля послЬ много
лЬтнихъ травъ озимыми растешями возможно лишь тогда, если 
луговымъ клиномъ, въ годъ заняНя его подъ озими, не поль
зоваться для скоса на немъ травы, такъ какъ эта послЬдняя 
можетъ быть скошена не ранЬе Петрова дня, а пользоваться 
имъ лишь для выгона на него скота съ весны, и такимъ обра
зомъ пмЬть возможность приступить къ обработкЬ его подъ вы- 
сЬвающуюся въ началЬ августа озимь, ранЬе Петрова дня, съ 
начала шня мЬсяца по крайней мЬрЬ; иначе, невозможно успЬть 
приготовить землю изъ-подъ травъ соотвЬтствующимъ для ози
мей образомъ, заняпе же поля послЬ многолЬтнихъ травъ яро- 
вымъ растешемъ даетъ возможность воспользоватьсй луговымъ 
клиномъ, въ предшествующий высЬву яроваго растещя годъ, 
не только для скоса на немъ травы, но и для выгона на него 
еще затЬмъ скота, ирнчемъ остается еще достаточно времени

— 229 —

для подъема его на зябь, т. е. на зиму подъ посЬвъ яроваго 
будущей весной. Это обстоятельство, равно какъ и замЬченное 
мЬстами (въ Остзейскихъ губершяхъ) болЬе сильное и болЬе 
частое повреждеше озимой ржи, высЬваемой послЬ клевера, 
такъ называемымъ ржанымъ червемъ—гусеницей бабочки ози
мой ночницы (Noctua — Agrotis segetum) побуждаюсь хозяевъ 
занимать поле послЬ многолЬтнихъ травъ предпочтительно яро
выми, а не озимыми растеньями. Изъ яровыхъ же растешй мЬ- 
сто послЬ многолЬтнихъ кормовыхъ травъ наиболЬе соотвЬт- 
ствуетъ для льна, проса, яр. пшеницы и овса, который могутъ 
быть высЬваемы по пласту, т. е. послЬ однократной лишь вспаш
ки поля изъ-подъ травъ плугомъ; и соотвЬтствуетъ этимъ ра- 
стешямъ тЬмъ болЬе, чЬмъ долЬе произрастали на немъ много- 
лЬтшя травы.

Наконецъ, третье изъ сказанныхъ мЬстъ—послЬ растешй по. 
леваго клипа въ особенности яровыхъ, съ наименЬе чистой отъ 
сорныхъ травъ почвой сравнительно съ другими двумя мЬстами, 
пригодно въ большей части случаевъ лишь для яровыхъ, такъ 
какъ растешя этого клина, въ особенности яровыя, оставляюсь 
поле слишкомъ поздно для того, чтобы послЬ нихъ, въ климатЬ 
съ неособенно продолжительнымъ перюдомъ времени, благо- 
пр1ятнаго для пропзрасташя растешй, можно было успЬть за
нять поле еще въ томъ же году озимымъ растешемъ. Съ ус- 
пЬхомъ возможно занять озимымъ растешемъ развЬ поле, ос- 
тавленое поспЬвающими раньше яровыхъ озимыми же расте
шями, къ тому же въ климатЬ съ нЬсколько болЬе продолжи
тельнымъ перюдомъ времени, благопр1ятнаго для пропзрасташя 
растешй. При этомъ избЬгаютъ заняИя поля подъ рядъ однимъ 
и тЬмъ же озимымъ растешемъ и иомЬщаютъ ближе къ удобрешю 
болЬе требовательное, болЬе цЬнное озимое растеше. Такъ, пер-  ̂
вымъ послЬ удобренаго пара растешемъ высЬваютъ обыкно
венно пшеницу, если ея воздЬлываше возможно по климатичес- 
кимъ и почвеннымъ условьямъ, а послЬ пшеницы занимаютъ 
поле рожью, илп рожью занимаютъ поле послЬ оз. сурЬпицы J), 
которая раньше другихъ озимыхъ оставляетъ поле; или рЬже, 
сЬютъ послЬ оз. пшеницы, озимый ячмень, а послЬ озимаго яч
меня озимую рожь; напчаще же сЬютъ озимую рожь послЬ оз. 
ржп и даже нЬсколько лЬтъ сряду, особенно на почвахъ, не 
соотвЬтствующихъ другимъ растешямъ, напр. песчаныхъ. Вооб
ще же говоря, не слЬдуетъ высЬвать въ полЬ на одномъ и томъ

В Оз. сурепица почти можетъ быть причислена къ иаровымъ растеш'лмъ 
в»г£ст:Ь съ озимымъ рапсомъ.
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же месте два года, а т£мъ более еще большее число л$тъ сря
ду, не только одно и тоже растеше, но даже растешя одного 
п того же рода, напр. злаковыя, бобовыя, масличныя или воз
делывающаяся для стеблей и листьевъ на волокно или въ кормъ 
скота, чтобы не вызвать истощешя почвы въ отношенш извес- 
тныхъ нитательныхъ веществъ или даже въ отношенш извес- 
тнаго питательнаго вещества; чтобьгне способстовать засоренш 
почвы известными сорными травами или усиленш развгтя из- 
вестныхъ вредныхъ животныхъ, вследств1е изъ году въ годъ по
вторяющихся благопр!ятныхъ для развипя какъ техъ, такъ и дру- 
гихъ условш. Растешя полеваго клина, впрочемъ, неодинаково 
относятся къ возделывашю пхъ на одномъ и томь же месте 
сряду въ теченш двухъ и более летъ или къ возвращенш ихъ 
на тоже место чрезъ более ила менее продолжительный про- 
межутокъ времени. Между темъ какъ растешя, возделываю
щаяся для стеблей и листьевъ на волокно, масличныя и въ осо
бенности бобовыя раетешя не сносятъ возделывашя ихъ самихъ 
после себя два года сряду, и даже не могутъ выгоднымъ об- 
разомъ возвращаться на тоже место ранее 4 (масличныя), 6—9 
(горохъ, ленъ) летъ; злаковыя зерновыя растешя часто сносятъ 
возделываше ихъ въ поле самихъ после себя въ теченш двухъ 
летъ сряду; а рожь, даже съ успехомъ при известныхъ ус- 
лов1яхъ, можетъ быть высеваема сама после себя и более 
двухъ летъ сряду.

Что касается посева въ поле яровыхъ растенш полеваго кли
на после растенш того же клина вообще, то мы можемъ раз
личить для нихъ снова три места въ поле: после озимыхъ рас
тенш полеваго клина, послЬ яровыхъ злаковыхъ растеши и пос
ле яровыхъ же, но не злаковыхъ растенш, все равно возделы
ваются ли эти последшя для зеренъ или для стеблей и листьевъ, 
на волокно или въ кормъ скоту. Изъ этихъ трехъ местъ пер
вое, особенно если оно еледуетъ за озимыми растешями, подъ 
которыя земля была хорошо удобрена, представляется лучшимъ 
въ особенности для незлаковыхъ растенш (бобовыхъ, маслин- ' 
ныхъ, льна на волокно), такъ какъ озимыя полеваго клина 
главнымъ образомъ злаковыя растёнГя. Вирочемъ, это место, 
по экономическпмъ соображеншмъ, предоставляется преимуще
ственно для более ценныхъ яровыхъ растеши, какъ напр. для 
яровой пшеницы, ячменя, яроваго рапса, гороха, льна. Место 
после неудобронныхъ озимыхъ растенш, равно какъ остальныя 
два изъ названныхъ местъ после растеши полеваго клина хуже 
места после удобренныхъ озимыхъ растенш, потому что изъ-
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подъ нихъ почва выходптъ более слабой, чемъ изъ-подъ удоб
ренной озими, и темъ более слабой, чемъ больше разныхъ рас
теши она произвела после последняго удобрешя ея, и темъ 
более сорной, чемъ более урожаевъ зерновыхъ злаковъ было 
взято съ нея подъ рядъ после последней паровой обработки 
ея. Въ назначенш этихъ местъ подъ яровыя раетешя полеваго 
клина руководятъ два соображешя. Въ силу одного изъ нихъ, 
чемъ ценнее растеше и чемъ более боится оно засорешя, темъ 
ближе помещаютъ его къ растенш, подъ которое почва была 
удобрена и получила паровую обработку. Поэтому, ближе къ 
последнему помещаютъ напр. яровую пшеницу, ячмень, просо, 
яровой рапсъ, горохъ, ленъ; дальше отъ него—овесъ. гречиху, 
вику, яровую сурепицу, рыжнкъ. Въ силу втораго соображе
шя, перемежаютъ, по возможности, злаковыя растев1я съ пезла- 
ковыми, напр. рожь, горохъ, овесъ; рожь, ленъ, овесъ; или 
рожь, ячмень, гречиха, овесъ, и т. д.

Удобреше почвы подъ растешя полеваго клина определяется 
со стороны последнпхъ теми питательными веществами, кото- 
рыхъ эти растешя требуютъ отъ почвы; требуютъ же они отъ 
почвы, какъ мы видели несколько выше, преимущественно зна- 
чительныхъ количествъ азота, фосфорной кислоты, кали и из
вести. Изъ помещаемой же вследъ за симъ таблицы В явствуетъ, 
(см. стр. 232) что они требуютъ на 1000 частей сухаго вещества ихъ 
урожая зерномъ, соломой и мякиной: отъ 9,3 (рожь) до 24,1 (вика) 
азота, отъ 3,4 (проса) до 18,5 (гречиха) кали, отъ 2,4 (ячмень) 
до 18,5 (макъ) извести и отъ 2,8 (просо) до 7,9 (рапсъ) частей 
фосфорной кислоты; или же, на 1 часть содержащейся въ ихъ 
урожае фосфорной кислоты отъ 1,9 (рапсъ) до 4,6 (просо) азо
та, отъ 1,2 (просо) до 2,6 (гречиха) кали и отъ 0,5 (ячмень) 
до 2,4 (макъ) частей извести. Со стороны же почвы удобреше 
этой последней подъ растете определяется количествомъ и со- 
стояшемъ содержащихся въ почве необходимыхъ для растешя пи- 
тательныхъ веществъ. А потому, имея въ виду, что съ одной 
стороны почва обыкновенно беднее всего фосфорной кислотой, 
которая къ тому же находится въ почве въ мало подвижномъ и 
наиболее трудно усвояемомъ для растенш состоянш, и что,съ 
другой стороны, растешя полеваго клина требуютъ довольно 
много фосфорной кислоты, можно сказать, что въ большей час
ти случаевъ удобреше почвы веществами, содержащими, глав
нымъ образомъ, фосфорную кислоту, будетъ наиболее соответ- 
ствующпмъ подъ растешя полеваго клина вообще и зерновыя 
въ особенности.
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Что касается удобрешя почвы подъ растешя полеваго клина 
веществами, содержащими преимущественно азотъвъ удобоусвояе- 
момъ для растешн состояпш, то оно можетъ также благопр1ятно 
действовать на растешя полеваго клина, при условш, однако, 
достатка въ почве другихъ нитательныхъ веществъ. Иначе, при 
избытке удобоусвояемаго азота, какой можетъ, напр., оказать
ся въ почве, только что удобренной свежпмъ хлевнымъ наво- 
зомъ, растешя полеваго клина, посеянныя на такой почве,удли- 
няютъ першдъ своего произрасташя, запаздывают! созревашемъ, 
развиваютъ особенно сильно стеблевыя и листовыя части, и, 
напротивъ, весьма скудно образуютъ завязь, а следовательно 
и семена, при чемъ нередко полегаютъ; образукнщяся же подъ 
вл1яшемъ такого удобрешя семена нередко отличаются боль
шими содержащем! белковыхъ веществъ въ ущербъ крахмалу, 
что въ свою очередь часто понижаетъ ценность зерна, какъ за- 
водскаго сыраго матер1ала, напр. ячменя для пивоварешя. Та
кой избытокъ удобоусвояемаго азота полезенъ лишь для одно- 
летнихъ кормовыхъ травъ, такъ какъ оне возделываются для 
етеблей и листьевъ; но онъ особенно вреденъ, да и легко мо
жетъ оказаться въ почве для бобовыхъ зерновыхъ растенш а . 

греми, которые какъ широколиственныя растешя, покры
вают!, по всей вероятности, значительную часть ихъ потреб
ности въ азоте изъ воздуха. А потому, за исключешемъ одно
летних! кормовыхъ травъ, избегают! воздёлывашя растенш 
полеваго клина, въ особенности же бобовыхъ зерновыхъ расте- 
Hift п гречихи по свежему удобренш хлевнымъ навозомъ, а за-/\ 
нимаютъ ими, или поле после растенш, подъ который почва 
была удобрена хлевнымъ навозомъ; или же поле, удобренное хлев
нымъ навозомъ, по-крайней-мере, за некоторое время до заня
тия его растешемъ полеваго клина, напр. въ пару подъ ози- 
мыя растешя или же съ осени подъ яровыя растешя, если толь
ко навозъ успеваетъ хорошенько разложиться въ почве ко вре
мени заняия поля растешемъ; или, наконецъ, поле удобренное 
непосредственно подъ эти растешя, но по возможности перепрев
шим! навозомъ, въ которомъ процентное содержаще фосфорной 
кислоты, кали, извести сравнительно съ процентными содержа
шемъ азота больше, чемъ въ свежемъ навозе; къ тому же фос
форная кислота, кали и известь находятся въ первомъ, т. е. 
перепревшем! навозе, въ более удобоусвояемомъ для растенш 
состоянш, чемъ въ последнем!, т. е. свежемъ хлевномъ наво
зе. Впрочемъ, свежаго удобрешя хлевнымъ навозомъ подъ рас- 
тешя полеваго клина избегают! еще и изъ опасешя засорить
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почву сорными растешями и подвергнуть растетя полеваго кли
на головне; перваго особенно боятся просо, яровая пшеница, 
ячмень, ленъ, не боится ate этого гречиха; последняго же осо
бенно боятся яр. пшеница и просо.

Азотистыя удобрительныя вещества, какъ известно, играютъ 
въ почве еще другую роль кроме снабжетя растетй необхо- 
димымъ для нихъ азотомъ; они служатъ также растворителями 
фосфорной кислоты, и эта роль й х ъ , какъ кажется, особенно 
важна въ отношети растетй полеваго клина, возделывающихся 
для зерна, которыя нуждаются въ значительныхъ количествахъ 
фосфорной кислоты А потому, примкнете азотистыхъ удоб- 
рительныхъ веществъ подъ эти растетя, съ осторожностью, 
указываемой только что приведенными соображетями, можетъ 
быть очень полезно. Такъ, поверхностное удобрете озимыхъ 
хл'Ьбовъ, в!> особенности пшеницы, ири выходе ихъ изъ зимы, 
сернокислымъ амм1акомъ— однимъ или пополамъ съ чилийской 
селитрой, въ количестве всего нудовъ десяти на десятину, 
даетъ превосходные результаты на почвахъ, обезпеченныхъ въ 
отношети другнхъ необходимыхъ для пшеницы питательныхъ 
веществъ, усиливая ея кущете.

Удобрете веществами, содержащими главнымъ образомъ кали, 
можетъ быть особенно полезно для бобовыхъ и масличныхъ зер- 
новыхъ растетй и для растетй, возделывающихся для стеблей 
и листьевъ, безразлично на волокно или въ кормъ скоту. Из
вестковое удобрете, повидимому, ускоряешь созревате зерно- 
выхъ растетй вообще, но оно не годится какъ непосредствен
ное удобрете подъ растетя, возделываюшдяся для волокна, 
следовательно подъ ленъ, такъ какъ волокно ихъ грубеетъ и 
делается хрупкимъ отъ этого удобретя. На растетя, возделы
вающаяся для зеренъ изъ семейства злаковыхъ, но въ особен
ности на гречиху, какъ показываютъ некоторые опыты, благо- 
пр1ятно действуютъ хлористыя удобрительныя вещества, какъ- 
то: поваренная соль (хлористый натрй) или стасфуртская соль, 
содержащая хлористый кал1й; опять таки, по всей вероятности, 
по своему растворяющему фосфорную кислоту действ1ю.

Такъ какъ корни растетй полеваго клина не идутъ очень глу
боко въ землю, то на эти растетя не оказываютъ особенно замет
но благотЕорнаго вл1ятя удобрительныя вещества, способствую
щая иередвиженш питательныхъ веществъ въ почве вообще, 
а следовательно и въ глубь, каковы: гипсъ, чилшская селптра; 
хотя эти последтя, какъ показываютъ опыты, все же лучше 
действуютъ на те изъ растетй полеваго клина, который, какъ
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бобовыя и масличныя зерновыя растетя, значительнее углуб- 
ляютъ въ почву свои корни.

Растетя полеваго клина, за исключетемъ бобовыхъ, гречи
хи и изъ злаковыхъ овса, которыя обладаютъ значительной спо- 
собностаю выбирать питательныя вещества изъ почвы, относят
ся весьма благопр1ятно къ удобретю подъ нихъ почвы веще
ствами, содержащимп въ себе более подготовленныя къ посту- 
пленш въ растетя питательныя вещества, такъ напр. супер
фосфатами, содержащими растворимую фосфорную кислоту и т. д. 
И, поэтому, чемъ менее удобоусвояемыхъ питательныхъ ве
ществъ заключаетъ въ себе удобрительное вещество, темъ за- 
благовременнее должно быть внесено оно въ почву до занятая этой 
последней растетемъ. Вотъ, почему, напр., при преобладав- 
шемъ прежде въ Англш внесены въ почву фосфорной кислоты 
въ виде сырой костяной муки, эта последняя, поднимавшая 
значительно урожаи хлебовъ вносилась въ почву подъ турнепсы 
(репу), предшествовавние хлебамъ — ячменю и пшепице. По
этому же, при удобрены подъ хлеба, напр. фосфоритной мукой 
(изъ нашего курскаго саморода), лучше вносить этотъ порошокъ 
заблаговременно до занятая поля хлебомъ; следовательно, по- 
крайней-мере, въ пару во время удобретя почвы хлевнымъ на- 
возомъ, и лучше всего вместе,съ хлевнымъ навозомъ, котораго 
органичестя вещества, въ продуктахъ ихъ разложетя: пере- 
гнойныхъ кислотахъ, угольной и азотной кислотахъ иамм1аке, 
доставляютъ растворителей фосфорной кислоте, заключающейся 
въ фосфоритной муке.

Для растетй полеваго клина, при сравнительно малыхъ иро- 
межуткахъ, съ которыми возделываются они между отдельными 
особями каждаго изъ нихъ, весьма важно, чтобы питательныя 
вещества почвы были распределены, по возможности, равно
мерно во всехъ частяхъ почвы. Это особенно важно для льна, 
возделывающагося на волокно, котораго количество и качество 
въ высокой степени зависите отъ одновременнаго и равномер- 
наго вообще развитая всехъ особей. А потому, на все эти рас
тетя действуютъ особенно благопр1ятно удобораспределимые 
туки; следовательно, порошкообразные действуютъ на нихъ 
лучше, чемъ громоздте, т. е. тате, которые, подобно хлевному 
навозу, содержать въ большемъ объеме сравнительно малое ко
личество питательныхъ веществъ. Потому же самому подъ эти 
растетя, большей частно, будете выгоднее сплошное удобрете 
почвы, чемъ местное, т. е. только месте, занимаемыхъ расте-
1ПЯМИ.



236 —

Растешя полеваго клина, въ особенности же зерновыя зла
ковый растешя, не требуютъ удобрешя почвы на болынуюглубину, 
такъ какъ главная масса ихъ корней развивается не глубже 3— 
4 вершковъ. Тймъ не менее, удобреше почвы на большую этой 
глубины, до 5—6 вершковъ, можетъ быть полезно для бобо- 
выхъ и масличныхъ зерновыхъ растенш съ более глубокоиду
щими корнями и въ особенности для льна, возд'Ьлываемаго 
на волокно, который, при густомъ стояши, развпваетъ свой 
корень значительно глубоко, потому что оно увеличиваете въ этомъ 
направлен̂  объемъ почвы, изъ котораго ленъ черпаеть пи
тательный вещества, за невозможностш сделать это въ шири
ну. Что касается глубины внесешя въ почву удобрительныхъ ве- 
ществъ, то она должна сообразоваться съ тймъ, въ какой сте
пени нитательныя вещества, заключающаяся въ томъ или дру- 
гомъ удобрительномъ веществе, способны распространяться въ 
почве, въ зависимости отъ ихъ собственныхъ свойствъ и свой- 
ствъ почвы, въ которую они вносятся; такъ, азоте, въ форме 
азотной кислоты, и известь весьма легко распространяются въ 
почве, въ силу ихъ растворимости и незадерживаемости поч
вой; труднее распостраняются въ почве, хотя и легко раство
римый, но сильно задерживаемый почвой азоте, въ форме аммь 
ака, и кали; наиболее же трудно распространяется въ почве 
фосфорная кислота, всл,Ьдств1е сравнительно большой скудости 
условш растворешя ея въ почий и большей задерживаемостп 
ея почвой. Если къ этому прибавить, что азота, кали и изве
сти растешя полеваго клина берутъ особенно много вначале, 
въ першдъ роста, когда корни ихъ не проникли еще въ почву 
на полную глубину; фосфорную же кислоту—въ значитильномъ 
количестве и позже, въ першдъ цвйтешя, когда корни дости- 
гаютъ большей глубины; если прибавить это къ сказанному 
выше, то будете ясно, что при воздйлываши этихъ растешй, 
особенно же растешй съ болйе глубоко идущими корнями, весьма 
важна забота о пополнешя фосфорной кислоты въ болйе глубокпхъ 
слояхъ почвы. Поэтому, известковый, азотныя удобрешя въ осо
бенности же азотно-кислыя и кал1евыя удобрешя могутъ быте вно
симы въ почву неглубоко ,напр. зола вмйстй съ семенами яр. пше
ницы или известь передъ бороновашемъ почвы подъ посйвъ, и мо
гутъ быть применяемы даже въ виде поверхностнаго удобрешя; 
хотя кал1евое (азота растевгя съ болйе глубоко идущими кор
нями получаютъ отчасти и изъ воздуха) удобреше, по всей ве
роятности, можетъ съ пользой вноситься и въ более глубошя 
слои почвы; важность же внесешя въ эти слои фосфорной ки
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слоты дляуспешнаго развита растешй полеваго клина, после ска- 
заннаго, едва ли можетъ подлежать еще какому либо сомнешю.

Переходя, затймъ, къ разсмотрешю обработки почвы подъ 
растешя полеваго клина, разсмотримъ ее отдельно подъ ози- 
мыя и яровыя растешя полеваго клина изъ-подъ-пара, паро- 
выхъ растешй, растев1й луговаго клина или многолетнихъ 
травъ и озимыхъ и яровыхъ растешй полеваго же клина.

Что касается обработки земли подъ озимыя растешя изъ-нодъ 
чернаго, зеленаго пли занятаго пара, то объ этомъ было гово- 
рено мной уже во второй лекщи. После паровыхъ растешй и 
растешй полеваго клина озимыя растешя полеваго клина высе
ваются у насъ весьма редко, потому что въ северной и южной 
Россш, где, но климатическимъ услов!ямъ, болйе верно воздйлы- 
ваше озимей, паровыя растешя и растешя полеваго клина остав
ляюсь поле слишкомъ поздно, чтобы можно было после нихъ 
въ туже еще осень своевременно произвести посевъ озимыхъ рас
теши, тймъ более съ надлежащей обработкой подъ нихъ зем
ли. А потому, не останавливаясь на обработке земли,въ этихъ 
случаяхъ, замйчу лишь, что въ нашихъ южныхъ губершяхъ, 
напр. Херсонской, где посевы озимей вообще весьма ограничены— 
посйвы озимой пшеницы мало надежны, а озимая рожь мало
ценное растеше,— эта последняя сйнтся наволокомъ, по невс
паханному жнивью (стерне) яронаго хлеба, напр. яровой пше
ницы, въ сентябре месяце и зараливается (закрывается раломъ). 
Остается за тймъ сказать объ обработке земли подъ озимыя 
растешя полеваго клина изъ-подъ многолетнихъ травъ—случай 
точно также сравнительно редшй у насъ, не только потому, что 
полевое травосеяше у насъ довольно ограниченно, но и потому, 
что, какъ объяснено выше(см.стр.228), выгоднее занять поле после 
многолетнихъ травъ яровыми, а не озимыми растешями, такъ 
какъ подъ посевъ озими невозможно надлежащимъ образомъ 
обработать землю изъ-подъ многолетнихъ, .травъ если желать 
лйтомъ тогоже года взять еще укосъ этихъ травъ. Если же встре
чается необходимость занять иоле изъ-подъ травъ озимью, то 
лучше не косить ихъ уже въ годъ заняйя поля озимью, а лишь 
травить ихъ съ весны скотомъ съ тймъ, чтобы иметь возмож
ность начать обработку поля не позже половины мая, начала 
шня, подъ посевъ озими въ первыхъ числахъ августа. Имйя 
такпмъ образомъ два, два съ половиной месяца для обработки, 
можно произвести, по крайней мере, две вспашки; взметать 
пораньше и помельче, такъ чтобы дернина, хорошо, но не 
глубоко прикрытая землей, могла пользоваться влагой и возду-
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Для такого механическаго раздроблены! дернины, необходимо 

взметать поле какъ можно мельче, даже лущильникомъ, и за- 
тймъ, давъ немного завянуть, розодрать ее бороновашемъ поля 
вдоль н поперегъ; для первыхъ боронований въ этомъ случай 
могутъ быть очень пригодны бороны—скаррификаторы съ ножа
ми вмйсто зубьевъ. Корневища многолйтнихъ злаковыхъ травъ 
до того живучи, что они, не смотря на тщательную обработ
ку ноля подъ послйдуюпщ растешя, даютъ отростки и засо- 
ряютъ послйдуюнце посйвы, а потому гораздо вйрнйе бываетъ 
оставлять поле изъ-подъ такнхъ многолйтнихъ травъ подъ за
нятый паръ, въ которомъ густо покрывающая поле виковая 
смесь заглушаетъ отростки травъ; а если эти послйдше и пока
зываются въ неболыпомъ числе, то они скашиваются вмйстй 
съ виковой смйсью.

Подъ яровыя растешя полеваго клина поле, будетъ ли оно 
' изъ-подъ паровыхъ растеши, озимыхъ и яровыхъ растений по

леваго же клина или мпоголйтпихъ травъ луговаго клина, 
должно подготовляться, главнымъ образомъ. вспашкой съ осени, 
вспашкой на «зябь», какъ ее у насъ называютъ. Польза вспаш
ки на зябь подъ яровыя посйвы признается у насъ уже почти 
всеми хозяевами, не исключая крестьянъ; и, если еще прихо
дится встречать поля, не вспаханныя подъ ярь съ осени, то
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большей частно за неуправкой, хотя далеко не всегда извини
тельной,или же но необходимости въ жнивье для выгона скота. При 
невозможности вспахать все поле подъ ярь съ осени, конечно, ос
тавляют! невспаханной прежде всего ту часть его, которая предназ
начается для болйе поздняго яроваго поейва, главнывъ образомъ 
гречихи; и подъ гнетомъ этихъ обстоятельствъ, у крестьянъ цент- 
ральныхъ губерний встречается даже предубйждеше, что па
хать землю на зябь подъ гречиху вредно. Но, если вспашка на 
зябь у насъ и производится уже довольно часто, то она боль
шей чаетш не производится достаточно глубоко, даже въ тйхъ 
случаяхъ, когда для болйе глубокой вспашки имеются плуги 
и хотя болйе глубокую вспашку допускаетъ глубина почвен- 
наго слоя, напр. въ мйстностяхъ съ толстымъ слоемъ чернозе
ма. Между тймъ, при сухости нашего климата, обязывающей насъ 
по возможности заботиться о томъ, чтобы почва по возможности 
запаслась влагой въ теченш осени, зимы и первой весны и, 
вапасшись ею, по возможности прочно сохраняла ее, болйе 
глубокая вспашка на зябь, на 3—4 даже 5 вершковъ, если поз- 
воляетъ почвенный слой, имйетъ для насъ особенное значеше. 
Съ цйлш лучшааго накоплешя и лучшаго сохранешя нако
пленной влаги въ почвй, эта вспашка должна быть не только 
глубокой, но она должна сверхъ того оставлять почву на зиму 
по возможности рыхлой и выровненной съ поверхности. Это же 
последнее достигается при выиолненш этой вспашки возможно 
узкими бороздами при помощи плуга съ менйе пологимъ отва- 
ломъ и съ предплужникомъ (дернорйзомъ, скимъ-кольторомъ). 
Особенно хорошъ для этой вспашки плугъ Сакка *) (для мел- 
каго пахашя), который оставляетъ землю какъ бы перекопан
ной съ такой ровной поверхностно, которая дйлаетъ и з л и ш 

ними борноваше поля для выровяешя поверхности не только 
осенью, но даже и весной. Вспашка и последующее за ней 
бороноваше съ н,йлт выравнить поверхность почвы далеко не 
тоже, что вспашка, которая не требуетъ послйдующаго за ней 
выравнешя поверхности почвы бороновашемъ; такъ какъ при 
бороновашя животными утаптывается почва, слйд.ова.тельно эта 
последняя въ известной степени лишается той рыхлости, кото
рая способствуетъ лучшему накоплешю въ ней влаги. Вспашка 
па зябь плугомъ Сакка еще болйе способствуетъ разрыхленио

*) При Bcnaimti на глубину 4-хъ вершковъ требуетъ трехъ обыкновенных!, 
рабочихъ лошадей, изъ коихъ одна запрягается впереди и, если эта лошадь 
npiyaeHa къ сошной пашнй, то она идетъ, не сбиваясь, около борозды,



почвы и сохраненш рыхлаго строешя этой последней на глу- 
бинЬ тЬмъ, что при ней жнивье, укладываемое предплужи- 
комъ въ глубину борозды, сопрЬваетъ не такъ скоро и черезъ 
то образуетъ на глубинЬ почвы резервуары, въ которыхъ со
бирается за зиму вода и прочно сохраняется отъ испарешя. Въ 
мЬстностяхъ съ болЬе влажнымъ климатомъ п почвой, конечно, 
при вспашкЬ на зябь, необходимо стремиться къ тому, чтобы 
поверхность вспаханной на зябь почвы представляла бы неров
ности, увеличиваюнця ее, и черезъ то способствующая болЬе 
скорому и полному просыхашю почвы весной, дабы можно было 
пораньше приступить къ весеннимъ посЬвамъ; что особенно 
важно въ мЬстностяхъ болЬе сЬверныхъ, съ короткимъ сравни
тельно першдомъ времени, благонр!ятнаго для развшпя расте
шй. ЗдЬсь не только неумЬстно бороноваше вспаханной на зябь 
почвы, но даже уместна вспашка на зиму почвы въ узше за
гоны, въ высошя грядки или даже балки.

Тамъ, гдЬ мелкость почвеннаго слоя непозволяетъ бол'Ье 
глубокой вспашки на зябь, весьма хорошо произвести эту 
вспашку плугомъ съ подпочвеннико чг. ПослЬ паровыхъ рас
тешй, конечно, всегда достаточно одной вспашки на зиму 
подъ яровые посЬвы, но послЬ растетй полеваго клина, при 
засоренности нашихъ полей, было бы весьма хорошо, если бы 
было возможно, предварительно болЬе глубокой вспашки на 
зябь, недЬли за 4 или болЬе до этой послЬдней, или еще луч
ше, тотчасъ же го уборкЬ нредъидущаго растешя, вспахать 
жнивье мелко, или продрать его только скоропашкой или даже 
лапчатой (у насъ шведской) бороной, съ цЬлно не дать оплот- 
ниться почвЬ и способствовать проросташю сЬмянъ сорныхъ 
травъ, которыхъ всходы затЬмъ уничтожатся и вспашкой на зябь 
и морозами. Но, если такая двукратная обработка рЬдко осу
ществима у насъ по недостатку времени, то она можеть быть 
осуществима и даже необходима при подготовлены поля подъ 
яровые посЬвы изъ-подъ многолЬтнихъ травъ, такъ какъ обра
ботка поля въ этомъ случаЬ можетъ начаться раньше — сЬно 
убирается въ концЬ шня или въ началЬ шля, н такъ какъ нЬ- 
которыа яровыя растешя, напр. ячмень, требуютъ лучшей раз- 
дЬлкн почвы, нежели раздЬлка ея однократной вспашкой, ко
торой довольствуются часто яровая пшеница, ленъ и въ особен
ности овесъ, при высЬвЬ ихъ, какъ говорится, но „пластуй.

Весной поле, вспаханное на зябь, съ возможно ровной повер
хности) можетъ быть иногда засЬяно даже безъ предваритель- 
наго нроборновашя, напр. овсомъ, горохомъ, которые съ од-
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ной стороны довольствуются менЬе хорошо раздЬланными зем
лями, съ другой требуютъ болЬе ранняго высЬва, въ виду зна
чительной продолжительности першда пхъ пропзрастая1я и зна- 
чительнаго количества влаги въ почвЬ, требуемаго ими для про- 
росташя ихъ сЬмянъ.

.Обработка почвы подъ яровые посЬвы весной должна даже no- 
возможности ограничиваться однимъ лишь поверхностнымъ раз- 
рыхлешемъ помощш боронъ, обыкновенныхъ или лапчатыхъ, и 
скоропашекъ, какъ въ видахъ сбережешя рабочихъ рукъ, такъ 
и въ видахъ лучшаго сохранешя въ почвЬ влаги. И это 
въ большей части случаевъ вполнЬ возможно, если только 
почва въ теченш уже нЬкотораго времени хорошо обработы- 
вается во время нахожденья ея въ пару или подъ паровыми 
растешямп. При нЬсколько же большей склонности почвы къ 
оплотненш и большой засоренности ея; при меньшей опас
ности отъ потери почвой влаги, при большей требовательнос
ти растешя (ячменя) относительно раздЬлки земли и при бо
лЬе позднемъ высЬвЬ растешя (напр. гречихи), не только мо
жетъ быть допущено, но даже можетъ быть и необходимо по- 
втореше, и даже двукратное, обработки поля оборачивающимъ 
пласты оруд̂ емъ—плугомъ или сохой. Изъ яровыхъ растетй по
леваго клина болЬе хорошей раздЬлки земли требуютъ изъ хлЬб- 
ныхъ злаковъ гречиха, просо, яровая пшеница и въ особенности 
ячмень, изъмасличныхъ растешй—крестоцвЬтныя, въ особенности 
рапсъ и нрядильныя растешя, въ особенности ленъ. Довольству
ются же менЬе хорошей раздЬлкой почвы бобовыя растешя вообще 
и изъ хлЬбныхъ злаковъ въ особенности овесъ. ВсЬ растешя 
съ мелкими сЬменами, какъ-то: просо, изъ маслпчныхъ растетй 
крестоцвЬтныя и макъ и нрядильныя растешя, въ особенности 
ленъ, требуютъ особенно хорошо выравненной поверхности поч
вы ко времени посЬва ихъ, тЬмъ болЬе если посЬвъ ихъ про
изводится въ разбросъ и прикрывается бороной, потому что 
этимъ обусловливается болЬе равномЬрное распредЬлеше ихъ сЬ
мянъ на поверхности почвы и болЬе равномЬрно мелкое при
крытие ихъ. НаименЬе чувствительны къ неровностямъ поверх
ности при посЬвЬ растешя съ болЬе крупными сЬменами, а 
именно бобовыя,

Изъ воздЬлывающихся въ полевомъ клпну растешй наиболь- 
, шее значеше имЬютъ зерновыя растешя и между нпми хлЬб- 

ные злаки; затЬмъ, прядпльныя растешя, въ особенностп ленъ, 
и, наконецъ, однолЬтшя кормовыя травы и краспльныя растешя. 
У насъ же, хлЬбные злаки не только имЬютъ преобладающее

з
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значеше между растешями полеваго клина, но и почти исклю
чительно возделываются въ этомъ клину; такъ какъ о-бокъ съ 
ними въ сколько нибудь значительномъ количестве возделы
вается местами только одна гречиха; бобовыя же зерновыя, 
масличныя зерновыя и даже прядильныя растенья возделывают
ся въ сравнительно мало значительномъ количестве и то мес
тами; объ однолетнихъ же кормовыхъ травахъ и краевльныхъ 
растешяхъ и говорить нечего, потому что первыя кой-где еще 
встречаются, а последшя даже и не встречаются въ нашей по
левой культуре. Между темъ нельзя не желать несколько боль- 
шаго разнообраз1я растешй, возделывающихся на нашихъ по- 
ляхъ, главнымъ образомъ для того, чтобы выравнпть хотя не
сколько уражайность полей въ отдельные годы—обшде неуро
жаи более разпородныхъ растешй более редки, чемъ неурожаи 
одного какого либо растешя, или даже целой группы более 
однородныхъ растешй, наир, хлебныхъ злаковъ. Далее, для то
го, чтобы увеличить доходность яроваго полеваго клина, пре
имущественно въ той части Pcccin, средней, где въ этомъ кли
ну, если неисключительно, то преобладающимъ образомъ воз
делывается одинъ, сравнительно малоценный овесъ. Затемъ, 
для того, чтобы иметь растеше, котораго бы сбыть менее за- 
виселъ отъ времени года, чемъ хлебовъ; которое можно было 
бы продать выгодно еще осенью, когда хлеба нередко про
даются очень туго. Наконецъ, для того, чтобы иметь возмож
ность распределить работы, особенно работы по уборке расте
шй, на несколько более продолжительный першдъ времени, чемъ 
это возможно при занятш яроваго клина однимъ какимъ ни
будь растешемъ.

Конечно, не легко указать такья растешя для увеличешя не- 
болыпаго числа растешй, возделывающихся у насъ въ яровомъ 
клину, которыхъ возделываше одновременно удовлетворяло бы 
всемъ сказанпымъ условгямъ, или хотя несколькимъ изъ нихъ. 
Темъ не менее считаю себя вправе обратить Ваше внимаше, 
Мм. Гг., на некоторый растешя, которыхъ возделываше могло 
бы быть введено пли испытано въ яровомъ клину той или другой 
изъ местностностей Poccin.

Первое место между растешями, на которыхъ можно было 
бы остановить внимаше сельскихъ хозяевъ въ указанныхъ отно- 
шешяхъ, занимаютъ масличныя растетя п между ними рапсъ 
для более южныхъ местностей, какъ растеше съ болГе продол- 
жительнымъ пефшдомъ произрасташя (стр. 69), и сургъпица для 
более северных?) местностей, какъ растев1е съ менее продолжн-
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тельнымъ першдомъ произрасташя. На рапсовое и сурепичное 
семя существуете большое требоваше, такъ что въ последше 
годы цена за пудъ рапса пли сурепицы доходите въ торговыхъ 
центрахъ нашего юга до 1 р. 20—1 р. 40 к. Кроме этихъ 
растешй изъ маелпчныхъ заслужпваютъ внимашя: рыжикъ, гор
чица и макъ. Правда, масличныя растен1я требуютъ хорошей 
земли, хотя сурепица и рыжикъ въ этомъ отношенш много сно- 
сливее другихъ; масличныя растешя (горчица, сурепица и 
рапсъ), при некоторой небрежности ихъ возделывашя, могутъ 
засорять почву; онн представляютъ некоторый затруднешя 
въ уборке ихъ, такъ какъ эта последняя должна быть произве
дена быстро и безотлагательно, чтобъ избежать осыпки зеренъ; 
наконецъ, солома и мякпна ихъ составляютъ менее ценный 
кормъ, чемъ солома и мякина овса или даже вовсе не могутъ 
быть употребляемы въ кормъ (стр. 215). Но, если принять во 
внимаше, что масличныя растешя назначаются для запяпя 
сравнительно небольшой части поля, то очевидно, что съ од
ной стороны для нихъ можно найти въ большой части хозяйствъ, 
особенно средней черноземной полосы Poccin, и соответствующая 
земли и необходимое для ихъ уборки количество рабочпхъ рукъ; 
съ другой же—предупредить засореше ими почвы своевременой 
и тщательной уборкой ихъ съ поля и тщательной обработкой 
изъ-подъ нихъ земли и примирить весь строй хозяйства съ т!шк 
незначительными неудобствами, которым проистекаютъ отъ мень
шей кормовой ценности ихъ соломы и мякины или отъ совер
шенной невозможности употреблять эти последшя въ кормъ,упо- 
треблешемъ'ихъ въ виде небольшой прибавки къ другимъ лучшимъ 
кормовымъ средствамъ хозяйства, или же заменой ихъ кормовыми 
средствами, прюбрйтаемыми вне хозяйства.

После масличныхъ растешй заслужпваютъ внимашя бобовыя 
зерновыя растенья, изъ коихъ горохъ нередко возделывается 
у насъ на поле, хотя въ неболыпихъ размерахъ; но возделы
ваше гороха могло бы быть усилено во многихъ случаяхъ. Очень 
хорошъ ранний зеленый горохъ, котораго возделываше распрост
раняется въ последнее время, напр. въ Тульской губернш; онъ 
плодовитъ, даете хоронйе урожаи на черпоземныхъ почвахъ, 
но уборка его при совнадеши съ уборкой ржи несколько за
труднительна. Иоздте бгьлые крупный и мелкш ъорохи вызре- 
ваютъ чрезвычайно неравномерно, особенно въ несколько сырые 
годы, и темъ прняиняютъ большой уронъ въ сборе ихъ—часть 
зерна пли осыпается или убирается на столько неспелой, что край
не затрудняете дальнейшее сохрацеще зерене, Возделыванщ
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гороховъ затрудняется еще болйе воровствомъ при неимйнш по- 
леваго сторожа. Поэтому, можеть быть, неменыпаго, чймъгорохъ, 
заслуживаетъ внимашя пзъ зерновыхъ pacTeHifl вика (кормовой го- 
рошекъ), которая, въ особенности на черноземныхъ почвахъ, 
даетъ прекрасные урожаи, до 100—120 пудовъ съ десятины. 
Средней цйной ея зерна на ийсте можно считать 60 коп. за 
пудъ, хотя въ торговыхъ центрахъ эта цена доходптъ до 1 р. 
50 коп. Въ случай невозможножности продать ее выгодно на 
семена, ее можно всегда съ выгодой употребить въ самомъ 
хозяйстве въ кормъ скоту—въ виде посыпки вмйсто ржаной 
муки, расходуемой для этого такъ обыкновенно въ мйстностяхъ, 
въ которыхъ, за недостаткомъ сйна, скоту скармливаютъ пре
имущественно солому и мякину хлйбныхъ злаковъ. Вика можетъ 
заменить полуторное количество ржи, а потому, стравливая 
ее даже скоту въ самомъ хозяйстве, можно обогнать пудъ ея 
свыше 60 коп.; получить же съ десятины яроваго поля 60 рублей 
валовой выручки за одно зерно, при возможностп употребить 
сверхъ того солому и мякину съ этой десятины, какъ хороппй 
кормъ скоту, и обойтись небольшими расходами на обработку 
почвы подъ вику, чймъ подъ овесъ, несомненно очень и очень 
хорошо!

Но и между хлебными злаками можно найти такте, которые 
способны увеличить доходность нашего яроваго клина въ 
мйстностяхъ, гдй пренмуществено возделывается овесъ. Говоря 
это, я имею въ виду пшеницу д ячмень, возделывающаяся у насъ 
местами въ значительномъ, а пшеница часгпю въ среднихъ, въ 
особенности же въ южныхъ и юго-вссточныхъ губершяхъ, даже 
въ преобладающемъ количестве. Между тймъ во многихъ мй- 
стахъ другпхъ губерний, деже съ прекрасной черноземной поч
вой, возделываше этнхъ растений считается невыгоднымъ, не- 
возможнымъ. Но, смйло можно утверждать, что, въ большой 
части случаевъ, эта невыгодность, невозможность лишь времен
ная, пока пшенице и ячменю не можетъ быть предоставлено 
лучше удобренное и лучше разделанное, главнымъ же образомъ 
болйе чистое отъ сорныхъ травъ поле, чймъ имеющееся для 
нпхъ въ настоящее время; пока, пачавъ посйвы этихъ хлйбовъ 
на болйе соответствующемъ для нихъ поле, не пршбрйтется 
въ местности опытъ относительно времени высева и уборки 
этихъ растешй, способа заделки ихъ сймянъ и т. д.; пока не 
будутъ получены соответствующее климатическимъ условйямъ 
сорты этихъ pacTeHifi. Какое широкое ноле представляется 
здйсь для деятельности казенныхъ фермъ, существующихъ при
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сельскохозяйственныхъ учебныхъ заведешяхъ, и тйхъ опытныхъ 
хозяйствъ, которыхъ сетью должна бы была покрыться Poccin 
въ интересахъ ея главнаго источника народнаго богатства— 
земледйлгя! У насъ наиболееуспешно возделываются и, вслйдств1е 
этого, наиболее распространяются изъ сортовъ яр. пшеницы 
красноколоска и шлитйская пшеница въ северной и средней 
Poccin, и викторгя въ южныхъ губершяхъ. Изъ лучшихъ же 
сортовъ ячменя все еще испытывается въ разныхъ местахъ 
воздйлываше двустрочныхъ, крупиыхъ ячменей: рыцарскаю (Ше
валье) и Кентскаю. Съ развит1емъ у насъ пивоварешя спросъ 
на ячмень ростетъ, а по временамъ является усиленный спросъ 
за границу на голый ячмень, какъ суррогата кофе; но этотъ 
впдъ ячменя разводится у насъ, однако, довольно мало.

Въ озимомъ клине у насъ розводятся только рожь и пше
ница; о разведенш ячменя и овса не можетъ быть и рйчи— 
озимые ячмень и овесъ не отвйчаютъ нашимъ климатическимъ 
услов!ямъ; а, еслибы и возможно было возделываше ихъ, то 
оно не представляло бы никакихъ внгодъ. такъ какъ посевъ 
озимыхъ растешй точно также не можетъ быть увеличенъ чрез
мерно. Изъ двухъ разводящихся у насъ озимыхъ растешй, 
конечно, преобладаете рожь. Она еще надолго и останется 
такой при нашемъ мало благопргятномъ для пшеницы климате 
и при нашихъ мало соответствующпхъ пшенице почвахъ, по 
настоящему состояшю разработки этихъ последнихъ. Тймъ не 
менее, желательно и возможно сравнительно более значительное, 
чймъ теперь, возделываше у насъ оз. пшеницы, въ особенности 
въ нашихъ черноземныхъ губершяхъ, не смотря на существо- 
ваше будто-бы такихъ фактическпхъ данныхъ, что средняя 
за 10 и болйе лйтъ доходность пшеннчнаго поля, нанр. въ 
Тамбовской губерши, ниже такой же доходности ржанаго поля. 
Не заподозривая нисколько действительности такихъ данныхъ, 
я думаю, однако, что они отнюдь не говорите противъ воз- 
дйлывашя оз. пшеницы въ Тамбовской губерши вообще, а гово
рите лишь противъ воздйлывашя ея такъ, какъ она возделыва
лась тамъ въ тй годы, за которые приводятся сказанный данныя, 
и въ которые она оказалась менйе доходной, чймъ роя:ь. Пше
ница, несомненно, требовательнее ржи какъ въ отношеши кли
мата, такъ и въ отношеши почвы. Климате изменить невоз
можно, можно лишь умерить вредное вл!яше его на растемя, 
наир., защищая эти послйдшя отъ холодныхъ п сухихъ вйт- 
ровъ или же удерживая на нихъ снежный покровъ помощш жи
вой изгороди; но за то возможно изменить, улучшить почву хо-
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рошимъ удобрешемъ и хорошей оброботкой ея до того, что она 
дастъ силу произрастающей на ней пшенице побороть более 
или менее успешно неблагопр!ятное вл1яше на эту последнюю кли
мата; и пшеница, менее доходная, чемъ рожь, при дурныхъ 
почвенныхъ услов!яхъ, сделается более доходной, ч'Ьмъ эта 
последняя, съ улучшешемъ почвенныхъ условш ея произраста- 
н1я. Итакъ вопросъ о сравнительной доходности пшеницы и 
ржп въ Тамбовской губернш, какъ и во многихъ другихъ ме- 
стахъ Poccin, остается открытымъ, и для разрешешя его необ
ходимо продолжать опыты возд'йлывашя оз. пшеницы обокъ съ 
рожью, предоставляя какъ той, такъ и другой при этихъ опы- 
тахъ лишь самый лучиия поля съ хорошо удобренной и обра- 
ботаной почвой и выбирая надлежащие сорта пшеницы и 
надлежанце npieMu ея культуры. Пробштейская и Франкенштей- 
ская пшеницы, съ брюшистымп. мелкими, мучнистыми, зернами, 
выведенный изъ Сандомирки—первая въ Голштинш, неподолеку 
Киля, вторая въ Силезш, стали возделываться у насъ въ 
последнее время, и возделываше ихъ даетъ недурные резуль
таты въ северной и средней Poccin. Но, едва ли не лучшихъ 
результатовъ можно ожидать для болйе южныхъ губернш, 
напр. Воронежской, Курской отъ посевовъ Банатской ‘) пше
ницы изъ Венгрш съ твердымъ зерномъ, на подоб!е нашей 
Арнаутки.

После выбора соответствующихъ местнымъ услов)ямъ растешй 
для возделывашя въ поле, особенно важно выбрать надлежа
ща сорты этихъ растенш и употребить для посева над ле
жащем качества отмена.

Говоря вообще, семя темъ лучше, чемъ оно, при известныхъ 
каждому растенш свопственныхъ форме и цвете, будетъ больше 
и плотнгье, чемъ более будутъ его абсолютный и удельный ве
са; но въ отношенш некоторыхъ растенш, въ особенности раз- 
водимыхъ не для семянъ, а для другихъ ихъ частей, эт© пра
вило должно, можетъ быть, претерпевать исключешя, далеко 
еще не обследованный. Конечно, къ такимъ исключешямъ не 
принадлежите существующей у насъ местами обычай употреб-

')  Въ 1873 г., по возвращенщ моеыъ съ Венской выставки, мнй удалось 
склонить некоторых!, хозяевъ къ онытамъ съ посФвомъ банатской пшеницы, 
для которыхъ я выписалъ оригинальное зерно изъ Баната чрезъ посредство 
Профессора Вагнера въ ПештФ. Опыты эти, по дошедшимъ до меня, думаю, 
вйрнымъ, слухамъ дали превосходные результаты въ губершяхъ Воронеж- 
ской и Курской. Нужно надеяться, что таые или друпе результаты этихъ 
опытовъ сделаются известными Русской сельскохозяйственной публикФ.
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лять на посевъ дурное озадочное зерно гречихи. Обычай, кото
рый, по моему мнешю, объясняется и отчасти можете быть и 
оправдывается, съ одной стороны большею зависимостью уро- 
жаевъ гречихи отъ погоды, а съ другой дурными свойствами 
поля, занимаемаго обыкновенно подъ гречиху. При такнхъ усло- 
в!яхъ урожай гречихи подверженъ такому риску, что хозяинъ 
не считаете разсчетлпвымъ рисковать хорошими семенами. При 
благопр!ятной погоде и дурныя семена даютъ сносный урожай, 
а при неблагопр1ятной потеря ограничивается, по крайней мере, 
дурными семенами. Эта же рискованность урожаевъ и другихъ 
полевыхъ растенш, хотя въ меньшей степени, при дурномъ со- 
стоянш у насъ полевой культуры,объясняете небрежность нашихъ 
хозяевъ относительно качества употребляемыхъ для посева семянъ 
вообще. Хорошее семя, далее, не должно быть старше извйст- 
наго, для разлйчныхъ растешй, впрочемъ, различнаго возраста, 
находящагося, кроме того въ зависимости отъ способа сохране- 
шя семянъ; хорошее сЬмя должно, наконецъ, происходить отъ 
растешя, обладающаго всеми требуемыми отъ него качествами 
и достигшаго соответствующей зрелости, напр. у нашихъ хлеб- 
ныхъ злаковъ, такъ называемой желтой зргълости, когда пожел
теете вся солома снизу до верху. Но, такъ какъ для посева 
употребляется не одно семя, а масса семянъ, то для нолучешя 
соответствующаго урожая необходимо, чтобы все семена имели 
надлежащий качества, были по возможности одинаково хороши
ми, выравненными и чтобы между семенами нзвестнаго возде- 
лываемаго растешя не попадались семена дикопроизрастаю- 
щихъ или даже другихъ возделываемыхъ растешй; чтобы, сле
довательно, сймена были возможно чистыми отъ другихъ семянъ 
и даже какихъ бы то ни было постороннихъ примесей. Я говорю 
по возмомности, потому что безусловно, абсолютно выравнен- 
ныхъ и чистыхъ семянъ, конечно, не можетъ и быть въ боль
шой культуре.

Отъ употреблешя такнхъ, во всехъ сказанныхъ отношешяхъ 
хорошихъ семянъ, какъ показываютъ согласно все относящиеся 
сюда опыты, только и можно ожидать хорошихъ, надежныхъ 
урожаевъ на хорошо подготовленныхъ почвахъ и при соответ
ственности остальныхъ пр1емовъ культуры. А часто-ли упот
ребляются у насъ для посева надлежащая семена? Весьма редко, 
хотя и нельзя отрицать того, что въ последше годы стали за 
метны заботы нашихъ хозяевъ въ этомъ отношенш—преимуще
ственно заводятся зерночистилки и сортировки, но, къ сожаленш, 
эти заботы не всегда я не во всехъ отношешяхъ ращональны.
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Семена, употребляемыя для посева, могутъ быть двоякаго 
происхождешя: или же они происходятъ изъ собственнаго хо- 

. зяйства, или же нршбрЬтаются на старонгЬ изъ болЬе или менЬе 
отдаленныхъ отъ хозяйства мЬстъ. Въ первомъ случай они 
отбираются изъ общей массы урожая помонцю зерночистилокъ, 
удаляющихъ изъ массы сЬмянъ преимущественно постороння 
примеси, сЬмена другихъ растений. напр. помонцю зерночи
стилокъ Орбека, Люлье, Моро, выдЬляющихъ между прочимъ 
соромъ особенно хорошо куколь, и помонцю сортировокъ, напр. 
Периоде, Пине, Вараксина, Жоссо, удаляющихъ изъ массы сЬ- 
мянъ преимущественно болЬе мелшя и детая сЬмена. Это наи- 
болЬе распространенный способъ улучшешя сЬмянъ у насъ; но 
онъ достигаетъ своей цЬли вполнЬ лишь въ томъ случай, если 
сортируются и очищаются сЬмена, собранный съ полей, отли
чающихся вообще тщательной культурой,—съ полей, которыхъ 
почва надлежащимъ образомъ удобрена и обработана, слЬдова- 
тельно, при соотвЬтственномъ разрыхленш, заключаетъ доста
точный и вполнЬ доступный для растетя запасъ питательныхъ 
веществъ и въ извЬстной степени чиста отъ сорныхъ травъ; съ 
полей, на которыхъ растетя, при надлежащемъ разстоянт от- 
дЬльныхъ особей между собой, могли въ полной мЬрЬ пользо
ваться доступомъ воздуха и свЬта и достигли надлежащей зрЬ- 
лости. Къ сожалЬшю, однако, поля нашихъ хозяйствъ не толь
ко на всемъ свомъ пространствЬ, но даже на небольшой своей 
части не нредставляютъ такихъ благопрйятныхъ условш для 
развийя растений. А потому, при трудности въ болыпинствЬ 
случаевъ достигнуть на всемъ протяжеши нашихъ обширныхъ 
обыкновенно полей выполнетя всЬхъ условш развиНя воздЬлы- 
ваемаго растеяхя въ той мЬрЬ и поднотЬ, въ какой требуетъ 
этого получеше хорошихъ сЬмянъ, желательно было бы такое 
выполнеше сказанныхъ условш хотя на небольшой части поля 
съ болЬе открытымъ и возвышеннымъ положешемъ, которое бы 
позволяло растешямъ свободно пользоваться свЬтомъ и воз- 
духомъ; съ почвой, сохраняющей еще достаточный запасъ до- 
стуиныхъ для растетя питательныхъ веществъ и чистой отъ сор
ныхъ травъ; однимъ словомъ, съ почвой, которая находилась бы 
въ томъ состояши, въ какомъ ее оставляютъ паровыя растетя 
или въ какое ее приводить хорошая паровая обработка. Вотъ 
съ такой-то части поля — спменнаю участка можно получить 
превосходный матерйалъ для отборки сЬмянъ при своевремен- 
номъ, сравнительно рЬдкомъ, лучше всего рядовомъ посЬвЬ, 
при тщательномъ уходЬ за растешемъ во время его произросташя,
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главнымъ образомъ при удаленш могущихъ все таки появиться 
сорныхъ травъ, и, наконецъ, при своевременной уборкЬ расте
ний въ надлежащей степени зрЬлости. Поступая такъ, можно въ 
собственномъ хозяйствЬ вывести превосходный сЬмена и под
держивать хороппя ихъ качества, какъ мы тому имЬемъ при- 
мЬры въ нЬкоторыхъ мЬстностяхъ; назову Пробстей въ Голшти- 
нш съ его извЬстными сЬменамп пробштейской ржи, пшеницы.

Нельзя, однако, отрицать того, что иногда имЬющпйся въру- 
кахъ хозяина мЬстный матерйалъ для нолучешя сЬмянъ можетъ 
быть до того дуренъ; мЬстныя климатичесшя и почвенный усло- 
вйя до того неблагопрйятны разведет® какого либо растетя, 
что, при нашихъ скудныхъ знатяхъ относительно условйй, ко
торыхъ выполнеше необходимо для нолучешя того или другаго 
растетя съ тЬмъ или другими качествами, можетъ быть если 
и не невозможно, то невыгодно выводить сЬмена у себя и поддер
живать ихъ хоропия качества указаннымъ способомъ. Въ такомъ 
случаЬ хозяину, конечно, остается лишь второй источники по
лу ченйя хорошихъ сЬмянъ—это пршбрЬтете ихъ на сторонЬ; 
при чемъ прежде всего представляется вопроси, откуда же дол- 
женъ онъ пршбрЬтать еЬмена?

Для разрЬшетя этого вопроса мы имЬемъ еще очень мало 
опытныхъ, болЬе точныхъ указании Но все же имЬются ука- 
затя, которыя могутъ предохранить насъ отъ важныхъ ошибокъ. 
Такъ, наблюдетя показываютъ, что сЬмена одного и того же 
сорта пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы, выписанныя въ с/Ьвер- 
ныя мЬстности изъ южныхъ, даютъ растетя, развиваюнцяся  ̂
тамъ тЬмъ скорЬе, чЬмъ южнЬе ихъ происхождеше. ЗатЬмъ, 1 
что сЬмена кукурузы и пшеницы южнаго происхождешя даютъ 
лучине урожаи, чЬмъ сЬмена этихъ хлЬбовъ сЬвернаго ироиехож- 
дешя; для ячменя же и овса это наоборотъ. ДалЬе, что изъ сЬ
мянъ южнаго происхождешя получается болЬе зерна и меньше 
соломы; изъ сЬмянъ же сЬвернаго происхождешя на обороти. 
Наконецъ, что сЬмена юго-восточныхъ мЬстностей Европы даютъ 
растетя, быстро развиваюнцяся и хорошо противостоянця за
сухами.

Изъ этихъ, сравнительно еще немногочисленныхъ, наблюде- 
нш можно однако заключить, что, по климатическими усло- 
вйямъ, западная Европа, въ особенности сЬверо-западная, Англйя, 
за небольшими исключешями, не можетъ и не должна служить 
для насъ источникомъ хлЬбныхъ сЬмянъ. Тамъ климатъ влаж- 
нЬе нашего, зимы умЬреннЬе нашихъ, першдъ времени, благо- 
прйятнаго для произрасташя, продолжительнЬе нашего. ВслЬд-



—  250 —
CTBie этого мы получаемъ оттуда хлебные сорты съ несоответ- 
ствующимъ нашимъ климатическимъ услов̂ ямъ, весьма продол- 
жительнымъ першдомъ пропзрасташя. Западно-европейсше сорты 
хлебовъ иредставляютъ собой продукты измЪнешя хл'йбныхъ 
сортовъ, переселившихся туда, преимущественно въ направленш 
съ юго-востока па сЬверо-западъ, подъ вл1яшемъ, главнымъ об- 
разомъ, климатическихъ, зат̂ мъ почвенныхъ условий и куль- 
турныхъ n p ieM O B b. Поэтому, западно-европейсше и прежде всего 
сЬБеро-западно-европейсше сорты, при перенесенш ихъ къ намъ, 
совершаютъ до известной степени обратный путь и должны на 
этомъ пути претерпевать обратныя изменешя, возвращаться 
къ своему первоначальному типу, на сколько эти изменешя 
определяются вл1яшемъ климатическихъ условш; на сколько же 
они определяются почвенными услов1ями и культурными n p ie M a - 

ми, на столько они могутъ быть удержаны или изменены въ 
зависимости отъ степени сходства почвенныхъ условш и куль- 
турныхъ щнемовъ, при которыхъ они будутъ возделываться, съ 
теми почвенными услов1ями и культурными пр1емами, подъ вл1я- 
я1емъ которыхъ они пршбрели свои качества. Поэтому, намъ 
сподручнее выводить семена у себя, улучшая культурные n p ie -  

ыы, и, если не всегда въ собственномъ хозяйстве, по непмешю 
всегда соответствующей темъ или другимъ качествамъ того или 
другаго хлеба почвы, то, по крайней мере, въ Poccin, и преж
де всего въ черноземной Poccin, где имеются еще неистощен
ный почвы, могущая производить хорония семена, безъ удобре- 
шя навозомъ, по крайней мере, непосредственно подъ семенныя 
растешя. Конечно, западно-европейсшя семена, какъ продуктъ 
хорошей культуры, могутъ дать въ этомъ отношенш скорЬе хо- 
рошш результата, чемъ семена руссшя, которыя въ этомъ от- 
ношеиш потребуютъ еще улучшешя. Но, если принять вовни- 
маше, съ одной стороны громадное вл1яше климатическихъ 
условш на развитие растешя, въ силу котораго выписанный изъ 
западной Европы сорта (напр. англшскш сорта хлеба) можетъ 
потребовать не мало времени для своей акклиматизацш, при 
чемъ въ первый годъ, если не пропадетъ совсемъ, то можетъ 
дать весьма скудный урожай; съ другой стороны большую срав
нительно быстроту, съ которой улучшаются семена, при приме
нении ращональныхъ культурныхъ пр1емовъ, какъ-то: снабжешя 
почвы необходимыми для растешя питательными веществами 
въ удобоусвояемой для растешя форме, очищешя ея отъ сорныхъ 
травъ, своевременной уборки и очистки семянъ; если, говорю 
я, принять во B H im aH ie эти обстоятельства, то едва ли даже,
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по крайней мере во всехъ случаяхъ, можно ускорить улучше- 
Hie семянъ выпиской ихъ изъ западной Европы сравнительно 
съ получешемъ ихъ въ Poccin, а иногда даже въ собствеппомъ 
хозяйстве. Если же выписывать ихъ изъ Западной Европы, то 
изъ более юго-восточныхъ местностей Западной Европы, или по 
крайней мере, изъ местностей, не столько отличныхъ отъ Рос- 
сш по климатпческимъ услов1ямъ какъ Англ1я.

Если съ одной стороны климатичесшя, преимущественно же 
почвеяныя услов1я даннаго места не благопр1ятствуютъ получент 
растешй известнаго качества, съ другой же—нашихъ знашй не 
хватаетъ для того, чтобы приспособить почву къ проазведент 
растешй такого-то качества; между темъ какъ произведете та- 
кихъ растешй выгодно; тогда не остается ничего более делать, 
какъ отъ времени до времени выписывать семена изъ техъ 
места, где данное растеше возделывается съ наибольшимъ успе- 
хомъ; иначе обмпниватъ семена. Какъ же часто следуетъ обмени
вать, будетъ зависеть отъ того, какъ быстро растеше при данныхъ 
неблагопр!ятныхъ для него услов1яхъ развита его со стороны 
климата и почвы, утрачиваетъ свои первоначальныя xopoinia 
качества, делавнйя возделываше его выгоднымъ въ местности.^

Озимыя растен1я полеваго* клина высеваются у насъ пре
имущественно въ течеши августа месяца: рожь—въ первой, а 
пшеница—во второй его половине.; точнее, рожь высевается въ 
самыхъ северныхъ местахъ возделывашя ея у насъ даже въ 
конце тля. а въ самыхъ южныхъ даже въ течеше всего сен
тября, въ большей же части случаевъ между 6 и 20 августа.

Посевы яровыхъ растешй полеваго клина продолжаются у 
насъ отъ одного до полутора месяцевъ, начинаясь со вто
рой половины марта въ самыхъ южрыхъ, со второй половины 
апреля въ среднихъ и съ началомъ мая въ северныхъ частяхъ 
Poccin и оканчиваясь къ началу мая, къ половине мая или къ 
началу iioHa. Изъ наиболее обыкновенныхъ у насъ яровыхъ 
посевовъ приблизительно къ раннимъ принадлежать посевы: 
мака, гороха, яр. пшеницы, ярицы (яр. ржи), овса; къ сред- 
«шот—посевы рапса,' крупнаго ячменя, чечевицы, вики, горчицы; 
къ позднимъ —проса, мелкаго ячменя, рыжика, яр. сурепицы, ко
нопли, льна, гречихи, иногда и овса, который, напр. въ Моги
левской губ., высевается местами въ первыхъ числахъ шня.

Выборъ удачнаго времени посева имеетъ громадное вл1яше 
на урожаи, а потому те растешя, которыхъ урожаи, какъ напр. 
гречиха, ленъ, особенно зависятъ отъ случайностей, и, глав
нымъ образомъ, случайностей погоды и пстреблешя насекомыми,
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о х о т н о  в ы с е в а ю т с я  в ъ  д в а  и д а ж е  т р и  с р о к а .  П р а в д а ,  у  н а с ъ  п е -  

р ю д ъ  в р е м е н и ,  б л а г о п р ! я т н а г о  д л я  р а зви та я  р а с т е н ш  в о о б щ е  и в ъ  

о с о б е н н о с т и  п е р ш д ъ  в р е м е н и  д л я  в ы п о л н е ш я  я р о в ы х ъ  п о с е в о в ъ ,  
в с л е д с т а и е  б ы с т р а г о  р а з в и т а я  в е с н ы  и б ы с т р а г о  в ы с ы х а ш я  п очвы ,'  
д о  т о г о  к р а т о к ъ ,  ч т о  х о з я и н ъ  в е с ь м а  о г р а н н ч е н ъ  в ъ  в ы б о р е  
в р е м е н и  в ы с е в а  р а с т е н ш ;  т е м ъ  н е  м е н е е  в ы б о р ъ  э т о т ъ  н е  т о л ь к о  
с о х р а н я е т ъ  с в о е  з н а ч е ш е  д л я  н а с ъ ,  т а к ъ  к а к ъ  ч а с т о  о д и н ъ  д е н ь  
р а з н и ц ы  в о  в р е м е н и  п о с е в а  и м е е т ъ  у ж е  г р о м а д н о е  BJi a m e  на 
у р о ж а й ,  но д а ж е  и м е е т ъ  о с о б е н н о е  з н а ч е ш е  у  н а с ъ ,  г д е  е м у  

н е р е д к о  п р и х о д и т с я  у р а в н о в е ш и в а т ь ,  п а р а л и з о в а т ь  н а  с к о л ь к о '  
в о з м о ж н о  н е о л а г о п р ] я т н ы я  в л 1я ш я  н а  р а зви та е  р а с т е н ш  д у р н о й  
о б р а б о т к и  зем л и  и с к у д н о й  е я  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и .

П о с е в ъ  д о л ж е н ъ  б ы т ь  п р о и з в е д е н ъ  въ  т а к о е  в р е м я ,  ч т о б ы  
в о п е р в ы х ъ ,  в ы с е в а е м ы я  с е м е н а  н а ш л и  н а и б о л е е  б л а г о п р 1 я т н ы я  
д л я  и х ъ  п р о р о с т а ш я  у сл о в 1 я  р ы х л о с т и  п о ч в ы ,  в л а ж н о с т и  и т е п 
л о т ы ;  ч т о б ы ,  д а л е е ,  и м е ю н ц я  р а з в и т ь с я  и з ъ  с е м я н ъ  р а с т е ш я  
м о г л и  д о с т и г н у т ь  ж е л а е м о й  с т е п е н и  з р е л о с т и  и б ы т ь  у б р а н ы  д о  

н а с т у п л е ш я  в ъ  м е с т н о с т и  п о г о д ы ,  н е б л а г о п р 1 л т н о й  д л я  д а л ь н е й 
ш а я  р а з в и л а  р а с т е ш я  или у б о р к и  е г о ;  и ч т о б ы ,  н а к о н е ц ъ ,  
р а с т е т е  в о  в р е м я  с в о е г о  р а з в и л а  в ъ  п о л е ,  с ъ  н а и б о л ь ш е й  в е 
р о я т н о с т и ,  м о г л о  у й т и  о т ъ  п о в р е ж д е н ш  е г о  в е с е н н и м и  и о с е н 
н и м и  у т р е н н и к а м и  и н а с е к о м ы м и ,  к о т о р ы й ,  н а и р ,  б л о х а ,  с ъ  о д н о й  
с т о р о н ы ,  п о я в л я ю т с я  в ъ  о п р е д е л е н н о е  в р е м я ,  с ъ  д р у г о й — п о -  
в р е ж д а ю т ъ  р а с т е ш я  в ъ  и з в е с т н о м ъ  л и ш ь  с о с т о я н ш  и х ъ  р а з в и 
тая. У н а с ъ ,  г о в о р я  в о о б щ е ,  п р и х о д и т с я  с п е ш и т ь  я р о в ы м и  п о 

с е в а м и :  в ъ  б о л е е  с е в е р н ы х ъ  м е с т н о с т я х ъ ,  д л я  т о г о  ч т о б ы  и м е т ь  
д о с т а т о ч н о  в р е м е н и ,  с в о б о д н а я  о т ъ  в р е д н ы х ъ  х о л о д о в ъ ,  д л я  
р азви тая  р а с т е н ш ,  в ъ  о с о б е н н о с т и  с ъ  н е с к о л ь к о  б о л е е  п р о д о л -  

ж и т е л ь н ы м ъ  п е р ш д о м ъ  п р о и з р а с т а ш я ;  в ъ  б о л е е  ж е  ю ж н ы х ъ  
м е с т н о с т я х ъ ,  д л я  т о г о  ч т о б ы  з а х в а т и т ь  в ъ  п о ч в е  д о с т а т о ч н о е  
д л я  п р о р а с т а ш я  с е м я н ъ  к о л и ч е с т в о  в л а г и ,  с к у д н о  и н е в е р н о  

п о п о л н я ю щ е е с я  п о с л е д у ю щ и м и  з а  п о с е в з м ъ  а т м о с ф е р и ч е с к и м и  
н и с п а д е ш я м и .  Т а к а я  п о с п е ш н о с т ь  в ъ  в ы в о д и в ш и  я р о в ы х ъ  п о с е -  
в о в ъ  о п р а в д ы в а е т с я  у к а з а н н ы м и  о б с т о я т о я т е л ь с т в а м и  л и ш ь  д о  
т е х ъ  н о р ъ ,  п о к а  о н а  н е  д о с т и г а е т ъ  к р а й н о с т и ,  п о к а  о н а  не 

п р е н е б р е г а е т ъ  с о в е р ш е н н о  с о о б р а ж е ш я м и  о т н о с и т е л ь н о  с о с т о я -  
Hia р ы х л о с т и  п о ч в ы  и у с л о в ш  т е п л о т ы ;  с л у ч а е т с я ,  о д н а к о ,  ч т о  
э т а  с п е ш н о с т ь ,  н а п р .  в ъ  ц е н т р а л ь н ы х ъ  ч е р н о з е м н ы х ъ  г у б е р -  

ш я х ъ ,  д о х о д н т ъ  д о  т о г о ,  ч т о  п о с е в ъ ,  в ъ  о с о б е н н о с т и  о в с а ,  п р о 
и з в о д и т с я  въ  х о л о д н у ю  г р я з ь ,  по  п о с л о в и ц е  «сгьй овесъ въ грязь, 
будешь князь»; с е м е н а  пр и  э т о м ъ  п р о л е ж и в а ю т ъ  б е з ъ  п о л ь з ы  въ  

з е м л е  н е д е л ю ,  д в е ,  д а ж е  м е с я ц ъ ,  п р е ж д е  н е ж е л и  д а д у т ъ  в с х о д ы ,

п въ результате получается крайне засоренное поле или даже 
вместо овса лишь одинъ соръ. Благоразумный же раннш по
севъ, произведенный по соображенш состояшя почвы, даетъ въ 
сказанной местности обыкновенно более обильный урожай 
овса зерномъ и менее обильный соломой, чемъ более позднш 
посевъ. —

В ы п о л н е ш е м ъ  о з и м ы х ъ  п о с е в о в ъ  у  н а с ъ  ч а с т е н ь к о  е щ е  о п а з д ы -  
в а ю т ъ ,  о с о б е н н о  к р е с т ь я н е ,  х о т я  н е  в ъ  т а к о й  с т е п е н и ,  к а к ъ  
п р е ж д е ;  н а ш и  х о з я е в а  в и д и м о  н а ч и н а ю т ъ  с о з н а в а т ь  п о л ь з у  б о л е е  
р а н н я г о  о з и я а г о  п о с е в а ,  п р и в ы к а ю т ъ  Е я д е т ь  о б е з п е ч е ш е  х о р о -  
ш и х ъ  у р о ж а е в ъ  о зи м и  в ъ  х о р о ш е м ъ  cocTOHHin з е л е н е й  о с е н ь ю .  
О з и м а я  п ш е н и ц а  м о ж е т ъ  б ы т ь  в ы с е в а е м а  н е с к о л ь к о  п о з ж е — о н а  
с л а б о  к у с т и т с я  о с е н ь ю ;  н о  р о ж ь  д о л ж н а  б ы т ь  в ы с е в а е м а  
р а н ь ш е ,  н а  с т о л ь к о  р а н о ,  ч т о б ы  о н а  м о г л а  х о р о ш е н ь к о  в ы к у -  
с т и т ь с я  и х о р о ш е н ь к о  у к о р е н и т ь с я  е щ е  с ъ  о с е н и ,  а д л и  э т о г о  
о н а  д о л ж н а  ( с м .  с т р .  2 2 0 )  в ъ  п е р в о е  в р е м я  п о с л е  п о с е в а  п о л ь 

з о в а т ь с я  д о в о л ь н о  п р о д о л ж и т е л ь н о е  в р е м я  с в е т о м ъ  и т е п л о м ъ ;  
т о г д а  к а к ъ  п р и  б о л е е  п о з д н е м ъ  в ы с е в е  о н а  н е  м о ж е т ъ  у ж е  
п о л ь з о в а т ь с я  э т п м ъ  въ  д о с т а т о ч н о й  с т е п е н и .  Н о  и в ъ  о т н о ш е -  
н ш  п о с е в а  р ж и ,  к о н е ч н о ,  е с т ь  п р е д е л ъ  р а н н я г о  е г о  в ы п о л н е 
ш я — п р и  с л и ш к о м ъ  р а н н е м ъ  в ы с е в е  р о ж ь  м о ж е т ъ  п о й т и  е щ е  

о с е н ь ю  въ трубку, т .  е .  о б р а з о в а т ь  у ж е  п е р в ы й  н а д з е м н ы я  м е ж д о -  
узл1я; и н а ч е ,  п о т р е б и т ь  н а  о б р а з о в а ш е  ч а с т е й  р а с т е ш я ,  к о т о 
р ы й  д о л ж н ы  п о г и б н у т ь  за  зи м у  б е з ъ  в с я к о й  п о л ь з ы  д л я  у р о 
ж а я ,  з а п а с е н н ы я  р а с т е ш е м ъ  в ъ  п о д з е м н о й  ч а с т и  е г о  в е щ е с т в а ,  
изъ  к о т о р ы х ъ  в е с н о й  о б р а з о в а л и с ь  б ы  ч а с т и  р а с т е ш я ,  о с т а ю ш д я с я  
в ъ  п о л ь з у  у р о ж а я .  В е с ь м а  в а ж н о ,  ч т о б ы  р о ж ь  б ы л а  п о с е я н а  

в ъ  о п л о т н и в ш у ю с я  у ж е  н е с к о л ь к о  з е м л ю ,  с л е д о в а т е л ь н о  н е д е л и  
д в е  с п у с т я  п о с л е  п о с л е д н е й  п е р е п а ш к и  п о л я ;  т а к ъ  к а к ъ ,  въ  
п р о т и в п о м ъ  с л у ч а е ,  п р и  о с а д к е  р ы х л о й  з е м л и ,  м о ж е т ъ  о б н а ж и т ь с я  
о с н о в а ш е  р ж а н а г о  р а с т е ш я ,  а э т о  в л е ч е т ъ  з а  с о б о й  ( с м .  с т р .  
2 2 0 )  д у р н о е  к у щ е ш е  и у к о р е н е ш е  р ж и .

Въ таблице А, на стр. 69, показаны количества семянъ ра- 
стешй полеваго клина, высеваемыя на десятину при посеве въ 
разбросъ. Эти количества не представляютъ ничего постоян- 
наго; поэтому они и выражены въ таблице двумя числами 
для каждаго растенья. Количество семянъ того пли другаго 
растешя, высеваемое на десятину, зависптъ отъ рода растешя 
и цели его возделывашя (см. с т р .  70); далее отъ качества 
семянъ—чемъ лучше семена, чемъ больше между ними всхо- 
жихъ и чемъ меньше между ними сора, темъ меньше нужно 
семянъ для обсеменешя десятины и на оборотъ; наконецъ, отъ
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уелоeifl развития растешя—ч̂ мъ они благопр1ятн4е, т. е. чемъ 
благопр1ятн'Ье погода, ч̂ мъ плодороднее и чище почва, чЪмъ 
своевременнее высГвъ, чемъ соответственнее заделка семянъ, 
чемъ менее опасностп отъ поврежденхя разными вредными на
секомыми, течь менее нужно семянъ для обсГмешя десятины 
и обратно У насъ сеется вообще густо, главнымъ образомъ 
вcлeдcтвie засоренности нашихъ почвъ, которая требуетъ боль
шей густоты всходовъ для подавлешя сорныхъ травь; но так
же нередко вследств1е малой производительности нашихъ земель, 
которая требуетъ большего числа растешй, чтобы хорошенько 
использовать заключенный въ почве пнтательныя вещества, и 
вследств1е большей сухости нашего климата, которая обуслов
ливаем более скудное развит'ю, растешя, довольствующагося. 
вследств1е этого, меньшимъ пространствомъ для своего разви- 
Tia. Первое изъ приведенныхъ обстоятельствъ такъ сильно въ 
своемъ вл1янш на густоту посева, что заставляетъ нашего хо
зяина густо сеять даже на сравнительно плодородныхъ черно- 
земныхъ почвахъ. И, если мы опять встречаемъ рГдше посевы на 
плодородныхъ черноземныхъ, но засоренныхъ земляхъ нашихъ 
южныхъ губершй Таврической, Херсонской, Екатерннославской, 
то лишь подъ давлешемъ сухости почвы и климата, который 
не въ состоянш обезпечить влагой слишкомъ большое число 
растешй на десятине. Поэтому же самому въ техъ местностяхъ, 
въ которыхъ обыкновенно производятся сравнительно густые 
посевы, какъ наир, въ центральныхъ черноземныхъ губершяхъ, 
яровыя ноля страдаютъ въ годы засухъ *) особенно сильно. 
Изъ этого явствуетъ, что сравнительно редше посевы, сберега
ющее отъ 25 до 50% и более семянъ, принадлежим более со
вершенной культуре растешй, въ направленш къ которой и 
долженъ подвигаться хозяинъ.

Густота посГва у насъ, достигающая 11/2—2 четвертей ржи 
и 3 четвертей овса на десятину на засоренныхъ, мелко-обраба- 
тывающихся сохою земляхъ, имеем два неблагопр1ятныя по- 
следств1я:во первыхъ, влечем за собою нередко noieiauie, осо
бенно въ влажные, мочливые годы, когда больше число семянъ, 
дающихъ всходы, и когда сильнее и роскошнее развиваются 
отдельный растешя. При густомъ стоянш растешй, эти по- 
следшя недостаточно пользуются светомъ, вследсггае чего 
вытягиваются сильно вверхъ, но остаются при этомъ слабыми,

*) Напр, въ наотощемъ 1878 г,
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недостаточно крЕпнум, вследств1е недостаточнаго утолщешя 
стенокъ образующихъ стебель клеточекъ. Полегашю подвергает
ся у насъ въ такихъ случаяхъ преимущественно рожь, какъ 
болГе высокорослый хлГбъ, къ тому же возделывающейся чаще 
по удобренш хлевнымъ навозомъ, которое съ одной стороны, 
особенно если навозъ недостаточно перепрелъ, какъ это у насъ 
обыкновенно бываетъ, способствуем еще большему засорент 
почвы и, следовательно, требуетъ темъ большей густоты посева? 
съ другой—усиливаем развиПе растешй и, следовательно, уве
личиваем густоту стояшя растешй, уменьшая' пользоваше све
томъ для каждаго растешя въ отдельности. Во вторыхъ, густые 
посевы обыкновенно даютъ мало зерна и дурнаго качества, такъ 
какъ густо стояхщя растешя, не пользующаяся въ достаточном 
степени светомъ, образуютъ мало завязи, которая къ тому же 
развивается дурно. У насъ, ръ нГкоторыхъ заволжскихъ гу
бершяхъ для получешя хорошихъ ржаныхъ семянъ при вы- 
нужденномъ вледств1е обьясненныхъ нричинъ густомъ посГве, 
высеваютъ не одну рожь, а рожь въ смеси съ освомъ (7 чет. 
ржи и 4 ч. овса). Такой посевъ даетъ густые всходы, которые 
заглушаютъ сорныя травы съ осени, а весной изреживаются, 
вс.тЬдств1е погибели за зиму всходовъ овса, до того, что даютъ 
прекрасный семенныя растешя. Пр1емъ, заслуживающих во мно- 
гихъ случаяхъ подражав1я.

Посевъ растешй нолеваго клина производится или сплошь, въ 
разбросъ, или рядами', посевъ же.местами или такъ называемый 
кустовой посевъ, иначе посадка семянъ (см. стр. 71 и 93), 
при возделыванш этихъ растенш, требующихъ сравнительно 
меньшаго пространства для развишя каждаго растешя въ отдель
ности, не применяется въ полевому клину. У насъ преобладаетъ 
сплошной посевъ этихъ растешй, хотя въ последнее время зна
чительно усилился и рядовой посевъ. Вообще же, сплошь вы
севаются преимущественно тГ изъ растешй нолеваго клина, 
которыя требуютъ наименьше пространства для развийя каж
даго отдельнаго растешя, следовательно, растешя, возделыва
ющаяся для стеблевыхъ и листовыхъ частей—однолетшя кормо- 
выя травы н прядиАьпыя растешя. Рядами же высеваются пре
имущественно тГ, которыя требуютъ наиболх»ше пространства 
для каждаго растешя въ отдельности; следовательно, маслич- 
ныя растешя и между ними въ особенности макъ; затемъ, зер- 
новыя бобовыя и, наконецъ, зерновыя злаковыя растешя.

Сплошной или разбросный посевъ можно производить руками 
рли машинами, У насъ преобдадаетъ ручной разбросный посевъ;
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и, при недостатка искусныхъ сйвцевъ и при невозможности 
выбрать для посева всегда безвЪтряную погоду, производится 
онъ весьма неудовлетворительно—семена распределяются не 
равномерно по поверхности поля; где ложатся гуще, где реже, 
а где такъ и вовсе ихъ нетъ; засеянное поле покрывается, 
вследств!е этого, местами густыми, местами редкими всхода
ми, местами ж.е остается голымъ—представляетъ обсгьвки. Между 
темъ отъ этого страдаетъ урожай—голыя и редюя места за
соряются сорными травами; густо же поросппя места не даютъ 
зерновымъ растея1ямъ развиваться такъ, какъ это необходимо 
для обильнаго принесешя семянъ, не говоря уже о томъ, что 
множество растеши на этихъ местахъ погибаетъ прежде обра
зования ими семянъ, и, следовательно, некоторая часть высе- 
ваемыхъ семянъ погибаетъ безъ пользы. Улучшеше разброснаго 
посева составляетъ насущную для насъ потребность и можетъ 
быть въ большей части случаевъ достигнуто заведешемъ раз- 
бросныхъ сеяльныхъ машпнъ (напр. Эккерта), который устра- 
няютъ надобность въ искустномъ севце, делаютъ возмож- 
нымъ посевъ и даже въ несколько ветряную погоду и, распре
деляя семена равномерно по полю, позволяютъ производить 
посевы реже на ту часть семянъ, которая, при неравномерномъ 
ручномъ посеве, даетъ всходы, пропадаюшдя въ густо засеян- 
ныхъ местахъ отъ заглушешя; следовательно, допускаютъ сбере
жете части семянъ, эмперпчески определяемой въ одну деся
тую часть количества семянъ, высеваемаго руками. Разбросной 
сеялкой въ 12 фут. ширины, при одномъ работнике и одной 
лошади, можно засеять въ день отъ 10 до 12 десятннъ. При 
невозможности же пршбретешя сеяльной машины, можно сде
лать ручной посевъ более равномернымъ, применяя посевъ «а 
крсстъ, т. е. высевая половину назначенныхъ для обсеменешя 
известнаго пространства семянъ въ одномъ, а другую въ дру- 
гомъ, церпендикулярномъ къ первому направлены!.

Разбросанный по полю семена должны быть прикрыты землей 
более или менее толсто; иначе, должны быть уложены въ землю 
более или менее глубоко, смотря по нхъ величине, по состоя
ли) рыхлости и влажности почвы и въ зависимости отъ состоя- 
шя погоды. Говоря вообще, крупныя семена могутъ быть уло
жены въ землю глубже мелкихъ, потому что крупное семя, 
сравнительно съ мелкимъ, обладаетъ гораздо болыпимъ запа- 
сомъ резервныхъ веществъ, способнымъ обезпечить разнице та
кой величины стеблевой части зародышнаго растешя, которая 
можетъ вывести это последнее изъ земли съ значительной глу-
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бины; тогда какъ у мелкаго семени запасъ этихъ веществъ такъ 
малъ, что, въ случае глубокаго прикрьтя семянъ, этого запаса 
можетъ не хватить на то, чтобы вывести наружу зародышное 
растен1е, обреченное, вследств1е этого, ыа погибель. Далее, на 
рыхлой земле, семена могутъ быть прикрыты более толстымъ 
слоемъ земли, чемъ на плотной, потому что необходимый для 
ироросташя семянъ кислородъ пронпкаетъ легче въ рыхлую, 
более проницаемую, чемъ въ плотную, менее проницаемую для 
воздуха почву. Наконецъ, въ сухой почве семена могутъ найти 
необходимую для ихъ прорасташя влагу на большей глубине, 
чемъ во влажной, если нельзя разсчптывать на дождевую влагу; 
а потому, въ случае возможности разсчптывать на дождь, какъ 
псточникъ влаги, необходимый для прорасташя семянъ, эти по- 
следшя можно п на сухой почве прикрыть мельче, чемъ тогда, 
когда нельзя предвидеть дождя.

Самыя мелшя изъ семянъ растеши полеваго клина семена 
мака прикрываются легкой бороной, или завалакиваются волоку
шей, или вдавливаются въ землю каткомъ, или даже оставляются 
безъ всякаго прикрьтя въ влажную погоду. Более крупныя 
крестоцветныхъ масличныхъ раетешй: ранса, сурепицы, гор
чицы, рыжика, китайской редьки, ироса, могара, шпергеля, 
льна, конопли, прикрываются бороной. Еще более крупныя 
семена пшеницы, ржи, ячменя, овса, гречихи прикрываются бо
роной, скоропашкой, запашникомъ или сохой; наконецъ, наи
более крупныя семена бобовыхъ раетешй: гороха, вики, чечевицы, 
прикрываются сохой, запашниками. Яровые посевы растеши, 
какъ напр. яр. пшеницы, яр. ржи, ячменя, овса, гречихи, ко- 
торыхъ семена могутъ быть заделываемы бороной или сохой, 
производятся у насъ, за весьма небольшими псключешями, подъ 
соху; заборанивается иногда лишь овесъ самаго ранняго сева 
въ еще сравнительно сырую землю. Озимые же посевы ржи и 
пшеницы производятся у насъ, примерно, на западъ отъ Москов- 
Фко-Курской железной дороги, имеющей почти южное направле- 
Hie, нодъ борону; на востокъ же отъ этой дороги, въ черноземной 
полосе, подъ соху. Такая разница въ заделке озимыхъ хле- 
бовъ объШтзгётся темъ, что въ восточной частй съ более су- 
химъ климатомъ, более суха и почва, особенно ко времени по
сева озимей; что, далее, въ этой, сравнительно безлесной части 
труднее удерживается на поверхности почвы снегъ, а потому 
для задержашя снега, который бы защищалъ посевы отъ зим- 
нихъ холодовъ, необходима более неровная поверхность, какая 
получается при заделке посева сохой; что, затемъ, прн заделке
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сохой всходы озпмей располагаются по гребнямъ, которые обра
зуются, сошной вспашкой п не сглаживаются совершенно сле
дующей за сохой бороной, и между которыми остаются углуб 
лен!я, такъ что образующаяся при таянш сн'Ьга вода скопляет
ся въ этнхъ углублешяхъ, а расположенные вдоль гребней 
всходы озимей остаются свободными какъ отъ воды, такъ и 
отъ ледяной коры, которая образуется при насту плеши моро- 
зовъ за оттепелями и иодъ которой могли бы задыхаться и за
гнивать всходы;что, наконець, заделка сохой замйняетъ собой 
третью вспашку иодъ озимь, которую, иначе, нужно было бы 
произвести недели за две до посева, и которой, за уборкой 
озимаго и яроваго хлЬбовъ въ это время, хозяпнъ этой мест
ности не успеваетъ сделать; сеять же подъ борону по всна- 
ханпой лишь два раза земле, нельзя по засоренности почвы. 
Но, вопервыхъ: въ местности, о которой идетъ речь, едва ли 
более глубокая заделка озимей можетъ найти себе оправда- 
nie въ доставлен! п семенамъ необходимой для проросташя ихъ 
влаги; потому что почва, поступающая здесь иодъ иосЪвъ ози
ми, оставляется въ зеленомъ пару до половины шня (см. стр. 40), 
а, вследслчпе этого, обыкновенно, на глубину, на которую поме
щается въ нее семя, при самой заделки его, до того суха, что 
не можетъ обезпечить помещеннаго въ нее семени необходимой 
для проросташя его влагой. Вовторыхъ, для троешя пашни, 
имеющей въ виду главнымъ образомъ уннчтожеше сорныхъ травъ, 
можно вместо сохи употребить скоропашку, которой обработка 
земли производится вдвое скорее, чемъ сохой; а потому, если 
принять во внимаше, что и более мелкая заделка озимей можетъ 
быть произведена вдвое скорее скоропашкой, чемъ сохой, то 
посЪвъ озимей по вытроенной земле, вместо посева, ихъ при 
троеши, не потребуетъ болыпаго расхода силъ, чемъ теперь, и 
только половина работы, которой требуетъ заделка семянъ со
хой, должна будетъ быть выполнена до посева—съ чемъ, конечно, 
уже можно справиться. Что касается, затемъ, остальныхъ двухъ 
изъ вышепрнведенныхъ обстоятельствъ, будто бы Требующихъ 
въ указанной местности более глубокой заделки озимей, то 
едва ли неровности поверхности вспаханой сохой и забороно
ванной. по крайней мере, въ два следа почвы (борона ста
вится не более какъ на две сохи), могли иметь сравнитель
но большее вл1яше на удержате снега и оевобождеше зеле
ней отъ воды и ледянаго покрова, чемъ неровности поверх
ности поля, обработанная скоропашкой съ бороной вследъ 
за первой. Кроме того, сошная заделка озими представляетъеще

то дурное, что укладываегь семена слишкомъ глубоко; это же 
вредно; во первыхъ потому что, при глубокомъ помйщеши въ 
землю семянъ злаковнхъ растеши, къ которымъ принадлежать 
наши озпмыя хлеба, зародышному растешю приходится образо
вать весьма длинную стеблевую часть (междоуз.пе), прежде не
жели оно достигнетъ поверхности земли (см. стр. 219 и 220) 
и образуетъ здесь толстый узелъ, изъ которая разовьются корни, 
питаюние растете, после того что отомретъ часть растешя ниже 
этого узла. Излишнее же удлпнеше этого междоуз.ыя вредно 
въ томъ отношеши, что оно напрасно расходуетъ резервный 
вещества, который могли бы служить для образовали суще- 
ственныхъ частей растешя: стеблевыхъ побеговь при кущенш 
и корней изъ толстаго узла у поверхности земли, и что такое 
длинное междоузл1е легко можетъ разорваться и лишить расте
те преждевременно услугъ нижнихъ корней зародышнаго ра
стешя, если самый верхнш слой почвы, пропитавшись влагой 
осеннихъ дождей, промерзнетъ и, увеличившись въ объема, 
всл4дств1е увелпчешя объема замерзающей въ немъ воды, при
поднимется и нриподниметъ съ собой зажатую въ немъ верхнюю 
часть растешя; между тЪмъ какъ нижняя часть растешя, укреп
ленная въ нижнемъ, не промерзшемъ сло4, который, неувелн- 
чиваясь въ объема, остается на нЪсгЬ, не можетъ следовать 
за верхней и обрывается. Вовторыхъ, глубокая укладка семянъ, 
въ землю вредна зд’Ьсь еще потому, что сЬмя попадаетъ вм̂ стЬ 
съ гЬмъ зачастую въ сухой слой земли, и потому долго не про- 
ростаетъ и не даетъ всходовъ при сухой погод'Ь и даже при 
небольшпхъ дождяхъ, трудно промачивающихъ почву на боль* 
шую глубину; а потому, въ такпхъ случаяхъ всходы не усн1>ваютъ 
достаточно выпуститься и укорениться до наступлешя зимы; осо
бенно если всл'Ьдъ за позднимъ появлешемъ всходовъ наступаетъ, 
хотя и влажная, но пасмурная и холодная погода *)• Въ та
кпхъ случаяхъ на урожай можно разечптывать лишь ири осо
бенно благопр1ятной весенней погод4. Поэтому то, хозяева 
этой местности, въ протпвуноложность правилу, сложившемуся въ 
'гЬхъ мйстахъ, гд̂  забораниваются озими, с4ять рожь въ сухую 
землю иодъ дождь, выжидаютъ дождя, чтобы произвести посевъ 
на смоченную дождемъ землю, и тймъ обезпечить глубоко укла
дываемое въ землю зерно необходимой для его скораго нроро- 
сташя влагой.

Им̂ я въ виду все вышесказанное относительно какъ обстоя-̂
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тельствъ, будто бы требующахъ въ сказанной местности сош
ной зад-Ьлкп озимей, такъ и неудобствъ, представляемыхъ 
этой последней, я считаю себя вправе, B i i i c i i ;  съ некоторы
ми другими изъ нашнхъ сельскохозяйственныхъ писателей, 
обратить ваше серьозное вннмате, Мм. Гг., на необходимость, 
если не замены сейчасъ же сошной заделки озимей более мел
кой заделкой ихъ скоропашками, лапчатыми (шведскими) бо
ронами, то, по крайней мере, серьозные опыты въ этомъ отноше- 
нш, которыхъ результаты, подобно уже имеющимся, хотя и въ 
небольшомъ числе въ настоящее время, побудятъ нашихъ хозяева, 
черноземной полосы, какъ можно надеяться, бросить совершенно 
сошную заделку озимыхъ посевовъ и перейти къ заделке ихъ 
скоропашками или запашниками; т'Ьмъ более, что сошная заделка 
требуетъ и большей затраты рабочихъ сплъ, чемъ заделка толь
ко что указанными ору;иямп, а пока побудятъ ихъ стараться заде
лывать озимисохой помельче.Заделка озимыхъ посевовъ къ западу 
отъ Московско-Курской железной дороги бороной находитъ себе 
главное онравдате въ томъ, что посевы озимей производятся здесь 
сравнительно иодъ дождливое, сырое время; следовательно, вно
симый въ почву семена, даже при мелкомъ прикрыты ихъ зем
лей, не рискуютъ остаться на долго безъ необходимой для ихъ 
проросташя влаги. Бри этой заделке, семена высеваются 
часто на вспаханную но не проборонованную почву, для того 
чтобы, при закрыты семянъ бороной, эта последняя могла сво
лочить съ гребней по больше земли для прпкрьтя семянъ более 
толстымъ слоемъ земли; но, при этомъ семена распределяются на 
площади и прикрываются землей неравномерно. Еслп же пред
варительно разсева ихъ пробороновать поле, то борона, при закры
ты разсеянныхъ семянъ, не можетъ прикрыть ихъ достаточно 
толстымъ слоемъ земли; а потому, въ случае надобности более 
глубокаго прикрьтя землей, чемъ это возможно бороной на 
выборонованной предварительно разсева почве, лучше прикры
вать семена, разсеянныя по предварительномъ до разсева ихъ 
проборонованы, скоропашками, наир. Трепрена или еще лучше, 
шведскими лапчатыми боронами, или даже занаш{|Йками наир, 
шведскимъ, дрезденскнмъ, Эккерта.

Перехожу, затемъ, къ заделке яровыхъ посевовъ, которыя 
прикрываются, какъ я сказалъ выше, преимущественно сохой 
съ следующей за сохой бороной. Более глубокое прикрьте 
яровыхъ весьма основательно, потому что земля запасается съ 
зимы влагой, которую долее сохраняетъ на большей глубине, 
чемъ въ верхнихъ слояхъ; къ тому же, посевъ производится
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иодъ сравнительно менее дождливое, сырое время, чемъ посевъ 
озимей. Но, прикрьте яровыхъ сохой, вполне удовлетворитель
ное въ отношены глубины помещешя семянъ нъ землю, еслп т о л ь к о  

выполняется тщательно, т. е. борозды берутся H e n m p o E i n  и соха 
пускается достаточно глубоко, неудовлетворительно въ томъ отно
шены, что требуетъ много рабочей силы какъ разъ въ то время, 
когда приходится спешить посевами (см. стр. 252), чтобы не 
упустить 5лагопр1ятнаго для посева времени; а потому, п для 
прпкрьтя яровыхъ посевовъ соха можетъ быть съ пользой заме
нена скоропашкой, если не требуется более глубокаго прикры- 
T i a ,  или же запашнпкомъ, еслп требуется более глубокое ири- 
крыие семянъ. Скоропашкой или запашнпкомъ при двухъ лоша- 
дяхъ и одномъ работнике можно прикрыть две и даже 
несколько более десятпнъ въ тоже время, какъ сохой при 
одной лошади и одномъ работник̂  прикрывается всего лишь 
десятина п того меньше. При этомъ хорошо иметь эти ору- 
д!я такого устройства, чтобы разстоятя между лапами скоро
пашки нлп сошниками запашника можйо было бы изменять со
образно степени засорея1я почвы—удалять ихъ другъ отъ друга 
при болыиемъ и сближать ихъ между собой при меныпемъ за
сорены почвы; иначе, при несоответствующемъ степени засоре- 
шя почвы разстоявы между лапами, эти оруд1я легко забивают
ся сорными травами и тогда начинаютъ волочиться по поверх
ности земли, завалакивая,а не запахивая семена По этому же 
самому, нри значительной засоренности и гдыбнстостн почвы, 
объ устранены которыхъ необходимо хозяину заботиться всеми 
силами, приходится оставаться при закрыты семянъ сохой, какъ 
единственно ирименимомъ n p i e n e .

При прикрыты семянъ весьма важно, чтобы все семена были 
прикрыты по возможности равной толщины слоемъ земли, и что
бы более или менее правильное распределеше ихъ на площади 
ноля при разсеве рукой или машиной, не нарушалось вред- 
нымъ образомъ при закрыты семянъ, т. е. чтобы семена не 
скучивались бы премущественно въ известномъ небольшомъ 
числе местъ. Каждый способъ прпкрьтя представляетъ въ этпхъ 
обоихъ отношетяхъ болытя или менытя неудобства: нрпкры- 
T ie  запашнпкомъ лучше чемъ сохой, потому что первый скучн- 
ваетъ семена въ меньшее число бороздъ нежели последняя; 
хотя такого скучешя въ меньшее число бороздъ можно достигнуть 
и прп прикрыты сохой, проводя борозды поуже, делая ихъ 
чаще; но въ такомъ случае прикрьте сохой делается еще ме
нее производительнымъ; еще въ меньшее число бороздъ скучн-
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ваетъ семена скоропашка, п наименьше д̂ лаетъ эта борона. 
Что же касается равномерности прпкрыия семянъ землей, то 
борона делаешь это лучше ч'Ьмъ скоропашка, скоропашка лучше 
чемъ запашникъ, запашникъ лучше чемъ соха, если нервымъ 
сЬмена прикрываются мельче ч4мъ второй; потому что ч'Ьмъ 
мельче прккрьте т'Ьмъ тоньше слон, въ которомъ распреде
ляются семена, п следовательно темъ менее разницы въ уда- 
лет и разлпчныхъ семянъ отъ поверхности земли; но за то, 
чемъ мельче прикрываются семена при этнхъ сиособахъ при- 
крыпя, темъ больше число ихъ остается не покрытыми на 
поверхности земли, и следовательно въ наименее благшцйятныхъ 
услов!яхъ иа случай сухой погоды. Это-то и составляетъ наи- 
болышй недостатокъ прикрьтя семянъ бороной. Равномерность 
прикрьтя семянъ важна, именно, въ томъ отношении что обу
словливаешь более равномерное, одновременное появлеше всхо- 
довъ; это же важно, потому что способствуетъ более полному 
заглушешю сорныхъ травъ. А такъ какъ равномерность прпкры- 
Tia семянъ обусловливается не только еиособомъ ирпкрьтя, но 
н состояшемъ поверхности почвы, на которую высеваются се
мена, то выравнеше поверхности почвы до разсева семянъ тща- 
тельнымъ бороновашемъ составляетъ одно изъ лучшнхъ средствъ 
для борьбы съ сорными травами.

После заделки семянъ такими оруд1ями, какъ соха, запаш- 
нпкъ, скоропашка, иоле забороновывается еще более или менее 
тщательно; а, затемъ, равно какъ и после заделки семянъ бо
роной, прикатывается даже иногда, съ темъ чтобы по возмож
ности выравнять поверхности ноля: такъ какъ чемъ равнее 
эта последняя, темъ удобнее уборка растешй, впоследствии 
косой пли жатвенными машинами. Измельчеше почвы бороной 
на поверхности разсеяннаго поля и выравнеше этой поверхно
сти, уменьшая испареше воды изъ почвы, способствуютъ много 
задержашю влаги въ почве, а прикатываше, хотя иногда и мо
жешь усиливать потерю воды изъ почвы, усиленно привлекая 
влагу къ поверхности почвы, этимъ самыми способствуетъ, од
нако, болйе скорому и одновременному ироросташю не глубоко- 
заделанныхъ семянъ; темъ болйе что выравниваешь толщину 
слоя земли, ирнкрывающаго семена, и приводишь эти нислед- 
шя въ более тесное соирикосновеше съ землей. Но, такое из
мельчете земли на поверхности засеяннаго поля и выравнеше 
этой последней, даюийя таше прекрасные результаты на ненри- 
падлнвыхъ, неуплотняющнхся, более легкихъ песчаныхъ, черно
земно песчаныхъ почвахъ, въ особенности если после носеаа
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стоитъ, сравнительно, сухая погода—перепадаютъ неболыше дож
дики, можетъ иметь весьма дурныя последстя напочвахълрппад- 
ливыхъ, унлотняющпхся, более плотныхъ, тяжелыхъ суглини- 
стыхъ, мергелистыхъ, черноземно суглинпстыхъ, подзолнстыхъ, въ 
особенности, если за г.осевомъ будутъ следовать частые и сильные 
дожди; такъ какъ въ этнхъ случаяхъ можетъ образоваться ко • 
ра, уплотниться поверхность почвы, темъ сильнее, чемъ тшатель- 
нее была измельчена почва. Образоваше же коры или уплотнеше 
почвы задерживаютъ всходы пли даже совсемъ уничтожаютъ 
ихъ, преимущественно у некоторыхъ, особенно чувствительныхъ 
къ этому растешй, напр. у гречихи, ячменя, гороха, льна. 
На последняго рода почвахъ, при возможности ожидать после- 
дующихъ за посйвомъ дождей, въ особенности для указанныхъ 
и некоторыхъ друг ихъ еще растешй, следуетъ избегать слиш- 
комъ тщательнаго бороновашя почвы, а темъ более прикати- 
вашя почвы после посева; или бороновать, спустя несколько 
времени (день, два-) после посева, но до нов в летя всходовъ; 
или, какъ это делаютъ у насъ хозяева на некоторыхъ черно- 
земныхъ почвахъ, стараться производить посевы (наир, гречихи) 
тотчасъ после дождя, выждавъ этотъ последит, а не иодъ 
дождь—не въ ожиданш дождя. Если бы же образовалась кора 
или уплотнилась почва съ поверхности на засеянномъ поле, 
тогда необходимо сломать цору или порыхлить поверхность поч
вы—это делается бороной или рубчатымъ каткомъ; при приме
нен̂  последняго менее повреждаются всходы.

Равномерность прикрьтя семянъ, значительно вл1яющая на 
урожай, не достижима при разбросномъ посеве въ той степени, 
какъ при рядовомъ. При рядовомъ посеве семена укладываются 
на дно бороздки, открываемой на постоянной глубине сошникомъ, 
которымъ оканчивается трубка, проводящая семена въ землю. По 
проходе сошника бороздка тотчасъ же засыпается землей обвали
вающихся ея краевъ; конечно, тЬмь лучше, чемъ рыхлее и 
суше земля. При большей плотности и сырости почвы семена 
остаются отчасти неприкрытыми; въ такомъ случае или можно 
оставить ихъ и такъ, если нетъ основашя опасаться большой су
хости воздуха или поклева птицами и т. д., пли же можно при
крыть бороной вдоль рядовъ посева. Следовательно, при рядо
вомъ посеве семена, кромь того, что укладываются на одина
ковую глубину, укладываются къ тому же въ сырую землю и 
прикрываются ею прежде нежели она просохнешь; наконецъ, 
распределяются на площади поля более равномерно, чемъ при 
разбросномъ посеве, такъ какъ здесь прнкрьте семянъ землей
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почти не ведетъ къ нхъ перемещешю въ горизонтальной плос
кости. Изъ этпхъ преимуществъ рядоваго посева, второе, т. е. 
то, что семена укладываются въ сравнительно сырую землю и 
прикрываются влажной землей, особенно важно у насъ, для 
яровыхъ хлебовъ, въ мйстностяхъ, гд'Ь особенно скоро про- 
сыхаетъ почва съ поверхности. Рядовой посЬвъ, устраняя, 
всл,Ьдств1е этого, необходимость слишкомъ ранняго посева, 
д̂ лаетъ взможиымъ въ сказанныхъ услов!яхъ, производить 
посЬвъ въ лучше разделанную, более рыхлую, вследств1е над
лежащей просушки, и обогревшуюся почву, чемъ это возможно 
при разбросномъ посеве, при которомъ семена, въ случае 
более глубокаго прикрыНя нхъ запашкой, прикрываются сухой, 
бывшей на поверхности землей, между темъ какъ более сырая 
земля, вывернутая на поверхность, быстро теряетъ заключающую
ся въ ней влагу.

Къ этимъ препмуществамъ рядоваго посева необходимо при
соединить еще одно, какъ следств1е предыдущнхъ, — возмож
ность значительна™ сбережешя семянъ; именно, той части ихъ, 
которая при разбросномъ ручномъ посеве теряется понапрасну, 
всдедств1е меньшей равномерности распределетя семянъ на 
плошади поля, и вследстше меньшей равномерности прикрьтя 
ихъ сравнительно съ рядовымъ посевомъ. Эту часть, на основать 
опытовъ, определяютъ приблизительно въ 20—30% количества 
семянъ, высеваемаго на десятину въ разбросъ руками. Такое 
сбережете особенно важно при обширности засеваемыхъ полей, 
напр. 88 миллюнахъ десятпнъ полевой земли у насъ, когда изъ 
сбереженпыхъ такпмъ образомъ 2—3 четверпковъ па десятину сла
гаются 7% миллюновъ четвертей ржи и 181/* миллтновъ чет
вертей овса, которыми можно прокормить въ течеши года лиш- 
нихъ I1/* миллюна людей и миллтнъ лошадей!

Выполнете рядоваго посева растетй полеваго клина на сколь
ко нибудь значительныхъ пространствахъ мыслимо, конечно, 
только помощью машинъ (напр. американскихъ, Эккерта, Цим
мермана, Сакка, Смита и т. д.}, но, для успешнаго применетя 
машиннаго рядоваго посева необходимо, чтобы почва была въ 
известной степени разработана, не слишкомъ глыбиста и не слиш
комъ засорена сорными травами; это темъ важнее, чемъ уже раз- 
стояте между рядами, чЬмъ меньше раз.стояте между сошниками 
рядовой сеялки; такъ какъ сошники, при маломъ разстоянш между 
ними, легко забиваются сорными травами, и, непропуская 
между собою земляныхъ глыбъ, двигаютъ ихъ передъ собой, 
начинаюсь волочиться по земле вмести того, чтобы уходить
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въ землю. Такое затруднеше въ примененш машиннаго ря
доваго посева можетъ наичаще встретиться при посеве яро
выхъ; такъ какъ эти последше требуютъ более густаго по
сева, следовательно, при рядовомъ посеве должны быть высе
ваемы въ более сблнженныхъ между собою рядахъ, чемъ ози
мым растетя; иначе они легко засоряются и заглушаются сорны
ми травами. Совершенно ошибочно поступаютъ те, которые, въ 
видахъ получешя более густаго рядоваго посева, увеличиваютъ 
количество семянъ на единицу пространства безъ увеличешя числа 
рядовъ на тоже пространство или безъ сужетя междуряд1й. Неуди
вительно, если при такомъ посеве, въ мочливый годъ, растетя 
полегаютъ, несмотря на рядовой посевъ. Увелпчеше густоты 
рядоваго посйва правильно лишь тогда, если вместе съ темъ 3 
суживаются междуряд1я. Въ Венгрш, которая по климатиче-"" 
скимъ услов1ямъ подходить къ нашему югу, межд/ряд1я для 
посева хлебовъ съ успехоыъ были сужены до 4% дюймовъ вме
сто прежнпхъ 10, а Саксонсше хозяева праваго берега Эльбы 
требуютъ для своихъ рыхлыхъ почвъ и сухихъ вееенъ посевовъ 
яровыхъ хлебовъ съ междурядьями только въ 3 дюйма ширины. 
Поэтому п мы, при сухости нашего климата вообще, должны 
будемъ на нашпхъ малоироизводительныхъ, засоренныхъ, часто 
сухихъ почвахъ производить яровые посевы съ междуряд1ями 
шириной не свыше 4% дюйм.; озимыя же хлеба, которые сильнее 
кустятся и менее боятся засоретя, могутъ быть высеваемы ре
же яровыхъ, въ рядахъ, болйе удаленныхъ другъ отъ друга, 
съ междурядьями ширины въ 5—-6, даже 8 — 10 дюймовъ. При 
5— 6 дюймовой ширине междуряд1й, машинное выполнете рядо
ваго посева озимыхъ хлебовъ можетъ встретить также затруд- 
неше въ тйхъ случаяхъ, если въ почве засеваемаго поля нахо
дится еще мало перепревшш навозъ. Большая же ширина между- 
рядш ири посевъ озимыхъ хлебовъ можетъ быть темъ более 
уместной, что допускаетъ более удобную обработку междурядик 
мотыжеше и окучивате, которыя должны оказывать сильное 
вл1яте на развшйе озимей. Имеюшдеся опыты подтверждаюсь 
такое вл1яше весенняго мотыжешя и окучиватя на развшие 
озимей и въ особенности пшеницы, которая куститься, глав- 
нымъ образомъ, весною, и потому къ весне оставляетъ. безъ 
должной защиты между ея отдельными растешями промежутки 
земли, которые уплотняются съ поверхности и заростаютъ 
легко сорными травами. Но, я думаю, что осеннее мотыжете 
озимыхъ рядовыхъ посевовъ должно оказать не менее весенняго 
хорошее в.Пяте на развшпе озимей; и еще большее вл!яте
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должно оказать на развшле ржи осеннее окучпвате ея при ря- 
довомъ iiociet; въ этомъ убеждаетъ меня произведенный мной 
оиытъ ручнаго окучивашя ржи, посеянной рядами на неболь- 
шомъ пространстве. Окучпвате ржп помошдю коннаго многоряд- 
наго окучника, какой можно образовать изъ конной многорядной 
мотыки Сакка, не должно представлять затрутнешй; но такое 
окучпвате должно быть произведено уже по достиженш ржа
ными веходащ-дзв'Ьстной степенп развиля, а не до появлешя 
всходовъ. Неровности, образующаяся при окучпванш въ роде 
гребней, могутъ содействовать задержанш снега на поле, а 
образующаяся между гребнями, занятыми ржаными всходами, 
углублешя могутъ служить для собирашя воды, и следователь
но освооождать ржаныя растешя отъ воды и отъ ледянаго 
покрова (см. стр. 258). Такпмъ образомъ, окучпвате озимой ржи 
можетъ устранить тотъ недостатокъ рядоваго посева, на который 
указываютъ некоторые изъ нашнхъ хозяевъ, что въ углубде- 
шяхъ, которые оставляюсь сошники рядовой сеялки надъ се
менами, и, в последетвш, вокругъ всходовъ скопляется вода, 
покрывающая всходы п подвергающая пхъ вымочке п задуше
нию подъ ледяной корой, образующейся на поверхности водыпри 
следующпхъ за оттепелямп заморозкахъ. При машинномъ ря- 
довомъ посеве озпмыхъ хлебовъ, необходимо наблюдать, чтобъ 
семена неукладывались слишкомъ глубоко въ землю, такъ какъ 
въ этомъ последнемъ случае замечалось, даже въГерманш, по- 
вреждеше озимей (см. стр. 259), о которомъ я упомянулъ выше.

У насъ находится уже и найдется еще не мало почвъ въ та- 
комъ состоянш, который позволяюсь и позволять успешное прп- 
менеше рядоваго посева теперь же, даже въ большихъ разме* 
рахъ, во всякомъ же случае въ виде опыта. Но, конечно, во 
много разъ больше у насъ такпхъ почвъ, на которыхъ примени
те исключительно рядоваго посева теперь было бы напрасной 
тратой денегъ, и которыя ждутъ приведетя пхъ въ такое со- 
стояше, при которомъ намъ можно будетъ и для нихъ воспользо
ваться всеми преимуществами рядоваго посева, делающими его 
особенно ценными для насъ.

Растешя полеваго клина разводятся иногда смгъшаннымъ посгъ- 
*омъ, т. е. высевается два или три растешя въ смеси между собой, 
напр. рожь съ пшеницею (по 3—4 четверика той и другой на деся
тину)—мука идетъ на хлебопечеше; ячмень п овесъ (8 четвериковъ 
овса и 4 четверика ячменя на десятину)—въ кормъ скоту; ячмень, 
овесъ, гречпха (по 4 четверика первыхъ двухъ и 2 четверика по
следней на десятину)—какъ матер1алъ для винокурения; горохъ
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и овесъ (6 четверпковъ гороха и 2 четверика овса или даже до 1 
четверти гороха и 5—6 четвериковъ овса для нашихъ условий по 
Рудольфу), или горохъ и ячмень (7 четвериковъ гороха и 1 четверть 
ячменя)—для разд'Ьльнаго употреблешя зеренъ. См'йшанныя по
севы имеютъ въ виду большую верность и большую величину 
урожая смесей сравнительно съ урожаями отдельныхъ растений. 
И это понятно, потому что смешанный растешя различны въ сво- 
ихъ отношешяхъ къ почве, погоде, поражающимъ ихъ болЬзнямъ 
и нападающимъ на нихъ животнымъ, и потому, скорее чемъ 
отдельным растешя, находятъ въданныхъ обетоятельствахъ благо- 
щнятныя услов1я для своего развила, и полнее, чемъ отдельный 
растешя, нспользуютъ почву и воздушное пространство. Но, 
для успеха смешапнаго посева необходимо, чтобы растешя, 
разводимым въ смеси, не разнились бы въ отношены времени 
высева и продолжительности першда нропзрасташя, въ особен
ности если смесь возделывается для зерна, но разнились бы 
въ требовашяхъ свонхъ относительно почвы и погоды и въ глу
бине развпля корней, такъ чтобы они брали у почвы въ нап- 
болыпемъ количестве не одни и теже питательный вещества и 
не изъ одного и того же слоя; разнились бы, наконецъ, и въ 
форме ихъ зеренъ, если бы имелось бы въ виду раздаете зе
ренъ смешаннаго урожая. Въ такой смеси растете съ более 
твердымъ стеблемъ можетъ служить опорой для растешя съ 
более слабымъ стеблемъ, напр. при смешанномъ разведены 
гороха съ овсомъ или ячменемъ более твердый стебель овса 
или ячменя можетъ «служить для поддержашя более слабаго 
стебля гороха. При разведены растеши смешаннымъ посевомъ, 
или высевается заразъ смесь семянъ; или же высеваются се
мена каждаго растешя въ отдельности, при чемъ, если семена 
этихъ растешй требуютъ различно глубокой заделки, то высе
ваются сперва семена, требуюшдяболее глубокой, а затемъ семена 
требуюшдя менее глубокой заделки; напр. сперва горохъ, который 
запахивается, а затемъ овесъ, который забороновываетсн. При 
выполнены смешаннаго посева рядовыми сеилкамп, можно одни 
семена высеять въ одномъ, а друпя въ перпендикулярномъ къ 
первому направлены. Раздельный носевъ даетъ более ровную 
смесь, потому что семена двухъ растешй редко настолько одина
ковы, чтобы можно было равномерно смешать ихъ, и чтобы при раз- 
севе даже совершенно равномерной смеси, особенно въ разбросъ, 
да еще руками, семена ложились бы во все места поля столь 
же равномерно смешанными, какъ въ смеси взятой для разсева; 
болЬе тяжелыя будутъ ложиться дальше, более легшя ближе къ
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сЪвцу. Конечно, на раздельный посЬвъ требуется затратить боль
ше рабочей силы; но, при разсевй,семянъ требующихъ различно 
глубокаго прикрыйя раздельный посевъ делается необходимым!,.

Растешя полеваго клина, после появлешя всходовъ до уборки 
ихъ съ поля, требуютъ уже меньшаго ухода, чемъ растешя наро- 
ваго клина; у насъ, къ сожаленш, они остаются большею частйю 
безъ всякаго ухода, между темъ какъ такой уходъ нуженъ бы 
быль не только для того растешя, во время произросташя ко- 
тораго оно применяется, но и для улучшешя полевой куль
туры вообще. Первое место между пр!емами ухода за этими ра- 
стешями во время ихъ произросташя у насъ, при засоренности 
нашей почвы и дурной ея обработки, принадлежите удалешю 
сорныхь травъ, который у насъ, преимущественно въ среднихъ 
черноземныхъ губершяхъ, при дешивизне необходпмыхъ для 
того рукъ какъ разъ въ необходимое для того весеннеевремя, конеч
но, можете выполняться преимущественно ручнымъ полотьемъ. 
Въ полотье особенно нуждаются яровые посевы; имъ истребляют
ся сорныя травы, размножающаяся изъ семянъ, наир, сурепка. 
Если полотье съ одной стороны нельзя производить раньше того, 
какъ можно хорошо различить сорныя травы отъ всходовъ посеян- 
наго растешя; то съ другой стороны, не должно запаздывать имъ, 
потому что при позднемъ полотье посевное растеше легче повреж
дается, затаптывается полольщицами н труднее оправляется отъ 
этого; и ни въ какомъ уже случае не следуете откладывать полотье 
до образовашя сорными травами семянъ, потому что осыпка этихъ 
последнихъ можете вести.къ дальнейшему и более сильному засо- 
решю поля. Чтобы избежать повреждений посевнаго растеши при 
позднемъ полотье, въ случае неуправки, хорошо вылешить поле, 
котораго яолотье предвидится въ будущемъ, т. е. после заделки 
посева, провести по полю сохой или окучникомъ борозды, въ раз- 
стояши I1/*—2 арш. одна отъ другой, и такимъ образомъ разбить 
поле на гряды, на которыхъ можете быть производимо полотье по
лольщицами, двигающимся по бороздамъ безъ повреждешя посев
наго растешя. Полотье необходимо производить при средней су
хости почвы, чтобъ съ одной стороны не втаптывать растешя въ 
мокрую землю; съ другой— легко вырывать сорныя травы безъ 
одновременна™ выдергнвашя посевнаго растешя. Выпалывае- 
мыя же сорныя травы необходимо сносить ио возможности тот- 
часъ же на межу или'же оставлять на бороздахъ, ноне остав
лять ихъ на полотыхъ местахъ, на которыхъ подъ такимъ по- 
кровомъ сопреваютъ растешя.

Ручное полотье можете производиться съ помошдю мотыкя.
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но эго мало облегчаете работу при полотье растеши посеян- 
ныхъ въ разбросъ, неговоря уже о томъ, что для этого тре
буются особенно приспособленные къ томумотыкп съзаостреннымъ 
концомъ; но, конечно, при мотыженш более разрыхляется земля, 
чемъ при ручномъ выдергиванш растеши, хотя усиленное раз- 
airrie нрополонныхъ растеши въ этрмъ последнемъ случае 
необходимо приписать сопровождающему выдергиваше растеши 
разрыхлешю почвы. Впрочемъ, при полотье ручнымъ выдерги- 
вашемърастенШ, полезно снабжать полольщицъ копалками (напр. 
съ концомъ въ виде рыбьяго хвоста)—небольшими железными 
инструментами, которыми они могли бы удалять глубоко коре- 
няшдяся сорныя растешя, подрезая ихъ возможно глубже въ 
земле. Полотье рядовыхъ посевовъ значительно легче — здесь 
возможно уже съ цел1ю удалешя сорныхъ травъ мотыжеше 
ручное и даже конное помощш конныхъ многорядныхъ мотыкъ 
(напр. Сакка, Смита), если только ряды удалены другъ отъ 
друга на более значительное разстояше, напр. 6 — 8 — 10 
дюймовъ. При меныпемъ же удаленш рядовъ одинь отъ дру
гого, какъ это напр. необходимо у насъ для яровыхъ хлебовъ, 
конное, да даже и ручное мотыжеше становится затруднитель- 
нымъ; а потому, при рядовомъ посеве яровыхъ хлебовъ съ 
такими узкими междурядьями, необходимо отказаться отъ моты
жешя. Конечно, при такяхъ узкихъ междурядйяхъ, поле менее 
страдаетъ отъ засорешя и потому скорее можете обойтись безъ 
мотыжешя для уничтожешя сорныхъ травъ; хотя такое моты- 
жеьпе, будть оно возможно, могло бы быть полезно и для очище- 
шя поля отъ сорныхъ травъ и для разрыхлешя иочвы промежъ 
растешй, которое, какъ я сказалъ, оказываетъ такое громадное 
вл1ян1е на усилеше развиНя растенш. Облегчеше мотыжешя при 
возможности применешя для того конныхъ орудий составляете 
также одно изъ преимуществъ рядоваго посева; и затрудни
тельность применешя мотыжешя при узкихъ междуряд!яхъ, 
конечно, не уничтожаете остальныхъ, представляемыхъ рядо- 
вымъ посевомъ преимуществъ, на которыя я имелъ случай 
указать выше. Изъ сказаннаго вытекаете,что мотыжеше конными 
оруд1ями наиболее применимо при рядовыхъ посевахъ озп- 
мыхъ хлебовъ. Въ самыхъ рядкахъ, конечно, ирн сравнительно 
маломъ разстоянш между растешями въ ряду, какого требуютъ 
растешя полеваго клина, возможно только ручное выдергиваше 
сорныхъ травъ.

Но, и при разбросномъ посеве возможно пользоваться кон- 
нымъ орудйемъ для удалешя сорныхъ травъ, а именно бороной.
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Пробороноваше всходовъ, какъ яровыхъ, такъ и озпмыхъ, мо
жетъ быть чрезвычайно полезно въ видахъ очищешя поля отъ 
сорныхъ травъ, и оно тоже, хотя слабее мотыжешя, способ- 
ствуетъ цррыхдещю почвы промежъ растеши, Поэтому про
бороноваше озпмыхъ хлЬбовъ и въ особенности пшенпцы, у 
которой къ веснЬ (см. стр. 265) промежутки междурастешямп 
значительно оплотняются съ поверхности и легко засоряются сор
ными травами, даетъ большей частт превосходные результаты.

Оплотнеше почвы и образоваше коры, вредное и послЬ по- 
явлешя всходовъ, особенно же вредно до появлетя ихъ. Къ 
тому, что мною сказано уже поэтому поводу выше при задЬлкЬ 
сЬмянъ (см. стр. 263), прибавлю здЬсь, что, въ предупреждеше 
образовашя коры, можно вместо пробороновашя запаханнаго 
гороха, какъ совЬтуетъ Рудольфъ, прикатать его каткомъ. 
Посл’Ь появлешя же всходовъ, съ цЬлш уничтожешя коры 
и порыхлешя земли между растешями, можно пробороновать 
поле, но еще лучше прикатать его рубчатымъ каткомъ, 
который повреждаетъ всходы менЬе бороны. У насъ же, 
съ цЬлш пстреблешя, отчасти же съ цЬлш предупреждена 
образовашя коры или поверхностнаго оплотнешя почвы, прибЬ- 
гаютъ къ такъ называемому ломатю посгъвовъ, т. е. къ перепашкЬ 
засЬяннаго уже подъ соху съ бороной поля сохой же, за кото
рой слЬдуетъ борона, въ то время, когда посЬянное зерно, 
напр. овса, разовьетъ корешекъ не длинЬе самаго зерна, что на- 
ступаетъ, примЬрно, черезъ недЬлю послЬ посЬва. Ломаютъ 
обыкновенно только ранше посЬвы (овса, гороха), которыя 
производятся еще въ довольно сырую землю. Ломаше можетъ 
быть выполнено запашникомъ и скоропашкой вмЬсто сохи. При 
ломанщ, конечно, часть проросшихъ зеренъ, попадающая на 
поверхность, пропадаетъ; но, за то остальная часть ихъ, уже 
набухшая,'совершенно готовая къ проростант, ожидавшая для 
этого лишь болЬе обильнаго воздЬйств1я на него воздуха, чатю 
же уже образовавшая ростки, даетъ нослЬ этого весьма быстро 
всходы, будучи прикрыто теперь нетолстымъ слоемъ рыхлой 
земли. При ломаши, слЬдовательно, разрыхляется земля и истреб
ляются всходы сорныхъ травъ. Такое разрыхлеше земли бываетъ 
тЬмъ болЬе необходимо, что вторая вспашка, при которой за
пахиваются сЬмена, производится очень рано (см. стр. 252), 
когда земля настолько сыра, что не можетъ быть надлежащимъ 
образомъ разрыхлена этой вспашкой. Ломаше замЬняетъ собой 
то двоеше, которое хозяинъ, спЬшапий посЬвомъ въ болЬе сы
рую землю, не усиЬваетъ сдЬлать до посЬва. Ломаше посЬвовъ
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представляетъ ту выгоду, что оно разрыхляетъ землю в ъ  тотъ 
моментъ, когда сЬмена уже почти готовы къ нроростапш, не
чему вызываетъ быстрое вслЬдъ затЬмъ появлеше всходовъ; 
оно представляетъ какъ бы посЬвъ подготовленными къ нроро- 
сташю сЬменами. Въ виду того, что, при ломаши, пропадает'!, 
часть сЬмянъ, необходимо производить нЬсколько гуще посЬвы, 
которые предполагается, затЬмъ, ломать. Впрочемъ, большая 
густоста предназначаемаго къ ломант посЬва, усиливаегь дЬй- 
CTBie ломашя, какъ одной изъ мЬръ къ истребленш сорныхъ 
травъ, а потому, по мЬрЬ того какъ почвы будутъ очищаться 
отъ сорныхъ травъ, а посЬвы будутъ производиться не столь 
рано, какъ теперь, къ тому же въ хорошо подготовленную почву, 
находящуюся въ надлежащемъ состоянш рыхлости и влажности, 
ломанie  посЬвовъ будетъ утрачивать все болЬе и болЬе свое 
значеше и, наконедъ, будетъ совсЬмъ оставлено. Пока же нельзя 
отрицать его пользы на почвахъ крайне засоренныхъ, склонныхъ 
къ образованш коры и оплотнЬвшихъ, всЬдагае вспашки ихъ 
въ сыромъ состоянш.

Пробороноваше и укатываше всходовъ, производимое съ цЬлш 
уничтожешя коры, можетъ быть полезно еще для злаковыхъ, ку
стящихся, въ особенностиозимыхъхлЬбовъ,тЬмъ что прикрываетъ 
рыхлой землей основаше этихъ растен1н и тЬыъ усиливаетъ ихъ 
кущен1е и укоренен1е. Особенно же важно такое дЬйстчйе катка 
тогда, когда прикатываются озими, у которыхъ на рыхлыхъ 
почвахъ, отчасти же и на ночвахъ, разрыхленныхъ дЬйс’темъ 
мороза, обнажаются корни при осяданш почвы.

Говоря о количествЬ сЬмянъ растенш полеваго клина, высЬ- 
ваемомъ на десятину, я указалъ на то, что полегаше этихъ 
растешй обусловливается слабостью стебля (см. стр. 255), какъ 
слЬдств1емъ чрезмЬрнон густосты стоян1я растегпй на полЬ, 
при которомъ растешя не могутъ пользоваться въ той степени 
свЬтомъ и питательными изъ почвы веществами, въ какой это 
необходимо для того, чтобы растешя могли выработать доста
точно матер1ала для утолщешя стЬнокъ, образующпхъ стебель, 
удлпненныхъ въ этомъ случаЬ клЬточекъ и, слЬдовательно, для 
придашя большей крЬпости стеблю. Густота же стояшя можетъ 
быть слЬдетчпемъ пли густоты посЬва или чрезмЬрнон тучности 
почвы, преимущественно иреобладан1я въ ней удобоусвояемаго 
для растен1й азота. Усилить иользоваше свЬтомъ для растенш 
можно только уменыиешемъ густоты ихъ стояшя; усилить же 
питаше растешй питательными веществами почвы, при извЬст- 
ной густотЬ стоягпя ихъ, можно также усилешемъ развития кор-
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ней растенш въ глубь почвы. А потому, ближайшимъ средствомъ 
нротивъ_полеган1я представляется менЬе густой посЬвъ, но 
чтобы сравнительно болЬе рЬдкш посЬвъ не засорялся и могъ дать 
выгодный урожай, необходимы хорошая обработка и хорошее 
удобреше почвы, а чтобы это последнее въ свою очередь не 
засоряло почвы и не способствовало полеганш, необходимы 
бол’Ье глубокая обработка почвы п удобреше болЬе перепрЬв- 
шимъ навозомъ, который, сравнительно со свЬжимъ, болЬе 
богатъ удобоусвояемыми зольнымп составными частями растешя 
и менЬе содержитъ сЬмянъ сорныхъ травъ, способныхъ къ про- 
ростант; или же, необходимо удобреше свЬжимъ навозомъ по воз
можности заблаговременно до заняшя поля растешями полеваго 
клина. Но, иногда, при воздЬлываши растеши полеваго клина по
легаше неизбежно, вслЬдств!е неизбежности густаго посЬва съ 
Ц̂ лш получешя продукта извЬстнаго качества; такъ напр. при 
воздЬлываши льна на тонкое волокно. Или же, некоторый ра
стешя этого клина, какъ напр. бобовыя растешя:горохъ, вика 
имеютъ до того слабый стебель, что даже при рЬдкомъ посеве 
не могутъ держаться прямо и полегаютъ. Въ этпхъ обоихъ слу- 
чаяхъ приходится прибегать къ стоющей весьма дорого под
держке растешй помошдю хвороста, тычинъ, т. е. къ такъ 
называемому перетю; въ последнемъ же случае возможна под
держка и помошдю растеши съ более твердымъ стеблемъ, который 
высеваются для этого вместе съ растешемъ, имеющимъ слабый 
стебель, какъ это объяснено мною выше (см. стр. 267).

Если же растеше дало уже настолько густые всходы, что, при 
дальнейшемъ развиии ихъ, можно ожидать нолегашя, тогда 
предупредить ожидаемое полегаше можно или обтравливатемъ 
или обкашиватемъ роскошно развившихся растешй. У насъ не
редко обтравливаютъ зеленя съ осени, но почти исключительно 
съ цЬлш прокормить или свою собственную скотину, для кото
рой, какъ у нашихъ крестьянъ средней черноземной полосы, 
не имеется другаго выгона въ это время, или чужую, когда, 
какъ напр. мноие изъ нашихъ хозяевъ этой полосы, отдаютъ 
зеленя въ наймы подъ прокормъ купеческихъ овецъ. Конечно 
такое обтравливаше иногда, можеть быть, и приносить пользу; 
предупреждаем слишкомъ роскошное развише растешй и, какъ 
слЬдств1е этого, полегаше; въ большей же части случаевъ оно 
вредитъ зеленямъ; оно препятствуем зеленямъ хорошо выпустить
ся и укорениться, такъ какъ постоянное объЬдаше растешй
уменьшаем поверхность зеленыхъ частей*_выработывающихъ
е вещества, изъ которыхъ развиваются корни и которыя отлас-
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гаются въ подземныхъ частяхъ на службу перваго весенняго разви
ли растешя; это же последнее особенно важно принеблагопр1ятной 
для этого развиПя весенней погодЬ. Или же, обтравливаше уничто
жаем побЬги, вызываем появлеше новыхъ на счетъ тЬхъ запа- 
совъ~питательныхъ веществъ, которыя могли бы служить для 
образовашя корней—для укоренения. Въ зтомъ отношеши мень
ше всего вредятъ зеленямъ лошади, рогатый скотъ, которыя 
не объЬдаютъ зеленя такънизко, какъ овцы, которыя ооъЬдаютъ 
зеленя очень низко и даже обнажагом ихъ отъ земли, осооенно 
на бол'Ье рыхлыхъ земляхъ, разрыхляя еще болЬе вокругъ нпхъ 
землю п выдергивая ихъ изъ земли, а потому паиболЬе вредны 
въэтомъ отношеши; тЬмъ болЬе,если ихъ не прогоняютъ по полю, 
какъ это слЬдуем дЬлать, а позволяютъ пмъ долго оставаться 
на одномъ мЬстЬ. Таковъ вредъ, который приносим обтрав
ливаше, въ случаЬ сухой, морозной погоды. Въ случаЬ же нЬ- 
сколько влажной и теплой погоды, къ тому же на нЬсколько 
вязкпхъ почвахъ, овцы, при наблюдении указанной предосторож
ности, наименЬе вредны для зеленей; болЬе же вредны для этпхъ 
послЬднихъ лошади п въ особенности рогатын скотъ, под ому 
что эти нослЬдше, какъ наиболЬе тяжелый скотъ, натюолЬе 
втаптываютъ зеленя въ землю, и тЬмъ окончательно губятъ ихъ. 
Итакъ, обтравливаше зеленей, какъ это слЬдуетъ изъ всего 
сказаннаго мною о немъ, въ большей части случаевъ его у насъ, 
по всей вЬроятностя, вредно; причиняемый пмъ вредъ не опла
чивается той пользой, которую доставляем прокормлеше скота. 
Оно, безъ сомнЬшя, вредно тогда, когда дЬлается въ сырую 
осень *), на почвахъ легко грязнящихся, каковы черноземный.

Еслибы не было принято мЬръ противъ ожпдаемаго полегания съ 
осени, или еслибы только лишь весеннее развитое зеленей по
родило такое оиасеше, то можно обкосить поле и весной, 
пока еще не выколосилось озимое, ил_и даже прикатать его въ 
это время; съ тЬмъ, чтобы остановить разводе нЬкоторыхъ ио- 
бЬговъ и тЬмъ уменьшить число растешй, покрывающихъ поле. 
Обкашиван5е и прикатываше могутъ быть прнмЬнены и къ яро- 
вымъ хлЬбамъ, въ томъ же состоянш ихъ развитой, какъ и у 
озимыхъ хлЬбовъ, если бы раскошное развитое пхъ заставляло 
опасаться ихъ полегашя.

Подобное же, хотя большей частно болЬе сильное изрЬжива- 
Hie, чЬмъ обкашпваше и прикатываше, производим иногда гра-

*) Напр. 1877 г.
5



— 274

дооиие, если ему подвергается озимое поле настолько рано, что мо- 
гутъ еще отрасти и достигнуть надлежащей зрелости побеги. 
Хлебные злаки, побитые градомъ много спустя после колошешя, 
не отростаютъ уже на столько сильно, чтобы дать порядочный еще 
урожай зерна.

Растешя полеваго клина подвергаются нападение какъ со сто
роны чужеядныхъ грибовъ, такъ и со стороны вредныхъ жпвот- 
ныхъ.

По силе нападешя изъ чужеядныхъ грибовъ первое место 
занимаютъ ржавчинные грибы, а именно: пукцпшя (Puccinia), 
уромнцесъ (Uromyces) и Мелямпсора (Melampsora). Первая пзъ 
нихъ, въ трехъ видахъ—травяная (Р. graminis), полосатая (Р. 
stiaminis) и венчиковая (Р. coronota), производитъ ржавчину на 
нашихъ хлйоныхъ злакахъ; второй, въ виде бобоваго (U. арреп- 
diculatus), причиняетъ ржавчину бобовыхъ зерновыхъ растенш, 
а третья, въ виде лёновой (М. lini), вызываетъ ржавчину на 
льне. Ржавчина, въ виде ржаво-красныхъ, ржаво-желтыхъ, оран- 
жевыхъ, ярко-желтыхъ, круглыхъ или продолговатыхъ пятенъ. 
поражаетъ полевыя растешя въ конце весны и въ начале лета 
(во время цветешя и после него у льна). Эти пятна, состоя- 
нця изъ летнихъ, способныхъ сейчасъ же къ прорастант, споръ 
(уредоспоръ), зарождаются нодъ неповрежденной кожицей листь- 
евъ, и затемъ уже выступаютъ наружу черезъ разрывы кожицы. 
Несколько позже, они буреютъ, или къ нимъ присоединяются, 
въ конце лета или къ осени, бурыя, темныя и темнокорнчне- 
выя, даже черныя пятна или гладшя припухлости (у льна) съ 
зимними спорами (телевтоспорами), которыя проростаютъ лишь 
въ следующую весну, если попадаютъ въ благопр1ятныя для 
своего проросташя услов!я; н тогда образуютъ новыя споры 
(cnopudiu), проростаюнця въ свою очередь на смоченной поверх
ности листьевъ техъже самыхъ растенш, какъ, напр., у меламс- 
поры леновой, или же другихъ разлпчныхъ растеши; такъ, у 
пукцинш травяной на листьяхъ барбариса (Berberis vulgaris), 
у пукцинш полосатой на листьяхъ вологлодки лекарственной 
(Anchusa officinalis), у нукциши венчиковой на листьяхъ кру
шины слабительной (Rhamnus cathartica). При этомъ, ростокъ 
проростающей споридш проникаетъ сквозь наружныя стенки 
клеточекъ кожицы и, продолжая развиваться внутри листовой 
ткани, образуетъ такъ называемый эцидш съ двоякаго рода 
органами плодоношешя: спер мают я ми пперитещями, въ кото- 
рыхъ развиваются споры (стилоспоры)\ у урумицесовъ пзъ эци
дш выросгаютъ также уредоспоры. Наконецъ, стилоспоры, по

— 276

падая на смоченную листовую поверхность соответствующихъ 
растен1й, проростаютъ, пронпкаютъ ростками въ растеше чрезъ 
устьица и образуютъ между клеточками растешя мицел1й, на 
которомъ, у поверхности растешя, появляются снова летшя и 
зимшя споры. Въ случае сильнаго поражешя ржавчиной, ржа- 
выя пятна покрываютъ не только листья и стебли, но даже и 
цветковыя части. Ржавыя пятна появляются видимыми для глаза 
образомъ нередко внезапно, на большомъ пространстве, после 
обильной росы или тумана; почему, нередко ближайшую при
чину ржавчиннаго поражешя впдятъ въ росе или тумане; тогда 
какъ, после сказаннаго, понятно, что роса и туманъ могутъ 
лишь содействовать пораженш, проводя на поверхность листь
евъ споры ржавчиннаго гриба и доставляя этими последними, 
затемъ, благопр1ятное для ихъ проросташя услов1е влажности. 
Ржавчина, конечно, повреждаетъ ближе всего пораженныя ею 
части—солома хлебныхъ злаковъ делается негодной для корма, 
а у льна ослабляется волокно (лубяная ткань); но, затемъ, не 
остается безъ влiинiя также на зерна и, въ случае сильнаго 
своего развшпя, ослабляетъ или даже иршстанавливаетъ совер
шенно образоваше зеренъ.

Несмотря на то, что научныя изслРдовашя последипхъ двад
цати лети познакомили насъ довольно полно съ HCTopiefi раз
вития ржавчннныхъ грибовъ, борьба со ржавчиной для насъ до
вольно затруднительна по трудной применимости вполне всехъ 
меръ нхъ истреблешя и предупреждена, вытекающихъ изъ из- 
учен1я ея развиия. Такъ, для совершеннаго истреблешя ея не
обходимо было бы прежде всего истребить ея зародыши, сохра
няющая свою способность проросташя въ течеше зимы, то есть 
зимшя споры или телевтоспоры. Для этого же необходимо истре
бить не только все остатки пораженныхъ ржавчиной растешй 
на поле, но и тй части этихъ растешй т. е. солому и мякину, 
которыя свозятся съ поля и, затемъ, съ навозомъ попадаютъ 
снова на поле, такъ какъ на нпхъ сохраняются зимшя споры. 
Уничтожеше первыхъ еще возможно огнемъ; изъ этого действ1я 
огня, равно какъ изъ действ1я его на зародыши вредныхъ на- 
секомыхъ, какъ мы увидимъ ниже, и на семена сорныхъ травъ, 
объясняется то благопр1ятное действ1е, которое пиеетъ на поля 
выжигаше жнивья, применявшееся у насъ въ такихъ болыпихъ 
размерахъ прежде и сохранившееся въ настоящее время лишь въ 
неболыпихъ размерахъ, въ юговосточной Poccin. Съ осторожно
стью противъ распространена огня далее назначенныхъ границъ
и въ пзвестномъ порядке, выжпгаПе жнпвья могло бы съ поль-

5 *
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з о й  п р и м е н я т ь с я  и т е п е р ь  в ъ  б о л ы п н х ъ  р а з м е р а х ъ ,  ч 4 м ъ  э т а  
д е л а е т с я ,  п р е и м у щ е с т в е н н о  н а  ч е р н о з е м н ы х ъ  п о ч в а х ъ ,  г д е  с о -  
х р а н е н 1 е  д л я  п о ч в ъ  с г о р а ю щ е й  при  в ы ж и г а н ш  о р г а н и ч е с к о й  
ч а с т и  ж н и в ь я  м е н е е  в а ж н о .  У н и ч т о ж е ш е  ж е в т о р ы х ъ ,  т .  е .  тф,хъ 
ч а с т е й  п о р а ж е н н ы х ъ  р ж а в ч п н о й  р а с т е ш й ,  к о т о р ы я  с в о з я т с я  с ъ  
п о л е й  и з а т е м ъ  с ъ  н а в о з о м ъ  в о з в р а щ а ю т с я  н а  п о л е ,  н е в о з м о ж 
н о  о н и  н е о б х о д и м ы  в ъ  к о р м ъ  и п о д с т и л ь ;  н о  с ъ  в ы в о з к о й  на 
п о л е  б о л е е  п е р е г о р е в ш а г о  н а в о з а  м о ж н о  п о л а г а т ь ,  ч т о  с п о р ы ,  
е с л и  и п о п а д у т ъ  нэ. п о л е ,  т о  п о н а д у т ъ  туда, у ж е  у т р а т и в ш и м и  

с в о ю  с п о с о б н о с т ь  п р о р о с т а т я .  З а т е м ъ ,  д л я  и с т р е б л е ш я  и е к о -  

т о р ы х ъ  в и д о в ъ  р ж а в ч и н ы  н е о б х о д и м о  б ы л о  бы  и с т р е б и т ь  в ъ  
с о с е д с т в е  с ъ  п о л я м и  в с е  р а с т е ш я ,  на  к о т о р ы х ъ  р а з в и в а е т с я  

э ц и д ш  э т и х ъ  в и д о в ъ  р ж а в ч и н н ы х ъ  г р п б о в ъ ,  с л е д о в а т е л ь н о  б а р -  
б а р и с ъ ,  к р у ш и н у ,  в о л о г л о д к у  и т .  д .  П о с л е  з а м е ч а т е л ь н ы х ъ  

и з с л е д о в а ш й  д е  Б а р и ,  н е  п о д л е ж и т ъ  н и к а к о м у  с о м н е ш ю ,  ч т о  
б а р б а р и с ъ  с п о с о б с т в у е т ъ  п о р а ж е н т  х л е б н ы х ъ  з л а к о в ъ  р ж а в ч и 
н о й ,  к а к ъ  э т о  д а в н о  б ы л о  п о д м е ч е н о  с е л ь с к и м и  х о з я е в а м и  и 
к а к ъ  э т о  м о ж е т ъ  б ы т ь  т а к ъ  ч а с т о  н а б л ю д а е м о  и  т е п е р ь  на  по-  
д я х ъ  в ъ  с о с е д с т в е  с ъ  с а д а м и ,  в ъ  к о т о р ы х ъ  и м е е т с я  б а р б а р и с ъ .  
Н о ,  п о л н о е  и с т р е б л е ш е  э т и х ъ  р а с т е н ш  н а  т а к о м ъ  п р о с т р а н с т в е ,  
к о т о р о е  о б е з п е ч и в а л о  бы  п о л е  о т ъ  з а н е с е ш я  н а  н е г о  сп ори ди й  
р ж а в ч и н н ы х ъ  г р п б о в ъ ,  п о н я т н ы м ъ  о б р а з о м ъ ,  в е с ь м а  т р у д н о ,  т е м ъ  
б о л е е  д л я  с и л ъ  о д н о г о  с е л ь с к а г о  х о з я и н а .

О ржавчине, поражающей рапсъ и сурепицу, я говорплъ 
уже во второй лекщи (см. стр. 107).

Р ж а в ч и н а  п о р а ж а е т ъ  в с е  х л е б н ы е  з л а к и  п о ч т и  в ъ  о д и н а к о 
в о й  с т е п е н и  в р е д н о с т и ;  юловня ж е  — с ъ  н а п б о л ь ш н м ъ  в р е д о м ъ  
п ш е н и ц у ,  и в ъ  о с о б е н н о с т и  я р о в у ю ,  и з а т е м ъ  п р о с о  и о в е с ъ ;  

я ч м е н ь  ж е  и р о ж ь  п о р а ж а ю т с я  г о л о в н е й  в е с ь м а  р е д к о  и  с л а б о .  
П ш е н и ц а  п о р а ж а е т с я  т а к ъ  н а з ы в а е м ы м и  мокрой, каменной ( Т Ш е -  
t i a  C a r i e s )  и летучей, пылевидного ( U s t i l a g o  C a r b o )  г о л о в н е й ;  
о в е с ъ — т о л ь к о  п о с л е д н е й ;  а п р о с о — п р о с я н о й  г о л о в н е й  (U s t i l a g o  
d e s t r u e n s ) . П о р а ж е н н о е  м о к р о ю  г о л о в н е й  п ш е н и ч н о е  р а с т е т е  
и м е е т ъ  в ъ  м о л о д о с т и  т е м н о з е л е н ы й  ц в е т ъ ,  о б р а з у е т ъ  к о  в р е 
м е н и  ц в е т е ш я  з д о р о в ы х ъ  р а с т е ш и  б о л ь ш у ю  з а в я з ь ;  н о  в с к о р е ,  
з а т е м ъ ,  л и с т ь я  ж е л т е ю т ъ ,  к о л о с ъ  д е р ж и т с я  п р я м о ,  п л е н к и  
о т т о п ы р и в а ю т с я ,  а т о л с т ы я  и к о р о т ш я  з е р н а  е г о ,  г р я з н о - з е л е -  
н а г о  ц в е т а ,  пр и  р а з д а в л и в а ш и ,  о б н а р у ж и в а ю с ь  в м е с т о  з а р о д ы 

ш а  и б е л к а  с н а ч а л а  м а ж у щ у ю с я ,  а п о т о м ъ  п ы л е о б р а з н у ю ,  ч е р н у ю ,  
в о н ю ч у ю  м а с с у ,  с о с т о я щ у ю  и з ъ  г р п б н ы х ъ  с п о р ъ .  Б о л ь н о е  з е р н о ,  
п р и м е ш и в а я с ь  к ъ  з д о р о в о м у ,  п о н п ж а е т ъ  ц е н у  п ш е н и ч н а г о  з е р н а ,  
п о т о м у  ч т о  г р я з н и т ь  е г о ,  т а к ъ  ч т о  н е л ь з я  о ч и с т и т ь  е г о  с к о л ь к о
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нибудь полно даже самой тщательной промывкой зерна, отчего 
мука выходить серая. Совершенно другой видъ имеетъ расте- 
Hie пшеничное или овсяное, пораженное летучей головней, такъ 
какъ этой последней разрушается не только внутренность, 
но и оболочка зеренъ, который представляютъ сухую, легко 
разлетающуюся пыль изъ грпбныхъ споръ; летучая головня, 
поэтому, не грязнитъ зеренъ, какъ мокрая; но, уничтожешемъ 
зеренъ приноситъ такой же вредъ, какъ и мокрая. Наконецъ,у 
проса, иораженнаго просяной головней, весьма рано засыхаютъ 
концы листьевъ, къ тому же покрытыхъ гуще, чемъ у здороваго 
растешя волосами; метелка поражается головней сплошь, прежде 
выхода ея изъ влагалища, часто же она и вовсе не развивается, 
образуетъ большой часйю желтоватыя, толстыя, конической фор
мы скучешя головневыхъ споръ. Летучая и просяная головни ио- 
ражаютъ обыкновенно все растете, между тЬмъ какъ мокрая го
ловня поражаетъ иногда лишь отд’Ьльныя колосья одного ра- 
стешя. Летучая головня распространяется обыкновенно силь
нее, захватываетъ болышя пространства, чймъ друйе два 
вида головни. Споры головневыхъ грибовъ, проростая, об- 
разуютъ изъ ростковъ свопхъ различнымъ образомъ и раз
личной формы вторичные органы размножешя (конидш), ко- 
торыя усилпваютъ еще размвожете гриба и расиространеше 
болезни. Голозневыя споры проростаютъ тотчасъ же, по до- 
стпженш ими зрелости, но въ тоже время сохраняютъ свою 
способность проростатя и долее *), во всякомъ же случай въ те
чете зимы, такъ что находяшдяся на поле споры отъ нредше- 
ствующаго, иораженнаго головней растешя, или же занесенныя 
на поле съ навозомъ или посевными семенами, проростаютъ 
еще осенью или будущей весной, когда окажутся блатцнятныя 
для этого услов1я влажности и теплоты, и ростки ихъ прони- 
каютъ въ первое междоузл1е развивающагося изъ семени заро- 
дышнаго растешя, т. е. въ то место, въ которомъ поднимаю
щейся кверху стебель зародышнаго растешя отделяется отъ опу- 
скающагося внизъ корня. Проникнувъ въ растете, грибъ раз
вивается вместе съ зародышнымъ растешемъ и образуетъ спо
ры въ плодовой завязи. Противъ головни въ частности можно 
прибегать къ протравливант посевныхъ зеренъ въ растворе 
меднаго купороса полупроцентной крепости, т. е. V* фунта мед-i 
наго купороса на 100 фунт. воды. Протравливаемое зерно по-

*) Споры просяной головни, напр., проросли *ще черезъ б л£тъ.
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мЬщается въ какую либо кадку, въ которой заливается сказан
ной крепости растворомъ такъ, чтобы этотъ послЬдшй покры- 
валъ его слоемъ въ 3—4 дюйма, и оставляется тамъ на 12—14 
часовъ, по истечеши которыхъ выбрасывается изъ кадки, раз- 
сыпается тонкимъ слоемъ и тщательно переворачивается. По 
истеченщ нЬсколькихъ часовъ, зерно можетъ быть разсЬяно 
руками, а по истечеши сутокъ—даже сЬяльной машиной. При 
такомъдолгомъзамачиванш, конечно, нЬсколько сЬмянъ, въ осо
бенности механически поврежденныхъ, напр. при молотьбЬ,теря- 
ютъ свою способность проросташя; у н'Ьсколькихъ эта способ
ность ослабнетъ, но за то вЬрнЬе погибнутъ споры чужеяднаго 
гриба. Такъ какъ споры мокрой и летучей головни значитель
но ослабЬваютъ въ своей способности проросташя, то употреб- 
леше на посЬвъ годовалыхъ сЬмянъ можетъ ослаблять развиНе 
головни, а при протравлнванш дЬлать излишнпмъ замачиваше 
сЬмянъ на болЬе чЬмъ 1—2 часа; въ этомъ же послЬднемъ 
случаЬ меньшее число посЬвныхъ зеренъ можетъ утратить свою 
способность проросташя вслЬдств1е протравлпвашя.

Третья изъ болЬзней нашихъ хлЬбныхъ злаковъ, а именно 
спорынья, хотя и встрЬчается на пшеницЬ и ячменЬ, но такъ 
рЬдко, что, можно сказать, поражаетъ исключительно одну лишь 
рожь. Она, обыкновенно послЬ сырой погоды, обнаруживается 
появляющимися у основашя цвЬтка каплями такъ-называемой 
медвяной росы, т.е. слизистой жидкости, образовавшейся вслЬд- 
CTBie разрушешя тЬла (мицел1я) нитевиднаго гриба (Claviceps 
purpurea), который въ свою очередь разрушаетъ зерно питающаго 
его растешя и производить въ огромномъ числЬ взмученный въ 
этой жидкости споры (стилоспоры). Эти споры проростаютъ весь
ма быстро и способствуютъ весьма быстрому росту нитевиднаго 
гриба; такъ что, дней черезъ 6—14 (смотря по погодЬ—въ влаж
ную погоду скорЬе) послЬ появлешя медвяной росы, мицелШ 
гриба образуетъ вздутия развЬтвлешя и, помощш ихъ, превра
щается въ плотный, остаюшдйся мпцелШ съ красноватымъ или 
фшлетовымъ содержимымъ въ клЬточкахъ наружнаго слоя. Этотъ 
остающейся мицелш, принимающий на ржи форму ржанаго зерна 
и называемый склерощрмъ, и представляетъ собственно то, что 
въ общежитш называютъ спорыньей, рожками. Склероцш, не 
ранЬе весны, развиваетъ изъ себя головки на ножкахъ и съ 
углублешямп на поверхности, въ которыхъ образуются споры, 
заключенныя въ споровые мЬшечки. Эти головки, сперва бЬлаго 
цвЬта, ко времени созрЬвашя ихъ окрашиваются въ пурпурово- 
фшлетовый цвЬтъ, и тогда выпускаютъ изъ себя споровые мЬ-
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шечки, а эти послЬдше—споры, заражаюшдя растешя въ полЬ. 
Ослабить развийе спорыньи можно удалешемъ рожковъ изъ по
сЬвныхъ сЬмянъ и такимъ снособомъ воздЬлывашя поражаемаго 
спорыньей растешя, который способствовалъ бы возможно одно
временному зацвЬтанш и отцвЬтант растешя; такъ какъ наблю- 
дешя показали, что заражеше спорыньей происходить легче 
всего во время зацвЬташя. Спорынья, примЬшнваясь въ боль- 
шомъ количествЬ къ зерну, идущему на хлЬбопечеше, можетъ 
быть причиной отравлешя людей, употребляющихъ такой хлЬбъ 
изъ такой содержащей спорынью муки; а потому, необходимо 
удалеше рожковъ также и изъ остальнаго зерна. Но, къ сожа- 
лЬнт, мы не имЬемъ снособовъ къ совершенному удаленш спо
рыньи изъ ржаныхъ сЬмянъ. ИмЬющимися зерночистилкамн, въ 
особенности куклеотборникомъ Периоде, можно значительно 
уменьшить содержаше спорыньи во ржи и сдЬлать эту нослЬд- 
нюю вполнЬ годной для хлЬбопечешя; но нельзя удалить ее со
вершенно изо ржи и, слЬдовательно, нельзя получить совершен
но чистыхъ отъ спорыньи сЬмянъ.

По поводу болЬзней, поражающихъ паровыя растешя (см. 
стр. 115), я уже привелъ нЬсколько соображенш относительно 
общихъ противъ нихъ мЬръ, сохраняющихъ свое значеше и про- 
тивъ только что опнсанныхъ мною болЬзней растешй полеваго 
клина. Но, здЬсь къ этнмъ мЬрамъ можно прибавить еще двЬ: 
во-первыхъ—по возможности удалеше изъ сосЬдства полей дпко- 
пропзрастающихъ растешй, такъ какъ на нихъ развиваются тЬ- 
же болЬзни, что и на воздЬлываемыхъ въ полЬ растешяхъ, такъ 
наир., мокрая головня на плевелахъ (Lolium); спорынья—на 
сборной ежЬ (Daetylis glommerata), плевелЬ (Lolium), тимо- 
феевкЬ (Phleum pratense), лисохвостЬ (Alopecurus); рапсовая 
ржавчина на дикоироизрастающей свирЬпЬ (Sinapis arvensis), 
пли, эциднй пукцинш полосатой на вологлодкЬ и т. д. Во-вто- 
рыхъ, осушеше слишкомъ сырыхъ почвъ, такъ какъ сырость 
способствуетъ развитию грибовъ.

Чужеядными грибами не исчерпываются зраги растенШ поле
ваго клина. НерЬдко растешя, уцЬлЬвппя отъ болЬзней, под
вергаются нападенш разныхъ животныхъ и преимущественно 
насЬкомыхъ, изъ числа которыхъ коснусь только тЬхъ, который 
особенно вредны растешямъ разсматриваемаго мною клина, и 
начну съ того, который причиняетъ въ настоящее время наибо- 
лЬе вреда въ нашихъ южныхъ губерн1яхъ Херсонской, Таври
ческой, Екатерпнославской, Полтавской и Харьковской.Я гово
рю о кузькп-хрущп> австргйскомъ (Anisoplia austriaca), который,



появляясь перщдически черезъ каждые два года, при каждомъ 
своемъ повомъ появлешн все бол*е и бол*е усиливаетъ опусто- 
шешя.

Появляясь, въ Mai м*сяц±, во время цв*тетя ржп, жукк 
совокунляются въ начал* шня, поел* чего самцы, в*роятно, 
вскор* умираютъ, а самки, въ исход* шня или начал* поля' 
уходятъ въ землю, на необработываемыхъ земляхъ, счарыхъ за- 
лежахъ, на глубину 1—3 дюйм., для складки яицъ. Изъ яицъ 
выходятъ личинки, живушдя въ почв* на глубин* 2—4 верга- 
ковъ и имйюнця, по всей в*роятности, тотъ-же образъ жизни, 
какъ и личинки майскаго жука. Он*, по наблюдешю н*кото- 
рыхъ, приносятъ большой вредъ хлЬбнымъ иолямъ, обгрызая 
корни, .акъ что растешя валятся, п поля на большое простран
ство становятся совершенно черными; но наблюдение другихъ 
личинки безвредны. На второй годъ по складк* яицъ личинки 
превращаются въ жуковъ, которые по вечерамъ, съ шумомъ пере
летая съ колоса на колосъ, по*даютъ молодыя, только что на
ливаю шдяся, еще мягшя и сочныя зерна. Сначала они зам*ча- 
ются на ржи, потомъ на пшениц* и, наконецъ, на ячмен*; 
метельчатые колосья овса и проса м*шаютъ поврежденш жу- 
комъ этихъ хл*бовъ. Пока, не им*ется еще д*йствительныхъ 
средствъ борьбы съ этимъ страшнымъ врагомъ нашихъ южныхъ 
полей. Стряхиваше его съ колосьевъ бичевой заставляет! его 
или падать на землю, откуда онъ снова взбирается на колосъ, 
или же перелетать на близь лежащее иоле. Собарате его сач- 
комъ, которое могло бы исполняться д*тьми, получающими 
сравнительно меньшую заработную плату, представляется сла- 
бымъ средством! въ виду громадныхъ пространств! нашихъ 
южныхъ полей. Въ посл*днее время сообщаютъ о машин* Со- 
ковннна излавливающей и уничтожающей жука, на которую 
обратили уже внимаше южвыя земства; но пока еще яеим*ется 
результатов! ея ирим*нетя, которые позволяли бы сдЬлать ей 
окончательную оц*нку.

Встрйчаюпцйся с*верн*е кузьки, напр. въ Тульской губер- 
ши, хрущъ крестоносецъ пока ие причиняетъ значительнаго 
вреда.

Между т*мъ какъ на юг* Россш идетъ борьба съ кузькой, 
на с*вер* Россш (въ Костромской губернш) опустошает! ози- 
мыя поля ржаной червь—гусеница бабочки озимой ржаной ноч
ницы (Noctua—Agrotis segetum). Бабочка появляется въ конц* 
шля, а иногда и раньше; при этомъ летаютъ почти всегда 
только одни самцы, самки же прячутся подъ листьями близь
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стоящпхъ растетй, гд* спокойно ожндаютъ самцевъ, апоопло- 
дотворенш, иерелетаютъ неболышя разстояшя, чтооы отыскать 
удобный для складки яицъ м*ста на сорныхъ травахъ, покры- 
вающпхъ поле или на растетяхъ, произрастающих! помежамъ 
и дорогамъ, пролегающим! между полями. Черезъ дв*, три не- 
д*ли изъ положенных! яицъ выходить гусеница, которая пи
тается разными растетями, какъ-то: дикорастущими злаками, 
свекловицей, картофелем! и т. д., если бы ко времени ея вы
хода не было еще на поляхъ озпмыхъ всходовъ, а зат*мъ пе- 
веходптъ на эти посл*дн1я съ ихъ появлешемъ. Днемь они 
прячутся подъ камнями, щепками, глыбами земли, другими раз
бросанными пополю предметами, или уходятъ иногда неглубоко 
въ землю, а съ заходомъ солнца выходятъ изъ своихъ дневныхъ 
уб’Ьжищъ. Ночью, он* перегрызают! еще мяпйй и тонкш стебе- 
лекъ, какъ разъ надъ корнемъ, и увлекают! его съ собой снова 
въ свое дневное уб*жище; днемъ же, он* по*даютъ корни, и 
такимъ образомъ уничтожают! озимые всходы, испещряя озимое 
поле большей или меньшей величины нл*шинами. Съ приблпже- 
шемъ зимы, гусеницы уяодятъ въ землю на н*сколько дюнмовъ 
глубины, и впадаютъ въ спячку; а весной снова принимаются 
за уничтожете озимей, увеличивая на пол* число образовав
шихся еще осенью плЬшинъ. Наблюдетя показали, что рожъ 
страдаетъ сильнЬе отъ червя на унавоженныхъ м*стахъ, иосл* зе- 
ленаго пара или поел* клевера и при раннемъ выс*в*. Для за
щиты полей отъ этого врага предлагаются и принимаются съ 
большимъ или менынимъ усп*хомъ сл*дуюнця м*ры: для уда- 
лен1я изъ сос*дняго поля дикорастущих! растейй, могущих! дать 
пр!ютъ и пищу червю, зеленый паръ зам*няется чернымъ и обка
шиваются своевременно полевыя межи. Зат*мъ, изб*гаютъ 
нос*ва озимей поел* кормовыхъ травъ. Дал*е, такъ какъ наблю- 
дешя показывают!, что вредныя нас*комыя вообще усиливаются 
въ теченш трехъ л*тъ, слЬдующихъ за ихъ появлешемъ, а за- 
т*мъ на н*сколько л*тъ ослаб*ваютъ, изчезаютъ,благодаря уси- 
денш истребляющихъихъ на*здниковъ, то съ одной стороны можно 
прекратить совс*мъ пос*въ озимой въ теченш двухъ л*тъ, слЬдую
щихъ за появлешемъ червя въ сколько нибудь значительном! 
количеств*; съ другой—следить постоянно за врагомъ н истреб
лять его въ т* годы, когда его мало; осматривать появлякишя- 
ся на озимомъ пол* пл*шины, выбирать гусеницъ, лежащихъ 
подъ самой поверхностью земли; или же, вм*сто собирашя руками, 
обливать ихъ см*сью фениловой или карболевой кислоты съ водой. 
Наконецъ, въ предупреждеше разброда гусеницъ съ м*ста, на
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которомъ онй появились, на сосйдшя мйста, обводятъ мйсто, 
занятое гусеницей, бороздкой въ 4—5 вершковъ глубины, че- 
резъ которую гусеницы не переходатъ. При общихъ исвоевре- 
менныхъ устыяхъ хозяевъ местности, подвергшейся нападенш 
насйкомаго, вредъ, причиняемый этимъ гюслйднимъ, можете быть 
значительно ограниченъ, если не совсймъ устраненъ.

Кромй того нашимъ хлйоамъ на иоляхъ причиняютъ несомнйн- 
нын и постоянный вредъ, хотя далеко не такой значительный, 
какъ предыдущая насйкомыя, личинки нйсколькпхъ мухъ: Dip- 
losis (Cecydomia) tritici, Cecydomia destructor и Oscinis frit; ли
чинки же маленькаго прямокрылаго насйкомаго Thrips cereaii- 
um, перепончатокрылаго Ceplius pygmaeus, и жуковъ: пйуна 
горбатаго (Zabrus gibbus) и полосатаго или хлйбнаго щелкуна 
(Agiiotes lineatus—segetum) причиняютъ имъ случайный или 
даже сомнительный вредъ. Пока, мы еще не знаемъ мйръ истреб- 
лешя этихъ насйкомыхъ. Перепашка полей послй уборки хлй- 
оовъ, невидимому, полезная вомногихъ другихъ отношетяхъ, мс- 
жетъ служить въ тоже время истреблешю личинокъ, напр., хлйб- 
наго щелкуна, уХодящаго въ землю на 1>/*—2 вершка, или 
Ceplius pygmaeus. Сильно пострадашшя отъ Cecydomia destruc
tor озими остается лишь запахать.

Нобовымъ зерновымъ растешянъ въ особенности вредятъ зер
новики (Bruchus). Изъ нихъ на горохъ наиадаетъ гороховой 
(В. Pisi), на полевые бобы—В. rufimanus (см. стр. 114), на ви
ку и нолевые бобы—В. granarius и на чечевицу—В. lentis. Эти 
жуки появляются на иоляхъ обыкновенно, когда начинаютъ цвйс- 
тя пптаюшдя ихъ растешя, нлп нисколько ранйе; вслйдъ за 
появлешемъ они спариваются, послй чего самки приклепваютъ 
къ молодымъ боокамъ маленьшя, качкообразныя, лимопножел- 
rai о цвйга яички и, вскорй затймъ, умираютъ. При теплой сол
нечной погодй, уже черезъ нисколько дней послй складки яицъ, 
изъ этихъ послйднихъ выходятъ личинки, который сейчасъ же 
въйдаются въ мягкий еще, нужный бобъ и его зерна. Если го
рохъ развивается довольно сильно, то каждой личинкй доста
точно одного зерна; иначе, она въедается въ другое зерно въ 
такое время, что ея входъ еще заростаетъ; но, никогда не пе- 
реходитъ въ другой бобъ. Горохъ, затймъ, поспйваетъ; соби
раются зерна, въ томъ числй иташя, внутри которыхъ заклю
чено наейкомое въ видй личинки, куколки пли жучка. Къ веснй 
жучекъ пробуравливаетъ дыру въ оболочкй зерна и выходить, 
чтобы пршскать гороховое поле; но въ холодное время остается 
между гороховыми зернами или на полу7; бйгаетъ же и летаетъ

только при теплой солнечной погодй. Онъ уничтожаете иногда 
половину урожая. Особенно сильны повреждешя, причиняемым 
имъ въ Сйверной Америкй, откуда онъ, въ концй прошедшаго 
столй’Ия, занесенъ былъ въ Европу; въ Европй же онъ особен
но вреденъ наЮгй, такъ что воздйлываше гороха прекращается 
южнйе известной южной границы, определяемой въ значитель
ной степепи, если не исключительно опустошешями зерновика. 
Такъ, въ Австрш южнйе Моравш, а у насъ, можно сказать, по
чти южнйе Орловской губерши воздйлываше гороха становится 
весьма рйдкимъ. Здйсь, мйсто гороха занимаютъ фасоль н 
пузырьникъ, неповреждаемыя зерновиками. Пузырьникъ, также 
6 apaHift горошекъ, подъ именемъ двузернаго гороха, ейится у 
насъ крестьянами въ Екатеринославской губернш, а подъ име- 
йемъ нута встречается въ Каменецъ-Подольской губернш. Упо- 
треблеше для поейва лишь зеренъ, не заключающихъ наейко- 
маго, или просушка ейменнаго гороха при температурй йО/а0?* 
(см. стр Л 14) представляются пока единственными удобопримй- 
нимыми средствами борьбы съ зерновиками.

Масличныя зерновыя растенья изъ семейства крестоцвйтныхъ 
подвергаются преимущественно нападенш блохи (Haltica olera- 
сеа и nemorum); исключеше составляете развй рыжикъ, почти 
не страдающий отъ нихъ. Блохи перезимовываютъ подъ листь
ями, камнями, въ щеляхъ деревьевъ, и весной, въ первые теп
лые иcyxie дни, спариваются, послй чего самки кладутъ япца 
на л петь я хъ. Дней черезъ 10, изъ яицъ выходятъ личинки, а 
дней черезъ 16 изъ послйднихъ—жучки. Какъ въ состоянш 
личинки, такъ и въ состоянш жучка блоха повреждаетъ лишь 
молодыя, нйжная еще растенья и не трогаетъ этихъ послйд- 
нпхъ, когда они станутъ старше, грубйе. Холодная и дождли
вая погода уничтожаете ихъ гораздо полнйе мйръ, приведен- 
ныхъ мной во второй лекцш (стр. 111), между которыми время 
поейва играете все же напболйе видную роль.

Изъ масличныхъ крестоцвйтныхъ растеши рапсъ подвергает
ся кромй того нанадешю рапсовой блестянки (Meligethes Niti- 
dula аепеа (см. стр. 112), небольшаго жучка, который летаетъ 
съ начала весны по разнымъ цвйтамъ сливъ, сложноцвйтныхъ, 
и потому, надобно полагать, перезимовываете въ видй жучка. 
Ко времени же цвйтешя рапса собирается на цвйтахъ этогоио- 
слйдняго, въ которые самки, по ихъ оплодотворенш самцами, 
кладутъ своп яйца; изъ яицъ выходятъ личинки, которыя въй- 
даются въ завязь и остаются въ этомъ состоянш около мйся- 
ца; и, затймъ, падаютъ на землю, забираются въ нее, окукля-
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ются въ легкой ткани и черезъ 12—16 дней превращаются въ 
жучковъ, появляющихся въ начал!» 1юля снова на поверхности 
земли. Холодная весна и поздше морозы, равно какъ холодная, 
дождливая погода во время спаривашя и кладки яицъ, уничто- 
жаетъ блестянку. Хозяннъ асе можетъ ослабить вредъ, причи
няемый этнмъ насекомыми, заботами о сылошномъ, сильномъ и 
одновременномъ развитш растешй на всемъ поле, такъ какъ 
изъ большаго числа сильныхъ, равномерно зацветающпхъ н 
и скоро отцвЬтающнхъ растенш, насекомое устЬваетъ повре
дить сравнительно небольшое число. Этихъ же целей заботы 
хозяина достигаютъ полнее всего помощщ рядоваго посева.

Если не исключительно, то преимущественно льну, изъ рас
теши полеваго клина, вредитъ зеленая гусеница бабочки Plusia 
gamma, которая появляются иногда въ такомъ громадномъ чио 
л4, какъ наир, въ 1871 г., въ губершяхъ Псковской, Витеб
ской, Могилевской, что нокрываетъ сплошнымъ слоемъ дороги. 
Бабочка летаетъ, начиная съ весны и до осени, не только но
чью, но н днеыъ при солнечномъ тяти. Спариваясь только 
ночью, она начинаетъ класть на ниасней поверхности листьевъ 
яйца, изъ которыхъ черезъ 10—14 дней выходятъ весьма про
жорливым гусеницы, достигающая, спустя нисколько недель, 
длины 1 дюйма и окукляющдяся на листьяхъ или стебляхъ, 
въ ирозрачномъ б£ло-шелковнстомъ коконе. Смотря по погод̂ , 
куколка остается въ теченш 1—3 недели, когда изъ нея выхо
да’1"1’ бабочка. При такомъ бысгромъ размноженш насйкомаго, 
въ теченш лРта можетъ явиться одно за другимъ до трехъ по- 
колРнПг. Насекомое перезимовываетъ какъ въ состоянш яйца 
п куколки, такъ и въ состоянш гусеницы. Гусеницы начннаютъ 
поедать растешя снизу стебля, на которомъ съЬдаютъ кожу, 
зат4мъ листья, цветы к, наконецъ, с̂ менныя головки. Оне 
пропадаютъ отъ сырой и холодной погоды. Грачи во множестве 
поклевываютъ гусеницъ, а ласточки бабочекъ. Довольно легкое 
собираше гусеницъ неприменимо на льне, если этотъ послед- - 
нШ не можетъ снести вытапгывашя. Въ случае сильнаго раз
вит  ̂ зеленой гусеницы, лучше перепахать занятую ею часть 
поля, чтобы лредупредить распространеше ея на друпя части 
поля, если недостаточно лишь отделить первой отъ послЬднихъ 
помощш канавы съ крутыми стенками, или сейчасъ же выте
ребить ленъ, если онъ можетъ уже дать хоть какое либо во
локно, такъ какъ иначе пришлось бы лишиться и этого малаго.

Описанная только что бабочка кроме льна, какъ я сказалъ 
выше, уничтожаетъ еще и друпя изъ растенш полеваго клина,
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какъ-то: овесъ, горохъ, рыжнкъ. Но еще большее число расте 
шй, даже вей полевыя растешя безъ псключешя, повреждаютъ 
а пстребляютъ изъ насйкомыхъ: медведка (Gryllotavpa vulga- 
ris), причиняющая сравнительно съ последующими на се ко мым- 
нпчтожнып вредъ, гусеница метлицы (Botis sticticalis), о кото
рой я упомцналъ въ третьей лекщп (стр. 176); саранча (Oedi- 
poda migratoria), опустошающая особенно сильно ноля юго-за- 
падныхъ губернш; и изъ млекопитающяхъ: суслпкн-овражкн 
(серый п крапчатый — Spermophilus musicus и guttatus), кото
рые особенно сильно опустошаютъ поля юго-восточиыхъ гуоер- 
шй, полевки (земляная, полевая и короткоухая — arvicola agres- 
tis, arvalis и subterranea), повреждаются преимущественно корнп 
яолевыхъ растенш, и мыши (нолевая и малютка—Mus agrarius 
и minutus), который пстребляютъ препмуственно хлебъ въ скнр- 
дахъ. Мыши особенно сильно повредили озими въ ирошедшемъ 
году въ средней Poccin, при чемъ повреждешя наблюдались пре
имущественно на менее хорошо разработанныхъ, запольныхъ 
земляхъ, на которыхъ мышамъ удобнее было устраивать себе 
норы. Не стану останавливаться на мГрахъ истреблешя этихъ 

В враговъ, лежащихъ вне paioHa настоящпхъ лекщп; замечу толь
ко, что борьба съ этими общеизвестными врагами крайне труд
на н требуетъ въ особенности общихъ усплш всехъ местныхъ 
хозяевъ; эти усшНя должны, главнымъ образомъ, направляться 
на целесообразное сохранеше и даже размножеше естествен- 
ныхъ враговъ, вредящихъ нашимъ полямъ животныхъ, какъ-то. 
собакъ, кошекъ, лисицъ, ежей, ласокъ, грачей, ястребовъ, совъ, 
для истреблешя мышей, сусликовъ; а для истреблешя насеко- 
мыхъ—летучпхъ мышей, крота, землеройки, ужей, ящерпцъ, ля- 
гушекъ и въ особенностп разныхъ птицъ.

Гастешя полеваго клина, убираются въ различное время, въ 
зависимости отъ продолжительности першда нхъ нроросташя̂  
времени пхъ высева и времени наступлешя того состояшя зре
лости, въ которомъ они убираются. Продолжительность перСода 
пхъ проросташя (см. стр. 69) и время нхъ высева (см. стр. 251) 
намъ уже известны; что яге касается состоянш зрелости, въ 
которомъ они убираются, то это завпсптъ отъ цели пхъ возде- 
лывашя. Гастешя полеваго клина, возделывающаяся для зеренъ, 
въ особенностп если имеется въ виду получеше хорошихъ по- 
севныхъ сЬмянъ, лучше всего было бы убирать, по достиже- 
ши ими полнаго развппя, полной зрелостп, т. е. когда, напр. 
у колосовыхъ хлебовъ, семя перестаетъ увеличиваться въ ве
се, делается совсГмъ твердымъ, вследств1е потерн нмъ воды
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путемъ пспарешя, и не ломается уже более при сгибашя 
его черезъ ноготь. Но, точное сл'Ьдовате этому, повиднмо- 
му, верному правилу, затрудняется многими обстоятельства
ми, заставляющими отступать отъ него. Къ числу этпхъ обстоя- 
тельствъ принадлежать, во 1-хъ: качество зерна; такъ, у пше
ницы, ржи, при уборке ихъ раньше полной зрелости, въ со
стояли такъ называемой желтой зрелости, когда желтеете со
лома, а содержимое зерна, которое ломается еще при перегиба- 
Hin его черезъ поготь, становится тягучимъ, воскообразнымъ,-— 
получается зерно, которое, обладая вполне способностш проро- 
стать, даетъ въ тоже время меньше отрубей в большее коли
чество болйе тонкой, нужной и белой муки,

Во 2-хъ потеря зерна, вслйдс'те осыпашя, какъ наир, у бе- 
зостыхъ мягкихъ пшенпцъ—гирокъ, у ржи, въ особенности кус
товой, у овса, проса, у всйхъ бобовыхъ растешй, въ особен
ности гороха, и у вс£хъ крестоцвгЬтныхъ ыасличныхъ растеши, 
преимущественно же черной горчицы н рапса, поражекнаго ржав
чиной (см. стр. 107), или всл4дств1е обламывашя колосковъ (у 
овса) или колоеьевъ (у ячменя). Въ предупреждеше такой по
тери зерна приходится убирать эти растешя ранее полной зре
лости; наир., у особенно легко осыпающихъ зерно колосовыхъ хле- 
бовъ, какъ только зерно выйдете изъ молока, т. е. не будетъ 
оояаруживать внутри себя жидкость. Такая ранняя сравнитель
но уборка особенно важна въ жаркомъ климате, когда прихо
дится убирать болышя пространства, при сравнительно малыхъ 
средствахъ уборки, какъ наир, въ нашихъ степныхъ губершяхъ, 
такъ что кончить уборки нельзя менее, чемъ въ несколько 
дней, между темъ какъ зерно быстро переходить отъ молочной 
зрелости, когда содержимое его еще жидко, къ перезрелости, 
когда оно делается совершенно твердымъ, а солома белеетъ; 
иначе, хлебъ только что поспевшш къ уборке, черезъ три, 
два дня, даже день начинаете уже течь, осыпать зерно.

Въ 3-хъ, неравномерность созревашя зеренъ какъ на различ- 
ныхъ растешяхъ одного поля, такъ и на одномъ и томъ же 
растенш. Первое проявляется особенно сильно при дурной за
делки семянъ (см. стр. 261), когда семена прикрываются раз
лично глубоко, такъ что даютъ разновременные всходы—прп 
влажной погоде, мельче покрытый даютъ ихъ раньше, глубже 
прикрытая семена—позже, по разница въ этомъ случае все же 
менее значптельйа, чемъ въ сухую погоду, когда раньше даютъ 
всходы глубже прикрытия семена; менее же глубоко прикры
тая, находящаяся на поверхности, даютъ ихъ гораздо позже,
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иногда спустя лишь много времени, после появлешя первыхъ 
всходовъ, съ выпадашемъ иерваго дождя, какъ это было, наир, 
въ Тульской губернш, въ 1878 году, съ овсомъ, отличавшимся 
необычапнымъ двуростомъ. Такое явлеше замечается чаще у 
яровыхъ хлебовъ, чемъ у озпмыхъ, у которыхъ при большей 
продолжительности времени заняшя ими ноля, развипе расте
ши более выравнивается. У озимыхъ хлебовъ—ржи эта разно
временность въ созреваши замечается особенно тогда, когда 
она, не выйустившись хорошо съ осени, кустится еще весной; 
весна же, открывшись рано съ теплой п ясной погодой, стано
вится холодной и сухой и затемъ снова теплой и умеренно 
влажной, такъ что развпИе заложенныхъ съ осени побеговъ 
значительно опережаете развиИе весеннихъ побеговъ. Вторымъ, 
т. е. неравномерностью созревашя зеренъ на одномъ и томъ 
же растеши отличаются хлеба съ метелко-юлосомъ, следова
тельно овесъ, просо, затемъ гречиха, и, наконецъ, бобовыя и 
масличныя крестоцветный растешя. Унпхъ, сравнительно, зна
чительна разница въ развитш цветовъ различныхъ частей цве- 
торасположешя, метельчатаго колоса, или на различныхъ час- 
тяхъ растешя; въ особенности значительна эта разница у гре
чиха н бобовыхъ растешй, къ тому же въ годы, когда, какъ 
напр. въ 1878 г., всдедъ за довольно продолжительной засу
хой, начались съ Петрова дня дожди, перепадавпие въ тече- 
ши всего 1юля месяца, Поэтому, въ случае неравномерности 
созревашя зеренъ. на различныхъ растешяхъ при двуросте, 
растешя убираются, когда дозреете большая часть растешй, не 
дожидаясь дозрйвашя всйхъ растешй; въ случае же неравно
мерности созревашя зеренъ иа одномъ и томъ же растенш,— 
когда дозреете большая часть зеренъ или когда дозреютъ ниж- 
Hie (первые) плоды, напр. у гречихи, бобовыхъ и крестоцветныхъ 
масличныхъ растешй. Иначе, если бы дожидаться полной зре
лости всехъ растешй, можно было бы утратить большое коли
чество раньше созревшихъ, большей частью лучшихъ зеренъ, 
вследств1е осыпашя. Впрочемъ, у овса лучппя зерна образуются 
не въ средине, какъ у хлебовъ съ простымъ колосомъ, а на 
верхушке метелка; почему, иногда, съ цел1ю получешя более 
тяжелыхъ заренъ, овесъ убирается несколько позже, даже съ 
рискомъ потерять некоторое количество менее хорошпхъ зеренъ 
вследствие осыпашя.

Въ 4-хъ, состояше погоды. Въ ненастье приходится отклады
вать уборку; такъ какъ убранное въ состоянш неполной зрело
сти зерно можетъ скорее пострадать въ сырую погоду; къ тому
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ж е в ъ  с ы р у ю  п о г о д у  з а м е д л я е т с я  п с а м ы й  х о д ъ  с о з р Ъ в а т я  з е -  
р е н ъ .  З а т о ,  е с л и  п о п а д е т ъ  п о д ъ  д о ж д ь  п е р е с т о я в п п й ,  п е р е з р е в 

ш и  х л 'Ь бъ ,  т о  д о ж д и ,  о с о б е н н о  с и л ь н ы е ,  м о г у т ъ  е щ е  у с и л и т ь  
п о т е р ю  з е р н а .

Н о ,  е с л и ,  с ъ  о д н о й  с т о р о н ы  у к а з а н н ы й  м н о ю  о б с т о я т е л ь с т в а  
м о г у т ъ  п о б у д и т ь  х о з я и н а  п р и с т у п и т ь  к ъ  у б о р к е  з е р н о в ы х ъ  
р а стен и й  р а н ь ш е  и л и  п о з ж е  т о г о  с о с т Ъ я ш я  п о л н о й  з р е л о с т и ,  прп  
к о т о р о м ъ  п о л у ч а е т с я  н а и б о л ь ш е е  к о л и ч е с т в о  н а и л у ч ш а г о  з е р н а ,  
т о  с ъ  д р у г о й  с т о р о н ы  н е о б х о д и м о ,  п о  в о з м о ж н о с т и ,  и з б е г а т ь ,  
б е з ъ  к р а й н е й  н е о б х о д и м о с т и ,  к а к ъ  с л и ш к о м ъ  р а н н е й ,  т а к ъ  и с л п ш -  

к о м ъ  п о з д н е й  у б о р к и .  М е ж д у  т Ь м ъ ,  м н о п е  х о з я е в а  ч р е з в ы ч а й н о  
с к л о н н ы  к ъ  т а к и м ъ  к р а й н о с т я м ъ ,  в ъ  о с о б е н н о с т и  к ъ  п е р в о й  п зъ  
н и х ъ ,  п з ъ  ж е л а ш я  о б е з п е ч н т ь  с е б е  p a 6 o n ie  р у к и  п р и  у б о р к и  

х л е б а .  Н Ь т ъ ,  к о н е ч н о ,  н и к а к о й  в о з м о ж н о с т и ,  у к а з а т ь  в о о б щ е ,  
в ъ  к а к о й  M t p i  м о ж е т ъ  о п р а в д ы в а т ь с я  о б с т о я т е л ь с т в а м и  н з в е с т -  
н а г о  м е с т а  и в р е м е н и  б о л е е  р а н н я я  у б о р к а ,  н о ,  н е л ь з я  н е о б р & т н т ь  
в н и м а ш я  н а  т о ,  ч т о  при  р а н н е й  у б о р к и ,  о с о б е н н о  б е з ъ  н е о б х о -  
д и м ы х ъ  п р е д о с т о р о ж н о с т е й  пр и  д а л ь н 'Ь й ш е м ъ  у х о д е  за  у б р а н 
н ы м и  pacreHiaMH, п о л у ч а е т с я  л е г к о в е с н о е ,  ч а с т о  щ у п л о е ,  м а л о  
п р о ч н о е  в ъ  д е ж к е  в е р н о ;  т а к ъ ,  и а п р . ,  п р и  у б о р к е  к о л о с о в ы х ъ  
х л Ъ б о в ъ  р а н е е  н а с т у п л е ш я  ж е л т о й  з р е л о с т и ,

Р а с т е ш я ,  в о з д е л ы в а е м ы я  в ъ  п о л е в о м ъ  к л и н у ,  д л я  с т е б л е й  и 
л и с т ъ е в ъ  с ъ  д е л 1 ю  и о л у ч е ш я  в о л о к н а ,  л е н ъ  и к о н о п л я ,  у б и 
р а ю т с я  в ъ  р а з л и ч н о е  в р е м я ,  с м о т р я  п о т о м у ,  и м е е т с я  ли в ъ  в и д у  

п о л у ч и т ь  о д н и  с е м е н а ,  и л и  с е м е н а  и в о л о к н о ,  и л и  о д н о  т о л ь к о  
б о л е е  и л и  м е н е е  т о н к о е  в о л о к н о .  О н п  у б и р а ю т с я  р а н ь ш е  в ъ  
п о с л е д н е м ъ  с л у ч а е  и т е м ъ  р а н ь ш е ,  ч е м ъ  т о н ь ш е  в о л о к н о ,  к о 
т о р о е  и м е е т с я  в ъ  в и д у  п о у ч и т ь  и з ь  н и х ъ .  Т а к ъ ,  л е н ъ  н а  с е 
м е н а  у б и р а е т с я  к о г д а  э ти  п о с л е д ш я  п о л у ч а т ь  с в о й с т в е н н о е  
гш ъ к о р и ч н е в о е  о к р а ш и в а ш е ;  н а  с е м е н а  и  в о л о к н о ,  к о г д а  п о -  
б у р е ю т ъ  г о л о в к и ,  н о  с е м е н а  о к р а с я т с я  в ъ  с к а з а н н ы й  ц в е т ъ  
л и ш ь  в ъ  н и ж н е й  с в о е й  ч а с т и ;  н а к о н е ц ъ ,  н а  о д н о  в о л о к н о  р н ъ  

у б и р а е т с я , к о г д а  т о л ь к о  к а ч н у т ь  б у р е т ь  г о л о в к н , а  и н о г д а  д а ж е  
н т о г о  р а н ь ш е ,  т о т ч а с ъ  н о  о т ц в е т е н ш  е г о .

Р а с т е ш я ,  в о з д е л ы в а е м ы й  д л я  к о р м а ,  о д н о л е т ш я  к о р м о в ы я  
т р а в ы ,  у б и р а ю т ъ  б о л ь ш е й  ч а с ш ю  в ъ  п о л н о м ъ  ц в е т у ,  или  п р п  
с а м о м ъ  н а ч а л е  о б р а з о в а ш я  з а в я з и ,  п о т о м у  ч т о  в ъ  э т о  в р е м я  

. о н и  д а ю т ъ  н а и б о л ь ш е е  к о л и ч е с т в о  к о р м о в о й  м а с с ы  с р а в н и т е л ь н о  
е щ е  в е с ь м а  х о р о ш а г о  к а ч е с т в а .

Н а к о н е ц ъ ,  р а с т е ш я  в о з д е л ы в а е м ы я  д л я  к р а с я щ и х ъ  в е щ е с т в ъ ,  
у б и р а ю т с я :  н а п р . ,  ц е р в а , ' к о г д а  о н а  н а х о д и т с я  въ  ц в е т у ;  а у в а й -  
д ы  с р е з а ю т с я  д в а  р а з а  к о р н е в ы я  л и с т ь я  въ п е р в о м ъ  г о д у ,  к о г д а  
о н а  е щ е  н е  о б р а з у е т ъ  ц в е т о ч н а г о  с т е б л я .
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Такимъ образомъ, въ зависимости отъ указанныхъ мною выше 
трехъ моментовъ, растешя, возделываемыя въ полевомъ клину, 
убираются въ различное время, раньше или позже, примерно, 
однако, въ такой последовательности: раньше другихъ кормо
выя травы ранняго посева, затемъ—озимые хлеба въ такомъ 
порядке: ячмень, рожь, пшеница и, наконецъ, яровыя растешя; 
изъ яровыхъ раньше другихъ убираются: овесъ, пшеница; за
темъ—горохъ, вика, ячмень; позже—просо,гречиха. Впрочемъ, 
погода значительно изменяетъ, иногда,этотъ порядокъ, и слу
чаются годы, когда, наир., въ средней Poccin, приходится убирать 
почти одновременно рожь, овесъ, раншй зеленый горохъ, какъ 
это было, наир., въ 1877 г.

Растешя полеваго клина убираются срезкой ихъ серпомъ, 
косой или жатвенными и носильными машинами, или теребле- 
темъ—вырывашемъ ихъ съ корнемъ изъ земли. Теребятся пре
имущественно прядильныя растешя, потому что здесь важно 
убрать какъ можно полнее стебель растешя и прихватить даже 
корень,чтобы увеличить количество волокна, доставляемая стебле
выми частями растешя. Изъ зерновыхъ же растенш полеваго кли
на теребятъ, иногда, растешя съ слабымъ стеблемъ, легко полега- 
юшдя и, потому, трудно убпраюпцяся срезывашемъ, какъ это бы- 
ваетъ иногда съ горохомъ. Уборка серпомъ все более и более 
уступаетъ место уборке косой и жатвенными и носильными ма
шинами, не смотря на то, что потеря зерна при уборке сер
помъ несомненно меньше, чемъ при уборке косой; такъ какъ 
при уборке серпомъ не только меньше сотрясете растенш, а 
следовательно и осыпка зеренъ, но и чище вяжется хдебъ въ 
снопы; следств!емъ же этого последняго то, что менее теряется 
хлеба при перевозке, складке въ скирды и молотьбе. А потому, 
хлебъ полеглый, убираемый въ состоянш, более близкомъ къ 
полной зрелости, убирается всегда охотнее серпомъ, чемъ косой, 
если только возможно найти жней за подходящую цену. Убор
ка серпомъ работа до того трудная для жней и, вследств1е 
этого, дорогая, что въ настоящее время приходится преимуще
ственно, почти исключительно, косить хлеба, особенно тамъ, где 
хлебные посевы более значительны. Чтобы уменьшить вредное 
действ1е кошешя, необходимо косить растешя несколько по
раньше, а, въ случае более поздняго кошешя, въ особенности 
растенш, подверженныхъ осыпке, какъ напр. гиркп, масличныхъ 
крестоцветныхъ растенш, или обломке колосьевъ, какъ напр. 
ячменя, косить ихъ в̂  то время, когда они покрыты еще росою: 
ночью или рано утромъ, пока необсохла еще роса.
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Значительно лучше кошешя и впЬлн'Ь заменяетъ уборку сер- 
номъ уборка жатвенными машинами, которыя, получивъ послед
уя усовершенствовашя, пригодны точно также и для уборки 
полеглаго хлеба; они сотрясаютъ срезываемое растете не болйе 
серпа и складываютъ его въ жел̂ е'мсЙ величины снопы, весьма 
удобные для вязки. Но, маши̂ р стоятъ еще дорого—хорошая 
350 рублей. Машиной мож|о убрать въ день самое большое 5 
десятинъ при верем'Ьнныхъ лошадяхъ и людяхъ; следовательно, 
считая, что уборка одного хлеба не редко должна быть окон
чена въ неделю, а иногда и скорее, иначе можно потерять мно
го зерна, приходится иметь на каждыя 35 десятинъ посева 
какого-либо озимаго хлеба но одной машине; а если носпеетъ, 
какъ это случается, одновременно два хлеба, то такимъ чис- 
ломъ машинъ еще и не управиться. Следовательно, хозяйству со 
100 десятинами пашни ржи нужно было бы иметь по крайней 
мере две, а не то три машины, и затратить на нихъ едино
временно слишкомъ 1,000 руб., что для большей части нашахъ 
хозяйствъ еще трудно, хотя бы эта затрата и окупилась въ 
гечеяш времени. Машина требуетъ привычныхъ людей и ло
шадей, которые въ настоящую минуту имеются еще далеко не 
въ каждомъ хозяйстве. Во многихъ хозяйствахъ еще уборка 
хлебовъ входитъ въ число работъ, сдаваемыхъ крестьянамъ 
подесятинно; при чемъ, если она и производится во многихъ 
отношешяхъ неудовлетворительно, то за то производится чрез
вычайно быстро—обстоятельство, имеющее особенную цену при 
уборке хлебовъ. Все это, конечно, задерживаетъ пока большее 
распространеше жатвенныхъ машинъ, которое, будучи значитель
но уже въ настоящее время, не замедлять усилиться съ перехо- 
домъ отъ обработки земель крестьянами подесятинно въ обра
ботке ихъ годовыми батраками и поденными.

Говоря объ уборке растешй срезывашемъ, нельзя не остановить 
внимашя на величине оставляемаго жнивья, которое, говоря 
вообще, оставляется длиннее, если хлебъ жнется, и короче, если 
онъ косится. Причина этого последняго понятна, потому что 
при срезываши серпомъ жнее трудно нагибаться на столько 
низко, на сколько требуетъ этого оставлеше более короткаго 
жнивья. А такъ какъ теперь въ некоторыхъ местностяхъ, наир, 
средней Poccin, съ одной стороны хлебъ преимущественно ко
сится, тогда какъ прежде онъ преимущественно жался; съ дру
гой стороны, урожаи стали хуже, чемъ были, то находятся хо
зяева, которые въ этомъ понятномъ совпадеши двухъ совер
шенно независящихъ одно отъ другаго обстоятельствъ впдятъ
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причинную связь, и полагаготъ, что урожаи уменьшились пото
му, что при косьбе хлебовъ въ настоящее время, сравнительно 
съ уборкой ихъ прежде серпомъ, возвращается полю несколько 
менее урожайныхъ остатковъ. Не говоря уже о томъ, что умень- 
шеше этого возврата совершенно ничтожно, если принять во 
внимаше, что большая часть этой части жнивья, остававшейся 
прежде на поле, теперь возвращается также на поле, но только 
въ виде навоза, можно смело утверждать, что если бы теперь, 
почему-либо стали снова жать хлебъ вместо того, чтобы косить, 
или оставлять более длинное жнивье, чемъ оставляютъ, то, при 
следоваши въ остальномъ все той же системе хозяйства, ко
торая привела именно къ уменьшению производительности зе
мель, не исключая и черноземныхъ, производительность земель 
необходимо должна бы была уменьшиться еще более, и вышеупо- 
мянутымъ хозяевамъ пришлось бы утверждать, что оставлеше бо
лее длиннаго жнивья ведетъ къ уменьшен™ производительности 
земли! Конечно, оставлеше более длиннаго жнивья необходимо, 
если убирается хлебъ, въ особенности озимый, подъ который 
былъ подсеянъ клеверъ, потому что клеверъ въ этомъ случае 
слишкомъ рано лишался бы зеленыхъ частей, которыя, иначе, 
продолжая усвоеше, могли бы содействовать лучшему его уко
ренен™ и, следовательно, более верному перенесен™ имъ зи
мы; подъ лучшимъ къ тому же снежнымъ покровомъ, такъ какъ 
более длинное жнивье содействуетъ лучшему задержан™ сне
га. Более длинное жнивье, даже при запашке его на зиму, мо- 
жетъ иметь то хорошее действ1е, что, поддерживая большую рых
лость земли, можетъ способствовать лучшему накоплешю влаги 
въ почве, что особенно важно въ сухихъ местностяхъ (см. стр. 
239). Хотя, при этомъ, нельзя не заметить, что такое действ1е 
жнивье можетъ оказать лишь тогда, если оно хорошо будетъ 
прикрыто землей;такъ хорошо, какъ это трудно сделать сохой, 
иначе, оно будетъ способствовать более скорому просыхая™ 
почвы весной. Более низкое, короткое жнивье во всякомъ слу
чае допускаетъ более тщательную обработку земли.

Срезанныя растешя вяжутся въ снопы или не вяжутся. Не 
вяжутся обыкновенно низкорослыя изъ нихъ, какъ, напр., бобо- 
выя и масличныя крестоцветный растешя, ленъ на семена, про
со, а иногда овесъ, ячмень, гречиха; вяжутся же въ снопы—бо
лее высокорослый: рожь, пшеница. Снопы связываются помо
щью перевяслъ, которыя изготовляются изъ стеблей самыхъ свя- 
зываемыхъ растенш, если эти послйдшя достаточно для этого 
длины и гибки, тотчасъ же на поле. Для связывашя же более
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низкорослыхъ растенш, какъ-то: овса, гречихи, лучше изготов
лять перевясла изъ ржаной соломы; и въ такомъ случай пере
вясла изготовляются заблаговременно.

Рожь, пшеница наичаще вяжутся въ снопы тотчасъ же вслйдъ 
за срйзкой ихъ; развй онй сильно проросли сорными травами, 
въ такомъ только случай оставляютъ нхъ на нйкоторое время, 
на сутки или болйе, смотря по состоянш погоды, несвязанными 
для просушки. Напротпвъ, ячмень, въ особенности овесъ, гре
чиху оставляютъ всегда несвязанными на нйкоторое время, дабы 
они предварительно просохли, потому что ихъ солома, н вслйд- 
CTBie болыпаго содержашя азота, и вслйдств1е уборки этихъ 
растений всегда въ менйе зрйломъ состоянш, чймъ ржи, пше
ницы, легко согрйвается, если будетъ Связана въ снопы и сло
жена въ скирды не совсймъ сухой. Въ зависимости отъ состо
яния погоды и еухости убираемыхъ растенш, слйдуетъ вязать 
эти послйдшя въ большей или меньшей величины снопы—въ 
снопы меньшей величины, если убираемыя растешя сыроваты, 
содержатъ много сорныхъ травъ, и погода стоитъ болйе сыро
ватая, и на оборотъ. Внрочемъ, ни въ какомъ случай не слй
дуетъ вязать сноповъ слпшкомъ большой величины, какъ это 
дйлается иногда у хлйбовъ, для ускорешя работы, потому что 
излишней величины снопы, болйе пяти четвертей въ окружно
сти, трудно подавать на телйги и на верхъ скирда; а потому 
нерйдко они роняются, при чемъ обивается много зерна; да и 
ташя снопы нерйдко развязываются, потому что трудно хорошо 
связать пхъ. Растешя, которыя легко осыпаютъ зерно, какъ 
напр. рапсъ, слйдуетъ вязать въ снопы, пока еще не обсохла 
роса.

Растешя, связанный въ снопы, для дальнййшей просушки ихъ, 
складываются въ крестцы, или составляются въ бабки (сусло
ны) или козлы. Въ крестцахъ и бабкахъ просушиваются Коло
совым хлйба, въ козлахъ—маслпчныя растешя, ленъ на волок
но. Въ сухихъ климатахъ, въ сухую погоду, при уборкй болйе 
дозрйлыхъ хлйбовъ, крестцы могутъ быть вполнй удовлетвори
тельными—они въ состоянш защитить сложенный въ нихъ хлйбъ 
отъ промочкп даже сильнымъ, но не нродолжительнымъ дож- 
демъ. По этому-то, мы и встрйчаемъ ихъ преимущественно въ 
южныхъ и восточныхъ частяхъ Россш. Въ сйверныхъ и запад- 
ныхъ же частяхъ Россш встрйчаются за частую бабки, кото
рыя гораздо лучше защищаютъ хлйбъ отъ промочки продолжи
тельными дождями, чймъ крестцы; онй гораздо лучше этихъ 
послйднихъ защищаютъ хлйбъ, стоящш въ нихъ комлями—гу-

зомъ сноповъ на землй, отъ земляной сырости; наконецъ, онй 
гораздо лучше крестцовъ защпщаютъ хлйбъ отъ быстрой про
сушки вйтрами и солнцепекомъ, что особенно важно тогда, когда 
хлйбъ убранъ при началй его созрйвашя. При медленномъ про- 
сыханш, при слабомъ дййствш сушащихъ вйтра п солнцепека, 
въ такомъ хлйбй продолжается движеше веществъ изъ соломы 
въ зерно, оболочки зерна крйпнутъ, п зерно становится тяжело- 
вйснйе, сохраняя надлежащую форму. Не то происходнтъ съ 
зерномъ убраннаго въ началй созрйвашя хлйба, при быстромъ 
просыханш; вслйдств1е быстрой потери влаги соломой и зер
номъ, движеше веществъ изъ соломы въ зерно немедленно пре
кращается, а еще нйжная оболочка зерна съеживается, и зерно 
выходитъ легкозйснымъ и щуплымъ. Если такое явлеше замй- 
чается въ нашпхъ, особенно юго-восточныхъ губершяхъ, напр. 
въ землй Войска Донскаго, даже у хлйбовъ, стоящпхъ на кор
ню еще, когда подуетъ жаркш и сухой юго-восточный вйтеръ, 
во время еще неокончпвшагося налива зерна, то на сколько 
сильнйе должно быть такое дййсте горячаго и сухаго воздуха 
на срйзанный уже хлйбъ. Вотъ почему можно полагать, что 
составлеше хлйба въ бабки (суслоны) могло бы иногда, т. е, 
при ранней уборкй хлйбовъ съ указанной выше цйлш, быть 
полезнымъ даже въ мйстностяхъ съ сухимъ и жаркпмъ клима- 
томъ. Подобнымъ образомъ, поступаютъ у насъ съ просомъ, ко
торое воздйлывается большей частш въ болйе сухихъ по кли
мату мйстностяхъ; которое, дозрйвая чрезвычайно неравномйр-

( но, убирается заблаговременно, когда въ видахъ предупрежде- 
шя большой потери зеренъ, еще далеко не вей зерна дозрйлн; 
и которое, наконецъ, какъ можно скорйе послй ерйзкй его, 
складывается въ болъппя кучи, для того, чтобы дать дойти зер- 

-памъ въ защшценныхъ отъ солнцепека и вйтровъ мйстахъ. Про
со, какъ говорятъ, томить, подобно тому, какъ рапсъ (см. стр. 
108), убранный преждевременно при прорастанш стручковъ его 
ржавчиной. Впрочемъ, у преждевременно убранныхъ растеши 
важна также и защита зеренъ отъ дождя, отъ котораго онй 
легче могутъ н прорости и загнить. Составлеше же въ бабки 
защищаетъ зерна лучше и отъ дождя, чймъ складываше въ 
крестцы, какъ я сказалъ уже объ этомъ выше.

Въ крестцахъ, бабкахъ, козлахъ растешя остаются до тйхъ 
поръ, п о к а  совершенно не просохнуть, пока зерна ихъ не затвер- 
дйютъ. Тогда, и только тогда, можно надежно убрать ихъ въ сараи 
или сложить въ скирды; а потому время, въ теченш котораго 
остаются растеши въ такомъ видй въ полй, весьма различно,
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въ зависимости отъ состояшя погоды, —отъ н'Ьсколькихъ дней 
до н’Ьсколькихъ недель.

Растешя полеваго клина, который не вяжутся въ снопы, пре
имущественно бобовыя и крестоцветный маслнчныя растешя, 
ленъ на семена, просушиваются въ валахъ, покосахъ, при чемъ 
требуется особенное стараше, чтобы эти растешя, въ теченш 
ихъ просушки, подвергались бы какъ можно меньше попере
менному сначиванш и просыханш во всей своей массе, и что
бы они не тревожились слишкомъ иереворачивашемъ, перебра- 
сывашемъ, такъ какъ отъ всего этого растрескивается много боб- 
ковъ и стручковъ, и осыпается много зерна. А' потому, лучше 
всего, по некоторой просушке ихъ въ валахъ или покосахъ, 
которые, если бы они слежались, могутъ быть слегка взрых
ляемы или взбиваемы вилами или рукоятью грабель, сгребать 
валы пли покосы въ болышя круглыя кучи, въ которыхъ они 
могутъ оставаться несколько дней, если нужно, съ порыхлеш- 
емъ этихъ кучъ, подобно валамъ, и въ которыхъ они менее, 
поэтому, осыпаютъ зеренъ и скорее просыхаютъ, въ случае дож
дя. Бобовыя растешя, преимущественно же горохъ, къ тому же въ 
климатахъ более влажныхъ иместностяхъ,не терпящихъ крайняго 
недостатка въ лесномъ матер1але, могутъ быть съ болыиимъ 
удобствомъ просушиваемы на козлахъ, которые устраиваются изъ 
4, лучше 5 паръ суковатыхъ кольевъ, соединенныхъ въ вер
шине и устанавливаемыхъ вдоль по ветру въ виде кровель- 
ныхъ стропилъ; при чемъ, крайшя пары подпираются еще 
третьими кольями. На сучки кольевъ укладываются, въ виде 
кровельнаго решетника, жерди, а на жерди накладываются 
уже несколько завявпия растешя: горохъ и т. д., который оста
ются на козлахъ до окончательной просушки. Впрочемъ, при 
неверности ихъ просушки, надежнее всего обмолотить эти ра
стешя, какъ только они просохнуть на столько, чтобы можно 
было сделать это, хотя бы это состояше сухости и не было 
такое, которое позволяло бы разсчитывать на прочное сохране- 
ше ихъ зерна и соломы въ этомъ состоя ши сухости. Какъ зер
но, такъ и солому можно досушить, въ этихъ случахъ, потомъ.

Ленъ, возделываемый на волокно или на волокно и семена, 
не вяжется иногда въ снопы, чтобы, при смачивашп его дож
девой водой во время просушки, вода не задерживалась пере- 
свяслами и не подвергала бы льняныхъ стеблей преждевремен
ной вымочке въ месте ихъ связки въ снопы. Ленъ, не связан
ный въ снопы, составляется, однако, въ крышеобразные шатры 
для просушки.
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Растешя, возделывающаяся для зеренъ, свозятся съ поля въ 
телегахъ, для складки въ скирды на гумне или къ молотилке; 
при чемъ, въ особенности те изъ нихъ, которыя такъ легко 
осыпаютъ зерна, требуютъ особенно осторожнаго обращешя съ 
ними при накладке ихъ на телеги, такъ чтобы не подвергать ихъ 
сколько нибудь сильному сотрясент, въ предупреждеше осы
пания зеренъ; телеги же, на которыя ихъ накладываютъ, долж
ны быть выстланы холстомт—веретьями для сбора семянъ, осы
пающихся, вследств1е сострясешя телеги.

Иногда, впрочемъ, растешя, которыя подвержены такой осып
ке, напр. рапсь, черная горчица, обмалачнваются на самомъ 
поле, вальками, палками на разостланныхъ для этого холстахъ 
съ приподнятыми краями. На ноле же обмолачиваютъ макъ, 
котораго уборка представляетъ некоторую особенность. Мака 
возделывается два сорта съ открытыми и закрытыми головками; 
первый называется сыпучимъ, а последшй слепымъ. Первый 
убирается, когда только что начинаютъ открываться первыя го
ловки; при этомъ его осторожно срезаютъ, связываютъ въ куч
ки или снопы, околачиваютъ надъ кадкой, при чемъ выпада- 
ютъ созревнпя уже семена, и составляютъ для дозревания въ 
пирамидальные козлы; черезъ некоторое же время повторяютъ 
околачиваше. Или, окалачиваютъ головки его, не срезая pacie- 
шй, а затемъ уже выдергиваютъ растешя, связываютъ ихъ и 
составляютъ въ пирамиды для дозревашя, после котораго нов- 
торяютъ околачиваше. Слепой же макъ выдергиваютъ или сре- 
зываютъ, связываютъ въ снопы и составляютъ въ пирамиды для 
дозревашя, а затемъ вскрыЕаютъ головки ножемъ, если коли
чество мака невелико; въ противномъ же случае, головки его 
обмолачиваютъ.

Ленъ, возделываемый на волокно и семена, обмалачивается 
палками или кячичами, особыми колотушками или особыми мо
лотилками пли же между особыми цилиндрами, при чемъ семе
на выделяются изъ головокъ, находящихся еще на стебляхъ. 
Или же, семена выбиваются цепами изъ головокъ, которыя 
срезываются съ льна, связаннаго въ снопы, или счесываются 
гребнями при такъ называемомъ рыбленш.

Остальныя изъ возделываемыхъ для зеренъ растешй полеваго 
клина обмолачиваются на току цепами, катками, телегами, лоша
дями, пли молотилками бнльнон или американской зубчатой систе
мы, приводимыми въ движеше животной силой, водой или паромъ, 
при весьма различномъ устройстве пр1емниковъ силы и предаточ- 
ныхъ частей машинъ. Молотильныя машины представлнютъ собою
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машины, получившая у насъ наибольшее распросранеше изъ всЬхъ 
сельско-хозяйственныхъ машпнъ—оне употребляются не только въ 
большихъ, помещичьихъ, но п крестьянскихъ хозяйствахъ; оне 
строются не только въ большихъ механическихъ заведешяхъ, 
но и въ небольшихъ деревенскихъ, крестьянскихъ мастерскихъ 
Сапожковскаго и Скопинскаго у4здовъ. Распространетю моло- 
тильныхъ машинъ много содействуете необходимость спешить 
окончашемъ молотьбы еще ранней осенью, и получить более 
сухое зерно, такъ какъ сушить зерно поздней зимней молотьбы 
стоить дорого; расходы на сушку, главнымъ образомъ расходъ 
на усушку (до 15®/о сыраго зерна) и топливо, не окупаются 
прибавкомъ къ цене овиняаго, сравнительно съ ценой несуше- 
наго зерна. Кроме того, при поздней зимней молотьбе, не доби
рается покрайней мере 10% зерна. Правда, этой потерей кресть- 
янинъ дорожить меньше всего, потому что большая часть не- 
добираемаго такимъ образомъ зерна остается въ соломе и идетъ 
на кормъ скоту; но, какъ оплачивается такимъ образомъ скарм
ливаемое зерно? надъ этимъ вопросомъ не останавливается не 
только крестьянинъ, но даже и пом'Ьщикъ, большей частью за
водящий молотилку по другимъ соображешямъ.

При машинной молотьбе, сравнительно съ цепной, переби
вается солома, въ особенности значительно при мольб'Ь зубча. 
тыми молотилками, отличающимися съ другой стороны значитель
ной производительпостш. Эти посл'Ъдтя, перебивая содому, 
увеличиваютъ значительно количество вороха, невейки, а сле
довательно и расходъ рабочей силы на разделку вороха. Но 
нельзя сказать, чтобы зубчатыя молотилки повреждали зерна 
более бильныхъ, какъ это когда-то утверждалось. Зерно по
вреждается молотилкой, если оно очень сухо, если вращеше ба
рабана слпшкомъ быстро пли подбарабанникъ слишкомъ при
ближается къ барабану; следовательно, преимущественно паровы
ми мотилками, у которыхъ барабань делаетъ более 1000 обо- 
ротовъ въ минуту. Повреждеше зерна молотилкой заключается, или 
въ более видимомъ переломе зерна преимущественно на две 
части; или въ менее заметномъ для глаза повреждепш покро- 
вовъ зерна и ростка, отчего пшеница напр., делается чрезвы
чайночувствительной къ протравливанию ея съ целпо устранешя 
головДи—значительное число зеренъ теряетъ при этомъ способ
ность проросташя; а ячмень, при солодованш его, проростаетъ 
чрезвычайно неравномерно. Уменьшите быстроты вращешя ба
рабана, увеличеше растояшя между барабаномъ и подбарабан- 
нпкомъ и обмолоть не слишкомъ сухаго зерна значительно устра-
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няютъ это вредное на зерно вл1яше молотьбы паровыми моло
тилками.

Для лучшаго выделешя зеренъ изъ соломы, зерновыя расте- 
шя, преимущественно колосовыя хлеба, предварително ихъ об- 
молачивашя, просушиваются иногда въ овинахъ. Но, при доро
говизне топлива, овинная сушка сноповаго хлеба все более и 
боле оставляется и заменяется сыромолотомъ, т е. обмолотомъ 
несушеннаго хлеба, хотя для более северныхъ местностей, где 
приходится молотить хлебъ зимой, овинная сушка значительно 
облегчаетъ дело, увеличиваете умолотъ зерна и делаетъ более 
удобнымъ сохранеше сухихъ соломы и мякины.

Получаюшдйся при молотьбе воррхъ разделывается на зерно, 
мякину или мелкш гуменный кормъ и ухоботье—крупный гу
менный кормъ съ колоскомъ, помощш веяшя на ветру лопа
тами, или, какъ это наичаще делается теперь въ большихъ, не 
крестьянскихъ хозяйствахъ, на веяльныхъ машинахъ, помощш 
сортироватя, т. е. разделешя хорошихъ отъ дурныхъ зеренъ > 
на особыхъ сортировкахъ и, наконецъ, помощш очпщешя зе
ренъ отъ разнаго сора—сорныхъ семянъ, на грохотахъ или осо- 
бенныхъ зерночистилкахъ, или на машинахъ более общаго дей- 
ствья, какъ напр. на веялкахъ-сортировкахъ, на которыхъ до 
известной степени зерно можетъ быть провеяно, очищено и раз- 
сортировано.

Обмолоченное и провеянное зерно, если не поступаетъ тот- 
часъ же въ продажу, поступаетъ на сохранеше въ амбарх—въ 
закрома. Обыкновенно полагаютъ, что результаты годичнаго 
урожая унрочиваются для хозяина съ сыпкой зерна въ амбаръ. 
Но, къ сожалешю, это далеко не такъ. Не говоря уже о по
жаре, которымъ можетъ быть истреблено зерно въ амбаре, но 
отъ котораго можно застраховать его; не говоря о ценахъ на 
хлебъ, которыя такъ особенно капризны у насъ, находясь въ 
зависимости отъ всевозможныхъ случайностей, отъ состояшя и 
погоды, и ироселочиыхъ дорогъ, и кармановъ местныхъ хлеботор- 
говцевъ, отъ железнодорожныхъ безпорядковъ и т. и.; не го
воря уже объ этомъ, зерно въ амбаре подвергается еще дру
гимъ напастямъ въ амбаре: оно можетъ согреться и на него 
могутъ напасть насекомыя.

Въ предупреждеше нервой, т. е. согревашя зерна, татя зер
на, какъ зерна масличныхъ растешй, а также проса, гречихи, 
которыя при лежанш въ закромахъ легко согреваются, предпо- 
читаютъ иногда сохранять нёпровеянными, т. е. съ мякиной, 
которая способствуетъ более рыхлому лежанш зеренъ. Вообще
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сыромолотное зерно трудно выдерживаетъ долгую лежку, если 
оно было даже обмолочено въ бол'Ье сухое время и еще не от- 
волгшимъ по уборкЬ съ поля въ сухое время; но, еще труднее 
выдерживаетъ оно это, если оно обмолачивается уже нослЬ то
го, какъ утратить ту сухостъ, которую имЬло при уборкЬ съ 
поля, да къ тому же еще въ бол'Ье сырое осеннее время. Осо
бенно чувствительны къ продолжительной лежкЬ, въ такомъ 
случаЬ,яровыя растешя, а изъ озимыхъ рожь. Поэтому, приходится 
перелапачивать зерно, что особенно важно въ первое время по ссып- 
кЬ его а также въ теплую и сырую погоду. Въ сухую, морозную 
погоду зерно лежитъ прочнЬе. Но, еще вЬрнЬе просушить зер
но на зерносушилкЬ (см. стр. 296). Сушка зерна, впрочемъ, 
если она производится съ сохранешемъ зерну способности про- 
росташя, можетъ содЬйствовать уничтожешю повреждающихъ 
зерно животныхъ и расгительныхъ паразитовъ.

Изъ вредныхъ насЬкомыхъ повреждаютъ зерно въ амбарЬ, пре
имущественно два: жучекъ—амбарный долгоносикъ (черный хлЬб- 
ныйчервь—Calandragranaria—Sitophilus granarius)HXflb6naa моль 
(бЬлый хлЬбный червь—Tinea granella). Амбарный долгоносикъ 
свирЬпствуетъ преимущественно въ южныхъ странахъ—у насъ, 
напр.,въ Полтавской, Екатеринославской губершяхъ, гдЬ попа
дается даже въ скирдахъ, между тЬмъ какъ далЬе на сЬверъ: 
въ Орловской, Тульской губершяхъ, онъ никогда не попадается 
въ скирдахъ, и очень рЬдко въ амбарахъ; еще же сЬвернЬе, 
напр. въ окресностяхъ Москвы, онъ если и водится, то составляет, 
большую рЬдкость. Жучекъ перезимовывает въ трещпнахъ въ 
доскахъ, въ щеляхъ между досками, нодъ шляпками неплотно 
вбитыхъ гвоздей, въ кучахъ сору и т. д., откуда, проснувшись 
отъ зимней спячки, выползаетъ рано весной, въ мартЬ или апрЬ- 
лЬ, нападаетъ на хлЬбныя, зерна, и внЬдаетъ ихъ внутренность, 
оставляя одну кожицу. Въ началЬ мая, оплодотворенный сам
ки кладутъ яйца, для чего забираются по возможности глубоко 
въ кучу зеренъ, особенно немного запрЬвшихъ, и своими че
люстями дЬлаютъ на поверхности зерна маленькую ямку, въ 
которую складывают одно яичко. Тавимъ образомъ они скла
дывают до 100 яичекъ, повреждая для этого 100 зеренъ. Че- 
резъ нЬсколько дней, изъ яичекъ развиваются безногих, бЬлыя 
личинки, вытачивающая внутренность зерна такъ, что снаружи 
зерно, сохраняющее одну лишь кожицу, ни чЬмъ не выдает 
прпсутств1е внутри его врага. Около средины шня личинка 
окукляется, приготовивъ предварительно въ кожицЬ зерна узень
кое выходное отверстие, черезъ которое развившшся жукъ могъ
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бы выйти безпрепятственно наружу; а въ концЬ шня куколка 
превращается уже въ жука, который, увеличивъ отверте, на- 
мЬченное еще личинкой, выходит на свободу съ тЬмъ, чтобы 
тЬмъ же порядкомъ произвести второе поколЬше жуковъ, по
являющееся въ концЬ августа, обгрызающее некоторое время 
хлЬбныя зерна, а потомъ, съ наступлешемъ холодной погоды, 
забивающееся въ указанныя выше мЬста, на зимнюю спячку. 
Быстрое размножеше жука и весь образъ его жизни хорошо 
объясняют громадность причпняемаго имъ вреда, который не 
ограничивается лишь непосредственнымъ истреблешемъ зеренъ, 
но проистекает также и оттого, что зерна, уцЬлЬвппя отъ по- 
Ьдангя жучкомъ, портятся гнилостными процессами, которые 
возбуждаются легко разлагающимися нспражнешями жучка, 
шкурками личинокъ и куколокъ. СвЬтъ и чистота въ амбарахъ, 
ировЬтриваше ихъ, устранеше щелей въ. стЬнахъ амбара и за- 
кромовъ замазкой ихъ, устранеше разнаго сора съ тЬмъ, чтобы 
лишить жука удобныхъ для перезимовки мЬстъ; побЬлка стЬнъ, 
съ тЬмъ чтобы на нихъ легче можно было замЬтить чернаго 
жучка; перелоначиваше зерна; ссыпка въ амбары сухагохлЬба; 
собираше жука на шкуркахъ, развЬшиваемыхъ на стЬнахъ ам
бара, съ цЬлпо позднЬйшаго уничтожешя ихъ; наконецъ, про- 
вЬваше зерна, съ цЬлш отдЬлить отъ здоровыхъ, болЬе тяже- 
лыхъ зеренъ заключающая въ себЬ личинки, болЬе легшя зер
на, который могутъ быть безъ вреда скормлены домашней пти- 
цЬ,—вотъ мЬры, которыми можно отчасти предупредить иоявле- 
ше и размножеше этого жука, отчасти истребить уже силько 
размножившагося въ амбарЬ жука.

ХлЬбная моль появляется въ маЬ и въ шнЬ. Днемъ она си
дит неподвижно въ разлпчныхъ укромныхъ уголкахъ; съ па- 
ступлешемъ же вечера, начинает летать для пршскашя хлЬб- 
ныхъ зеренъ, къ поверхности которыхъ приклеивает яички, на 
каждое зерно по одному, помощш густой, липкой слизи. Самка 
сноситъ около 50 яичекъ, изъ которыхъ, по прошествш нЬсколь- 
кихъ дней, выходят бЬлаго цвЬта гусеницы съ 8 парами ногъ. 
Гусеница начинает повреждать зерна; пока она еще мала, она 
углубляется въ средину зерна; когда же сделается больше, начи
нает объедать его съ поверхности; при этомъ, склеивает па
утиной повреждаемый ею зерна какъ между собой, такъ и съ 
своими извержешями, имЬющнми видъ маленысихъ бЬлыхъ ша- 
рнковъ, и устроиваетъ такимъ образомъ галлереи, по которымъ 
двигается проворно впередъ и назадъ. Такъ повреждаются ею 
зерна до конца августа, когда она приступает къ окуклнва-
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нш, и для этого часть ихъ прячется въ гнЕзда приготовлен- 
ныя ими въ теченш лЕта изъ огрызковъ зерна, паутины и из- 
верженш, съ тщательной заделкой всЕхъ отверстий гнЕзда; 
другая часть выходитъ на поверхность кучи хлЕбныхъ зеренъ, 
въ глубинЕ которой она жила, бЕгаетъ по ней вовсЕ стороны, 
оставляя за собой повсюду дорожку изъ паутины, покрываетъ 
местами поверхость кучи, какъ скатертью, тонвимь слоемъ па
утины; потомъ, расползается по стЕнамъ амбара и, забившись 
въ разныя щели, дЕлаетъ себЕ здЕсь коконы. Наконецъ, часть 
ихъ даже совсЕмъ выходитъ изъ амбара, взлЕзаетъ на стебли 
близь стоящихъ деревьевъ и окукливается здЕсь. Коконъ каж
дой гусеницы имЕетъ форму и величину ржанаго зерна и 
состоитъ изъ толстаго слоя наутпны сЕроватаго цвЕта. Подъ 
защитой этого кокона гусеница проводить зиму въ спячкЕ и 
превращается въ куколку лишь въ апрЕлЕ слЕдующаго года. 
Вредъ, причиняемый хлЕбной молью, хотя и менЕе значптеленъ, 
чЕмъ вредъ, причиняемый амбарнымъ долгоносикомъ; тЕмъ не 
менЕе, онъ значителенъ, такъ какъ одна гусеница портить ни
сколько зеренъ. Чистота, свЕтъ и вентилящя, способная зна
чительно понизить температуру въ амбарЕ; устранеше трещинъ 
въ стЕнахъ и на полу амбара; наконецъ, перелоначиваше зерна, 
особенно въ Mai и шнЕ, когда бабочки кладутъ лица—вотъ 
все, чЕмъ въ настоящее время можно вооружить хозяина про- 
тивъ этого непрошеннаго амбарнаго гостя!

Вотъ, Мм. Гг., въ общихъ, соотвЕтствующихъ рамкамъ на- 
стоящихъ чтенш, чертахъ, пр1емы воздЕлывашя растенш по- 
леваго клина, представителемъ которыхъ служатъ, главнымъ 
образомъ, зерновыя растешя. Растешя полеваго клина, гово
ря вообще, трёбуютъ для успЕшнаго произрасташя кажда- 
го растешя въ отдельности, на столько меньшаго, сравнитель
но съ паровыми растешями, пространства, что развЕ лишь въ видЕ 
исключешя воздЕлываются посадкой или кустовымъ посЕвомъ, 
преимущественно же или почти исключительно—рядовымъ по
сЕвомъ или посЕвомъ въ разбросъ Они разводятся иногда смЕ- 
шаннымъ посЕвомъ, что, собственно говоря, не встрЕчается у 
паровыхъ растенш, и подсЕвомъ, который лишь въ видЕ исклю
четя встрЕчается у паровыхъ растенш. Растешя полеваго кли
па, за весьма малыми псключешями, напр. однолЕтнпхъ кор- 
мовыхъ травъ, не сносятъ непосредственпаго подъ нихъ удоб- 
решя свЕжимъ хлЕвнымъ навозомъ; предпочитаютъ удобреше 
перепрЕвшпмъ навозомъ и туками въ порошкообразномъ пли жид- 
комъ состоянш; такъ какъ требуютъ равномЕрнаго распредЕле-
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шя туковъ; наконецъ, довольствуются удобрешемъ сравнитель
но нетолстаго почвеннаго слоя. Растешя полеваго клина не 
требуютъ такой глубокой обработки почвы, какъ растешя па- 
роваго клина; слЕдуя за этими последними, они довольству
ются сравнительно менЕе усиленной обработкой почвы, но, за то, 
требуютъ весьма тщательно выровненной поверхности поля 
ко времени ихъ посЕва. Обработка почвы во время ихъ про- 
израсташя весьма ограниченна; убираются они, преимуществен
но, срЕзывашемъ, а потому, въ особенности же хлЕбные злаки, 
оставляютъ, въ заключеше, почву болЕе оплотненной, болЕе 
засоренной, въ болыпинствЕ случаевъ, но и съ большимъ за то 
занасомъ урожайныхъ остатковъ, чЕмъ паровыя растешя.

Заканчивая этимъ настоящую лекцш, надЕюсь сохранить еще 
Ваше внимаше, Мм. Гг., на будущую, последнюю лекщю, ко
торую посвящу разсмотрЕшю полевой культуры въ луговомъ 
клину.



Л е к ц и я  5-я.

Луговой п выгонный клины; различ1е и сходство между ними. Растеши, воз
делываемый въ этихъ клинахъ,— кормовыя травы: бобовый и злаковый; глав
нейшая характеристика ихъ развийя; количество и качество доставляе
мой ими растительный массы. Отношеше кормовыхъ травъ къ почве и кли
мату. Место, отводимое кормовымь травамъ въ поле. Обработка и удобрев1е 
почвы для нихъ. Значеше нолеваго травосеяния у насъ; важнФйвйя для насъ 
кормовыя травы и сравнительная оценка ихъ въ кормовомъ и культурномъ 
отношешяхъ. ВоздФлываше кормовыхъ травъ для семянъ. ПосФвъ кормовыхъ 
травъ, уходъ за ними и уборка ихъ. Употребление ихъ на зеленый кормъ и 
приготовлеше изъ нихъ зеленаго, бураго и горелаго сена и квашенаго корма; 
сравнительное значеше этихъ кормовъ. Окончательный выводъ ивъ лекцШ: 
сравнен1е полевыхъ клиновъ между собой и сводъ главнейшихъ меръ улуч- 
шешя нашего полеваго хозяйства. Заключеше.

„Der eingebildete Praktiker ist meist der uupraktischteste Land- 
wirthin der W elt“ . („Много думающей о себе практикъ большей 
часию самый непрактическш въ свете сельсый хозяинъ.“ ) A . v. 
Rosenberg-Lipinsky. Der praktische АсеЦЬаи in Bezug auf rati'- 
oneile Bodencultur. 3-te verbesserte Aufl. Breslau. 1869. 2-ter 
Band. s. 186.

Мм. Г.г. Заканчиваю свои лекцш разсмотрешемъ полевой 
культуры въ луговомъ и выъонномъ, самыхъ молодыхъ полевыхъ 
клинахъ.

Эти два клина представляютъ большое сходство въ пр1емахъ 
возд'Ьлыватя принадлежащихъ имъ растетй. И, это весьма по
нятно, потому что въ нихъ возделываются, если не совсЬмъ 
одни и т'Ьже, то все же весьма сходныя между собой растешя. 
ЗагЬмъ, они возделываются для одной и той же цели, т. е. 
для получешя преимущественно стеблевыхъ и листовыхъ частей 
этихъ растетй съ наиболыппмъ содержатемъ въ нихъ наиболее 
ценныхъ, удобоваримыхъ для животнаго питательныхъ веществъ. 
Наконецъ, онй требуютъ одинаково небольшихъ пространствъ 
для развитая каждаго растешя въ отдельности, какъ это объ
яснено было мною еще во второй лекцш (см. стр. 67. 71).
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Такъ, что все различ1е растетй, возделываемыхъ въ этихъ 
двухъ клинахъ, сводится, главнымъ образомъ, къ способу поль- 
зовашя ихъ растительной массой со стороны хозяина. Въ лу
говомъ клину хозяинъ скашиваетъ растетя и употребляетъ 
ихъ въ виде зеленаго корма, или приготовляетъ изъ нихъ сено 
того или другаго вида или квашенный кормъ; въ выгонномъ 
же клину онъ стравлпваетъ растешя животнымъ на корню, не 
скашивая. Отсюда следуетъ, что растешя луговаго клина должны 
быть, говоря вообще, высокорослее растенш выгоннаго клина; 
такъ какъ они должны, съ одной стороны легко захватываться 
косой, съ другой образовать такое количество растительной 
массы, которое окупало бы расходъ на рабоч1я руки для ско
са его. Растешя же выгоннаго клина могутъ быть и по
ниже растетй луговаго клина, такъ какъ они, при сравни
тельно низкомъ росте, могутъ быть еще удобно стравлены жи
вотнымъ, въ особенности такимъ, какъ овцы, не требуя ника
кого расхода на свою уборку; но, за то, если они должны все 
же произвести съ единицы пространства такую же или не мно- 
гимъ лишь меньшую растительную массу, чРмъ растетя луго
ваго клина, они должны обладать и большею, чРмъ эти послед- 
шя, способностш быстро отрастать, после стравлешя ихъ жи
вотнымъ. На основанш сказаннаго, мы можемъ разсматривать 
культуру растенш въ этихъ обоихъ клинахъ вместе.

Растешя, который возделываются въ этихъ клипахъ для корма 
животныхъ и, потому, называются кормовыми травами *), при
надлежать, главнымъ образомъ, двумъ семействамъ: семейству 
бобовыхъ (Leguminosae) и семейству злаковыхъ (Gramineae) ра
стеши. Въ прошедшей лекцш я уже охарактеризовалъ въ глав- 
ныхъ чертахъ различное развипе растенш этихъ двухъ се
мей ствъ, говоря о развитая растеши злаковыхъ и незлаковыхъ, 
возделывающихся въ полевомъ клину. Къ сказанному тамъ до
бавлю здесь лишь, что растетя луговаго клина растешя много-

*) Главнейшая кормовыя травы разводимыя въ пол*: изъ семейства бобовыхъ 
(Leguminosae): клеверъ (Trifolium)— красный (T.pratense), шведсый или розо
вый (l.hybridum) и бФлый (Т.герепв); люцерна (Medicago)— французская или 
обыкновениая(М.8а(.гуа), шведская, бурунчукъ или юмурка (M.falcata) и хмФ- 
левидная (M.lupulina); эспарцетъ (Onobrichis sativa). Изъ семейства злако
выхъ. тимофеевка (Phleum pratense), райграссы: итальянскш (Lolium ita- 
licum), англшскш (Lolium perenne) и французскш (Avena elatior-Arrenath- 
erum elatius); и сборная ежа (Dactylis glommerata). Кромф этихъ есть еще 
нисколько травъ какъ изъ семействъ бобовыхъ и злаковыхъ, такъ и изъ другихъ 
семействъ; но они принадлежать болФе культурф постоянныхъ дуговъ, чФмъ 
культурФ полеваго луговаго клина.
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летшя, съ многолЪтнимъ корнеиъ *). Особенно глубоко разви
вается корень у бобовыхъ кормовыхъ травъ: у бйлаго клеве
ра онъ углубляется въ землю, примерно, на %, у краснаго на 1, 
у люцерны на 13/4 и у эспарцета на ОД—51/* аршина. У зла- 
ковыхъ кормовыхъ травъ развивается значительно подземная 
часть стебля, называемая корневищемъ. Корневище покрыто че
шуйками, представляющими листья въ зачаточномъ состоянш; 
пзъ пазухи этихъ чешуекъ развиваются кверху побеги, книзу 
корни. Побеги образуютъ растешя, удаленный на поверхности 
земли отъ материнскаго растешя и одно отъ другаго более или 
менее, смотря потому им4ютъ ли разветвлены корневища бо
лее горизонтальное, или же более или менее наклонное къ го
ризонту направлеше въ земле. Въ зависимости же отъ этаго, 
злаковыя луговыя травы образуютъ более или мепее густую 
дернину. Кормовыя травы этихъ клиновъ размножаются, по
этому, не только семенами, но и корневыми побегами (изъ кор
невой шейки)—бобовыя и корневищами—злаковыя между ними

Кормовыя травы имеютъ более или менее длиный стебель, 
который или держится прямо, какъ напримеръ, у краснаго кле
вера, Тимофеевой травы; или же, стелится по земле меньшей 
или большей своей часшю; такъ, у шведской люцерны онъ сте
лится лишь немного, затемъ приподнимается, образуя все еще 
несколько большей высоты растешя; у белаго же клевера онъ 
стелится весьма сильно, при чемъ местами укореняется и обра
зуете лишь незначительно поднимающееся отъ земли растете.

Кормовыя растешя возделываются преимущественно для стеб- 
левыхъ и листовыхъ частей; при чемъ, конечно, важно не только 
количество растительной массы, образуемой этими частями рас
тешя, но и качество ея. При среднемъ хорошемъ урожае, какъ 
показываетъ таблица Б. (см. стр. 71—75), кормовыя растешя 
образуютъ; бобовыя отъ 7590 (экпарцетъ) до 14000 (люцерна 
обыкновенная) фунтовъ, злаковыя же 7500 (тимофеевка) фун- 
товъ растительной массы на десятине; следовательно, гораздо 
меньше паровыхъ растешй (отъ 12000 до 132000) и несколько 
больше, чемъ растешя полеваго клина (отъ 3200 до 12000). Что 
же касается заключающагося въ этой растительной массе су- 
хаго вещества, то его доставляютъ кормовыя растешя: бобовыя 
отъ 6270 (эспарцете) до 11740 (обыкновенная люцерна) фунтовъ 
и злаковыя—6428 (тимофеевка) фунтовъ на десятине при

*) Въ виде исключите сюда должны быть отнесены также не мнопя рас
тешя, возобновляюпцяся весьма легко отъ семянъ-самос4вомъ, хотя бы и не- 
шгЬюпйя корня, напр., хмелевидная моцера.
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среднемъ хорошемъ урожае; следовательно, настолько же почти 
меньше паровыхъ растешй (отъ 9000 до 14976), на сколько боль
ше растешй полеваго клина (отъ 2733 до 10328).

Качество этой массы определяется ея составомъ; этотъ же 
последшй показываетъ, что на 1 часть белковыхъ (азотис-
тыхъ веществъ) приходится;

Сухаго веще безазотистыхъ экстрак- жира
ства тивныхъ веществъ

Въ эспарцете 6,3 2,6 0,19
„ красномъ клевере 6,3 2,1 0,24
„ люцерне 5,8 3,8 0,19
„тимофеевке 15,9 6,8 0,21
Следовательно, бобовыя кормовыя травы даютъ растительную 

массу приблизительно въ 1% раза более богатую азотистыми 
веществами и более бедную безазотистыми; злаковыя же кормо
выя травы наоборотъ, более бедную азотистыми и более бо
гатую безазотистыми веществтми, чемъ нормальный кормъ (см- 
стр. 76) для молочнаго и мяснаго скота. Поэтому, вторыя по- 
лучаютъ особое значеше, какъ примесь къ первымъ, способная 
превратить бобовыя кормовыя травы въ нормальный для скота 
кормъ. Обильное же содержите азотистыхъ веществъ въ бобо
выхъ кормовыхъ травахъ делаетъ возможнымъ более выгодное 
использоваше въ смеси съ ними такихъ бедныхъ сравнительно 
азотистыми веществами хозяйственныхъ произведений, какъ со
лома и мякина растешй полеваго клина (см. стр. 217). Но, ка
чество доставляемой кормовыми травами растительной массы 
много зависитъ отъ того, въ какой степени въ составь ея вхо- 
дятъ листовыя, стеблевыя и цвйтовыя части, что весьма раз
лично, въ зависимости отъ рода растешя;отъ почвы, на которой про
израстаете растете, а следовательно и ея удобрешя; отъ погоды, 
при которой развивается растете, п отъ степени развшйя, въ 
которомъ убирается растете. Такъ, еще прежте опыты надъ 
гипсовашемъ клевера, напр., показали, что гипсоваше увеличи
ваете урожай клевера, но при этомъ не одинаково во всехъ состав- 
ныхъ частяхъ урожая; оно увеличиваете больше массу стеблей, 
чемъ листьевъ. Другое наблюдете показываетъ, что масса кле
вера, состоявшая до образовашя цветочныхъ почекъ изъ 41% 
листьевъ, 29% листовыхъ черешковъ и 30% стеблей, спустя 
три недели после того, ко времени образовашя цветочныхъ 
почекъ, состояла изъ 24% первыхъ, 14% вторыхъ, 58% треть- 
ихъ и 4% цветочныхъ головокъ; спустя еще две недели, къ 
началу цветешя изъ 24%—12%—58°/0 и 6°/0; черезъ две неде-

7
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ли позже, когда клеверъ находился въ полномь цвету, изъ 
19°/0—11%—59% и 11% и, наконець, черезъ дальнейшая две 
нед’Ьли, при окончанш цзетешя,—изъ 11%—80%—60% и 
12®/о- Следовательно, ч̂ мъ позже убирается растительная масса, 
тЬмъ богаче она въ своемъ составе стеблями и цветами и темъ 
беднее листьями. Это же имеетъ темъ большее вл1яше на ка
чество растительной массы, какъ животнаго корма, что съ одной 
стороны стебли, къ тому же более старые, представляютъ веема 
жесткш кормъ, до того жестки!, напр. у клевера, что скотъ от
казывается отъ его употреблешя въ не приготовленномъ виде; 
съ другой же—составъ, определяющш питательность этихъ раз- 
лнчныхъ частей растешя, далеко неодинаковъ, какъ у различ- 
ныхъ частей растешя—листья питательнее стеблей, такъ и у 
одной и той же части растешя въ различное время ея разви
та. Это последнее поясняется следующими числами;

содержать
белковыхъ безазотис- клетчатки, жира.
веществъ.

совершенно молодые
листья 30%

листья при появлеши
цветочныхъ головокъ 21% 

листья во время полнаго 
цветешя 17%

евъ значительно уменьшается со старостш растешя
Для образовашя такой значительной растительной массы, 

конечно, кормовыя травы нуждаются въ значительномъ коли
честве питательныхъ веществъ; а именно для образовашя ра
стительной массы въ приведенномъ количестве и указаннаго 
состава, они требуютъ: азота—бобовыя отъ 160 (эспарцетъ) до 
323 (люцерна), злаковыя же 66 (тимофеевка) фунтовъ. Золь- 
ныхъ составныхъ частей вообще—бобовыя отъ 345 (эспарцетъ) 
до 878 (люцерна), злаковыя же 463 (тимофеевка) фунта; въ то 
число: тли—бобовыя отъ 100 (эспарцетъ) до 211 (люцерна), 
злаковыя 154̂ (тимофеевка) фунтовъ; извести—бобовыя отъ 125 
(эспарцетъ) до 375 (люцерна), злаковыя 32 (тимофеевка) фунта 
и фосфорной кислоты—бобовыя отъ 38 (эспарцетъ) до 82 (лю
церна), злаковыя же 51 (тимофеевка) фунтъ.

Изъ этихъ чиселъ выходить, что изъ всехъ растеюй, воз- 
делываемыхъ въ поле, бобовыя кормовыя травы въ особенпо-

тыхъ ве
ществъ.

44 11,5 7,2

41 28,0 0,9

36 36,0 0,8
и удобовиримость даже листь-
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сти же люцерна,образуя самое большое количество белковыхъ 
веществъ, требуютъ самаго большаго количества азота для 
образовашя своей растительной массы; въ отношеши зольныхъ 
составныхъ частей вообще, равно какъивъ отношеши фосфор-i 
ной кислоты и кали въ частности, требовашя кормовыхъ травъ 
занимаютъ среднее место между требовашями растенш паро- 
ваго и полеваго клиновъ; и лишь въ отношеши из вести тре
бовашя ихъ, и то только бобовыхъ кормовыхъ травъ, превосхо
дить требовашя другихъ полевыхъ растенш. Но, предъявляя 
ташя значительный требовашя въ отношеши питательныхъ ве
ществъ, бобовыя кормовыя травы имеютъ то преимущество предъ 
другими полевыми растешями, что берутъ часть необходимаго 
для нихъ азота изъ воздуха, а часть необходимыхъ для нихъ 
зольныхъ составныхъ частей изъ более глубокихъ слоевъ почвы; 
кроме того оне, занимая полевътеченш долгаго времени, име
ютъ много времени для выборки питательныхъ веществъ изъ 
почвы, въ особенности эспарцетъ. Злаковыя кормовыя травы 
далеко не разделяютъ всехъ этихъ преимуществъ съ бобовыми 
кормовыми травами; оне неспособны къ использовашю воздуха 
въ отношеши азота и более глубокихъ слоевъ почвы въ отно
шеши зольныхъ составныхъ частей. И вотъ эти-то обстоятельства 
между прочимъ въ значительной степени ограничиваютъ воз- 
делываше въ поле злаковыхъ кормовыхъ травъ сравнительно съ 
бобовыми.

Наосноваши вышеприведеннаго можно сказать, что мергелисто-I 
суглинистая почва представляетъ собой наиболее отвечающую; 
бобовымъ кормовымъ травамъ, а черноземно-супесчаная—наибо
лее отвечающую злаковымъ кормовымъ травамъ почву. Бобовыя 
кормовыя травы предпочитаютъ, говоря вообще, средней плот
ности почвы; злаковыя же, для которыхъ особенно важно силь
ное развите подземной части стебля—корневища, предпочита
ютъ, напротивъ, несколько более рыхлыя, чемъ средней плот
ности почвы; хотя между первыми имеются и ташя, который 
сносятъ и более рыхлыя почвы, какъ-то: белый и шведскш кле- 
веры, шведская люцерна; а между вторыми—миряпцяся съ бо
лее плбтнымй“°почвами7" какъ англшекш райграссъ и въ особен
ности сборная ежа. Бобовыя кормовыя травы требуютъ более 
глубокихъ почвъ, чемъ злаковыя; въ особенности же глубокихъ 
требуютъ эспарцетъ и французская люцерна; поэтому, для произ- 
расташя этихъ растенш весьма важны свойства подпочвы. Бо
бовыя кормовыя травы, говоря вообще, сносятъ более cyxia'4- 
почвы, чемъ злаковыя, который, для успешнаго своего произ-

7*
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расташя, нуждаются, по крайней мере, въ свежихъ, потяыхъ 
земляхъ. Конечно, и въ этомъ отношеши требовашя отдельныхъ 
растенЩ представляютъ исключетя; такъ, шведскш клеверъ тре- 
буетъ потныхъ земель и произрастаетъ почти даже на нисколь
ко влажныхъ почвахъ, между т'ймъ какъ остальным бобовыя 
(Травы несносятъ излишка влажности, т̂ мъ бол4е застоя воды, 
даже въ ярдцочв'Ь; особенно чувствительны къ этому послед
нему эспацертъ и французская люцерна.

Семена кормовыхъ травъ вообще очень мелки; отсюда необ- 
ходимостаГдля нихъ такихъ земельТ"йбт6рыя благоцрдатствовали 
бы первому разудт|ди̂ щщ|тнятлр следовательно,
нлодородныхъ, спЬлыхъ, съ хорошимъ запасомъ питательныхъ 
веществъ, подготовленныхъ къ поступлетю въ растетя, въ верх- 
немъ слое. Это условие.̂ сцЬшнаго пазвитая особенно важно для 
злаковыхъ кормЬвыхъ травъ, у которыхъ зародышныя растетя 
слабее, чемъ у бобовыхъ. Этимъ объясняется, почему кормо- 
выя травы вообще, а злаковыя въ особенности, хорошо развива
ются и произрастаютъ на почвахъ, содержащихъ перегной, на 
черноземныхъ почвахъ; перегной сопровождаетъ въ этихъ слу- 
чаяхъ ялодород1е почвы, хотя содержите его въ почв'Ь можетъ 
иметь здесь еще и другое вл1яше—можетъ, при значительной 
гигроскопичности и влагаемкости его, лучше обезпечивать вла
гой первое развитае кормовыхъ травъ, до ихъ укоренетя; а такъ 
какъ это последнее идетъ скорее вглубь у бобовыхъ, чемъ у
злаковыхъ кормовыхъ травъ, то этимъ опять-таки объясняется, 
почему злаковыя кормовыя травы относятся особенно благопрь 
ятно къ содержашю перегноя въ почве. Если плодород1е са- 
маго верхняго слоя почвы важно для перваго развитая зародыш- 
наго растен1я кормовыхъ травъ, при мелкости ихъ сЬмянъ, то 
оно также важно и глубже въ почве, для дальнМшаго разви
та кормовыхъ травъ, хотя здесь оно важнее для злаковыхъ, 
чемъ бобовыхъ кормовыхъ травъ, которыя обладаютъ боль
шой корневой силой; но, за то, на большей еще глубине, 
хотя и далеко меньшее, ч4мъ въ верхнихъ слояхъ, плодород!е 
становится важнее и даже сохранять свою важность лишь для 
бобовыхъ кормовыхъ травъ, глубоко развивающихъ свои корни 
(см. стр. 18). Но, содержите перегноя въ избытке, какой пред
ставляютъ напр. торфяныя почвы, бобовыя травы, за исключе- 
шемъ до известной степени бФлаго клевера, переносятъ плохо; 
его лучше переносить злаковыя кормовыя травы. Бобовыя кор
мовыя травы, въ особенности же обыкновенная люцерна и 
эспарцетъ, для усп£шнаго своего развитая, требуютъ присут-
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ств1я въ почвй и подпочв!» болыпаго или меныпаго количества 
извести; эспарцетъ произрастаетъ даже еще на известковыхъ 
почвахъ, и на почвахъ съ каменистой, известковой подпочвой. 
Наконецъ, кормовыя травы вообще разводятся лишь на возмож
но чистыхъ отъ сорныхъ травъ почвахъ такъ какъ, при мел
кости ихъ с̂ мянъ, он4 развиваются лишь очень медленно въ 
начале, тймъ более въ сухпхъ климатахъ, и потому легко стра-
даютъ отъ заглушетя сорными травами на засоренныхъ почвахъ.

Кормовыя травы, въ особенности злаковыя, наиболее успешно 
развиваются въ климатахъ влажныхъ или умеренно влажныхъ, 
при чемъ он!» не столько требуютъ более теплаго лета, сколь
ко умеренно холодныхъ зимъ. При такихъ климатическихъ усло- 
в1яхъ люцерна клеверъ, эспарцетъ, раиграссы, тимофеевка да- 
ютъ самые обильные укосы. Но, конечно, возделывате этихъ 
травъ далеко переступаетъ за пределы области приведенныхъ 
только-что климатическихъ условш. При этомъ, красный кле
веръ, французская люцерна, въ особенности же шведская лю
церна, и эспарцетъ могутъ быть возделываемы при значитель
но большей сухости климата, благодаря ихъ глубоко иду- 
щпмъ корнямъ, которыми они могутъ добывать себе влагу, со
храняющуюся более долго и прочно въ более глубокихъ слояхъ 
почвы; лишь бы имъ была обезпечена влага въ первое время 
ихъ развитая. Эспарцетъ и въ особенности французская люцер
на гораздо чувствительнее къ суровымъ зимнимъ холодамъ, 
чЪмъ къ засухамъ, такъ что у насъ, напр. возделывате этихъ 
травъ въ направлетп къ северу не достигаетъ Орловской губер
нш; при чемъвъ более восточныхъ частяхъ этой полосы ихъ воз- 
делыватя (напр. въ губертяхъ Екатеринославской, частаю Пол
тавской и Харьковской) преобладаетъ возделывате эспарцета, 
какъ более сносящаго и засухи и холода; въ более же запад- 
ныхъ частяхъ той же полосы (напр. въ губернш Киевской, Ка- 
менецъ Подольской) возделывается люцерна. Впрочемъ, есть 
разновидность французской люцерны, происходящая изъ Китая, 
1юдъ назватемъ му-сюй, съ листьями более округлой формы, 
чемъ у французской люцерны и переносящая зимте холода 
гораздо лучше французской. Опыты надъ ея разведетемъ у насъ 
сравнительно далеко на северъ (въ Лифляндш и въ Новгород
ской губернш) дали вполне удовлетворительные въ этомъ отно- 
шенш результаты; но, му-сюй мало производителенъ сравнитель
но съ французской люцерной и даже клеверомъ въ этихъ усло- 
Biaxb. Шведская люцерна дико произрастаетъ въ нашихъ юж- 
ныхъ етенныхъ губертяхъ, а красный клеверъ, разъ укоренив-
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шись, довольно хорошо переносить и более cyxia лета и более 
суровгдя зимы; для него особенно чувствительны и засухи п 
зимнщ холодъ въ первый годъ. Гораздо менее сносятъ сухость 
климата злаковыя кормовыя травы; райграссы же англшскш и 
въ особенности нтальянскш, чувствительнее другихъ злаковыхъ 
кормовыхъ травъ къ зимнимъ стужамъ. Французскш райграссъ, 
въ особенности же тимофеевка, сборная ежа могутъ возделы
ваться значительно далеко на северъ.

Кормовыя травы разводятся въ поле обыкновенно подспвомъ, 
т. е. ихъ высеваютъ на поле, уже занятомъ какимъ либо дру- 
гнмъ растешемъ, которое по отношенш къ высеваемой траве 
называется покровнымъ. Это делается потому, что кормовыя 
травы въ первое время своего развитая более или менее хорошо 
сносятъ отенеше покровнымъ развитаемъ, и для того, чтобы 
въ урожае покровнаго растешя получить выгоду съ поля за то 
время, въ теченш котораго занимаетъ его подрастающая трава. 
Далее, для того, чтобы въ повровномъ растеши, во время его 
произрасташя, дать молодымъ всходамъ травы защиту отъ су- 
хихъ ветровъ и сорныхъ травъ, а потомъ въ жнивье покров
наго растешя, но уборке этаго последняго, дать средство къ 
лучшему удержашю снега на молодой траве, какъ защиты этой по
следней отъ зимняго холода. Но, для достижешя этпхъ выгодъ 
разведешя подсевомъ, необходимо, чтобы отенеше покровнымъ 
растешемъ подсеяннаго не переходило известныхъ пределовъ, 
что особенно опасно въ случае полегашя покровнаго растешя. 
Такое же вредное вл!яше разведешя подсевомъ на подсеянное ра
стете устраняется выборомъ надлежащаго покровнаго растешя 
и, сравнительно, более редкпмъ посевомъ этого последняго. 
Покровное растете темъ лучше, чемъ слабее и чемъ менее 
долго отеняетъ оно почву; следовательно, чемъ менее сильна 
его листва, чемъ реже оно полегаетъ и чемъ скорее оставля- 
етъ поле. На этомъ основаши для клевера, напр., изъ разво- 
димыхъ у насъ озимыхъ растенш рожь лучше пшеницы, пото
му что убирается съ поля раньше этой последней; а где раз
водятся еще друпя озими, тамъ въ роли покровнаго растешя 
ржи предиочитаютъ ячмень, а ячменю сурепицу. Изъ яровыхъ 
растенш для той же целп лучшимъ считается ячмень, хуже яч
меня овесъ; лучше же его ленъ и овесъ на зеленый кормъ.

Менее всего выносить долгое отенеше французская люцер
на; а потому, въ сухомъ климате и на чистой сравнительно отъ 
сорныхъ травъ почве, высеваютъ ее иногда безъ покровнаго 
растешя; для того, чтобы сберечь въ почве на пользу развитая
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люцерны ту влагу, которую иначе потребило бы для своихъ 
нуждъ покровное растете. Помещете травы въ почве после 
того или другаго растешя, определяется выборомъ: во первыхъ 
соответствующаго покровнаго растешя; во вторыхъ, времени, 
благопр1ятнаго въ отношенш влажности п теплоты для высе
ва травъ; п въ третьихъ, состояшя почвы, соответствующа
го требовашямъ травъ; почва же, какъ мы видели, удовлевторя- 
етъ травамъ въ томъ случае, если она плодородна, чиста отъ 
сорныхъ травъ, хорошо, а для бобовыхъ кормовыхъ травъ и со
ответственно глубоко разрыхлена.

На основаши сказаннаго лучшихъ местъ для травъ въ по
ле будетъ два: одно—озимь после удобреннаго пара; другое яро
вое после удобренныхъ паровыхъ растенш; такъ какъ въ обо- 
ихъ этихъ случаяхъ травы найдутъ хорошо разрыхленную, чис
тую отъ сорныхъ травъ и достачно сильную еще почву. Чемъ 
больше же промежутокъ времени отъ последняго удобрешя и 
отъ последней хорошей паровой обработки поля до занятая его 
покровнымъ растешемъ—озимымъ пли яровымъ, подъ которое 
высевается трава, темъ хуже такое место для травъ; потому 
что темъ менее хорошо разработана, темъ менее чиста отъ 
сорныхъ травъ и темъ менее сильна почва такого места, осо
бенно если она отъ природы не обладаетъ особеянымъ плодо- 
род1емъ. Что же касается посева травъ подъ озимыя или яро- 
выя растешя, то предпочтете того или другаго изъ нихъ за- 
виситъ отъ несколькихъ соображенш, на которыхъ я и оста
новлюсь теперь. Прежде всего замечу, что, при посеве у насъ 
травъ подъ озимь, мы можемъ сеять ихъ только по всходамъ 
уже: или весной, какъ только стаитъ снегъ, или же осенью! 
но только съ такимъ разечетомъ времени, чтобы высеянныя 
семена не могли уже дать всходовъ въ томъ же году. Раньше, 
а следовательно и тотчасъ вследъ за высевомъ озими мы высе
вать травъ не можемъ потому, что молодые всходы ихъ, не до
статочно окрешше къ зиме, легко пропадаютъ отъ нашпхъ зим- 
нпхъ стужъ. Вся же выгода осенпяго посева травъ но озпмымъ 
всходамъ, въ такое время, чтобы оне не могли дать всходовъ 
еще въ томъ же году, заключается въ томъ, что въ этомъ слу
чае могутъ вполне воспользоваться весенней влагой травяныя 
семена для своего произрасташя, а молодыя растешя для сво
его далънейшаго развитая. Это же можетъ иметь особенное значе- 
nie въ сухомъ климате, съ быстро открывающейся и протекающей 
весной, какъ нанр. въ нашихъ.южныхъ, степныхъ губершяхъ. Но, 
такое время высева травяиыхъ семянъ можетъ быть безвред-
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нымъ только, въ случай такого положешя поля, чтобы травя- 
ныя сймяна не могли быть снесены съ этого послйдняго веш
ними водами. Затймъ, мнй остается сравнить посйвы травъ нодъ 
ярь или подъ озимь весной. Изъ этнхъ двухъ пр1емовъ послйд- 
тй представляетъ то преимущество, что посйвъ травъ произво
дится въ такое время, когда еще на полй достаточно влаги; но 
за то, въ этомъ случай травяныя сймяна находятъ уплотненную 
за зиму почву между озимыми всходами. Правда, это послйднее 
устранимо до извйстной степени пробороновашемъ зеленей, ко
торое можетъ имйть еще друпя хоронйя послйдстшя (см. стр. 
270); но такъ какъ къ бороновашю можно приступить лишь 
послй достаточной просушки почвы, то въ ожиданш этого пробо- 
роновашя, можно пропустить благопр1ятное въ отношенш влаж
ности время для пойсва травъ, особенно въ мйстностяхъ съ 
болйе сухимп веснами. При посйвй подъ яровое, и именно при 
высйвй ихъ на поле тотчасъ же по задйлкй яроваго покровнаго 
растешя, травяныя сймена находятъ хорошо разрыхленную почву, 
и въ этомъ отношеши болйе благопр1ятное для своего развиНя 
услов1е, чймъ при пойсвй ихъ по зеленямъ; но, за-то, могутъ 
найти здйсь менйе благопр1ятное услов1е для своего развиНя 
въ отношенш влажности; къ тому же тймъ менйе благопр1ят- 
ное, чймъ позднйе время посйва покровнаго растешя въ мйст- 
ности съ болйе влажной лишь вначалй весной.

Выборъ надлежащаго мйста для посйва травъ въ полй весьма 
важенъ; потому что отъ него много зависитъ успйхъ травосй- 
яшя. И, нйтъ никакого сомнйшя, что много неудачныхъ попы- 
токъ къ введешю у насъ травосйяшя объясняется изъ неудач- 
наго выбора мйста подъ посйвъ травъ. Недостаточное разрых- 
леше почвы въ глубину, недостаточное плодород1е почвы, засо
ренность ея въ этихъ случаяхъ, при несвоевременности высй- 
ва, не могли всегда обезпечивать хорошее разште травъ съ 
самаго начала, отчего вмйсто густой травы выростали рйдшя 
сорныя травы, и почва, вмйсто того чтобы улучшиться обиль- * 
ными урожайными остатками травы и очиститься отъ сорныхъ 
травъ, выходила изъ-подъ травъ онлотнйвшей, малопроизводи
тельной и засоренной.

Травы, посйянныя подъ то и л и  другое растеше, -занпмаютъ 
поле, по оставленш этого нослйдняго нокровнымъ растешемъ, 
годъ пли болйе. Это зависитъ, главнымъ образомъ: вопервыхъ, 
отъ долговйчности и способности травы сохранять свою про
изводительность въ течеши болйе и л и  менйе долгаго времени; 
во вторыхъ, отъ почвенныхъ и климатическихъ услов1й, болйе
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или менйе усиливающихъ или ослабляющихъ долговйчность н 
производительность травъ, и въ третьихъ, отъ экономическихъ 
соображешй хозяина—отъ большей или меньшей потребности 
въ полевыхъ кормовыхъ средствахъ и отъ сравнительной вы
годности производства травы, корней или клубней, какъ кормо
выхъ средствъ.

Что касается перваго, то наибольшей долговйчностью: изъ 
бобовыхъ отличаются эспардетъ и люцерна, могушдя, при благо- 
пр1ятныхъ услов1яхъ, занимать поле до 15, а люцерна даже до 
25 лйтъ; хотя выгодными оказывается большей частт оставлять 
ихъ ВЪ полй не болйе 5— 6 лйтъ. За ними слйдуютъ: бйлый 
клеверъ, шведская люцерна п шведскш клеверъ, красный кле- 
веръ и хмйлевидная люцерна (самосйвомъ); красный клеверъ 
рйдко выдерживаетъ болйе двухъ лйтъ пользовашя, т. е. болйе 
двухъ лйтъ послй уборки покровнаго растешя. Изъ злаковыхъ 
же растешй наибольшей долговйчностью отличается тимофйев- 
ка—въ Лифляндш на осушенныхъ торфяныхъ болотахъ тимо-'у 
фйевка давала въ 7 году до L0 возовъ (около 200 пудовъ) сй- 
на съ десятины; наименьшей—французски! (3 года) и Италь- 
янсшй (2 года) райграссы; англшсшй же райграсъ и сборная 
ежа выдерживаютъ отъ 4 до 6 лйтъ на одиомъ мйстй. Люцер
на французская и тимофйева трава достигаютъ полной произ
водительности лишь на второмъ году, а эспарцетъ даже на 
третьемъ году пользовашя; при чемъ укосы люцерны начинаютъ 
уже ослабйвать съ третьяго года, тогда какъ у тимофйевки и 
эспарцета они нйсколько лйтъ сохраняютъ свою величину. Го
воря вообще, бобовыя кормовыя травы скорйе достигаютъ пол
ной производительности, но за то скорйе и утрачиваютъ ее; 
злаковыя же кормовыя травы наоборотъ. Наибольшей произво
дительности, при соотвйтствующихъ услов1яхъ, отличаются 
французская люцерна и итальянскш райграссъ, изъ которыхъ 
первая даетъ отъ 250 до 400, второй же отъ 400 до 500 ну- | 
довъ сйна въ годъ; извйстны же годовыя урожаи ихъ, дости- 
гаюпце громадной цифры: у червой 1500 пудовъ, у втора- 
го— 3000 пудовъ сйна. Наименьшей производительноспю отли
чаются эспарцетъ и бйлый клеверъ, изъ которыхъ первый даетъ 
150—250, второй отъ 150 до 200 иуд. сйна въ годъ. Большая 
и л и  меньшая производительность травы выражается въ числй 
годовыхъ укосовъ и въ величинй каждаго укоса. Число же уко- 
совъ находится, конечно, въ зависимости отъ продолжительно
сти времени, благопр1ятнаго для произрасташя травъ въ данной 
мйстности; но, оно зависитъ еще болйе отъ способности травы
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болЬе или менЬе скоро отрастать послЬ ея скоса. Такъ, наир, 
люцерна, скашиваемая до цвЬтетя, даетъ въ северной Германш, 
при средней температурь года 7,5—8,8° Ц., четыре укоса, въ 
южной Венгрш, при средней годовой температурь 11, 2° Ц., 
пять и болЬе укосовъ; тогда какъ клеверъ въ тЬхъ же условь 
яхъ даетъ два, три, рЬдкочетыре укоса, аэспарцетъ всего одинъ 
укосъ и пастбище посл'Ь укоса; весьма рЬдко два укоса. Изъ злако- 
выхъ травъ большей быстротой отросташя отличается итал1анскш 
райграссъ, который, при посЬвЬего въ южной Германш въ маЬ 
даетъ еще до октября мЬсяца три укоса и въ сЬверной Италш 
(Ломбардш), при орошенш, даетъ даже до восьми укосовъ въ те- 
ченш тамошняго продолжительнаго лЬта. Остальныя травы да- 
ютъ большей частш одинъ, рЬдко два укоса.

Травы сохраняютъ свою производительность, конечно, болЬе 
на соотвЬтствующихъ имъ почвахъ и въ благопр1ятномъ для 
нихъ климатЬ; а потому, въ этихъ услов1яхъ имогутъ занимать 
поле выгоднымъ образомъ въ теченш болыпаго числа лЬтъ. 
При этомъ, не могу незамЬтить, что у насъ при малой плодо
родности, дурной и мелкой разработкЬ и засоренности почвы, 
нерЬдко травы оставляются долЬе, чЬмъ это слЬдовало бы. 
НерЬдко клеверъ оставляется на трети! годъ, тогда какъ уже 
во второмъ онъ совершенно заглушенъ сорными травами.

Наконецъ, травы оставляются тЬмъ долЬе, чЬмъ болЬе тре
буется полевыхъ кормовыхъ средствъ; такъ какъ при оставле- 
нш ихъ на большее число лЬтъ увеличивается часть поля, на
ходящаяся подъ кормовыми травами. Часть же поля, занимаемая 
кормовыми травами, должна быть тЬмъ больше, при одной и 
той же потребности въ полевыхъ кормовыхъ средствахъ, чЬмъ 
меньше можно разсчитывать на покръте этой потребности въ 
кормовыхъ средствахъ корнеплодами, вслЬдств1е не соотвЬт- 
ственности климатическихъ пли экономпческихъ условш мЬст- 
ности воздЬлыванш этихъ послЬднихъ.

Вообще говоря, если только климатъ, ночва и экономически 
соображения позволяюсь оставить кормовыя травы на большее 
число лЬтъ въ нолЬ, то, чЬмъ долЬе можно оставить ихъ, тЬмъ 
лучше, потому что тЬмъ дешевле достается ихъ продуктъ, сЬно 
или трава, насколько это зависитъ отъ расхода на ихъ сЬмена, 
которыя стоять очень дорого, и тЬмъ болЬе увеличивается мас
са оставляемыхъ почвЬ травами урожайныхъ остатковъ. Но, 
большою ошибкой было бы, изъ желашя уменынешя расходовъ на 
сЬмена, оставить на лишни! годъ траву уже изрЬднвшуюся, 
Засоренную, необЬщающую болЬе сноснаго укоса; это было бы
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ошибкой въ техническомъ отношенш, потому что вело бы къ 
дальнЬйшему засоренш к оплотнЬшю почны; оно было бы 
ошибкой и въ экономическомъ отношенш, особенно на дорого 
стоющихъ земляхъ, потому что лишило бы хозяина полнаго пи 
доваго дохода съ земли.

ПослЬ кормовыхъ. травъ, если только онЬ хорошо произра
стали, поле остается съ чистой отъ сорныхъ травъ почвой, 
оплодотворенной и разрыхленой урожайными остатками; при 
этомъ особенно обильные урожайные остатки бобовыхъ кормо
выхъ травъ (см. стр. 9) обогащаютъ почву въ особенности азо- 
томъ. Но, за то, нЬкоторыя изъ злаковыхъ кормовыхъ растений, 
напр. тимофЬевка, оставляютъ въ почвЬ корневища, которыя, 
давая побЬги, могутъ сами засорять послЬдующее за ними ра
стете, если не принять нЬкоторыхъ мЬръ предосторожностей. 
Эти послЬдшя могутъ состоять въ обращенш поля изъ - подъ 
тимофЬевки подъ занятый паръ, т. е. паръ съ посЬвомъ вики 
съ овсомъ, усиленный еще обработкой почвы съ примЬнетемъ 
лущетя, о чемъ я подробно говорилъ во второй лекцш (см. 
стр. 42—62). Обыкновенно же, иослЬ травъ поле занимается 
озимыми или яровыми растешямп полеваго клина (см. стр. 
228), рЬже, паровыми растешями; такъ, нЬкоторые хозяева на
ши хъ прибалтпйскихъ губертй въ пятидесятыхъ годахъ на
ходили выгоднымъ сажать картофель послЬ клевера.

Бобовыя кормовыя травы, въ большей части случаевъ, при 
обыкновенныхъ способахъ обработки и удобрешя почвы, не мо
гутъ, какъ яоказываетъ многомЬстный и многолЬтнш опытъ, 
возвращаться на тоже мЬсто ранЬе 6 лЬтъ; иначе можетъ об
наружиться утомлеше почвы относительно клевера (см. стр. 
17—20); хотя имЬются примЬры возвращешя клевера на тоже мЬ
сто и черезъ три года въ четвертый (въ НорфолькЬ), въ тече
ти почти столЬНя безъ малЬйшихъ признаковъ утомлешя поч
вы при глубокой обработкЬ почвы, хррошемъ удобренш ея хлЬв- 
нымъ навозомъ и мергелемъ. Въ отношенш люцерны придержи
ваются нерЬдко правила возвращать ее на тоже мЬсто черезъ то 
число лЬтъ, въ течете котораго она занимала поле.

Разведете кормовыхъ травъ подсЬвомъ дЬлаетъ, такъ ска
зать, ненужной непосредственную, спещальную подъ посЬвъ 
травъ обработку почвы; вся работа ограничивается прикрьтемъ 
разсЬянныхъ травяныхъ сЬмянъ помошдю бороны; при посЬвЬ 
же ихъ подъ озимь по зеленямъ, обходятся, большей частш, 
даже и безъ бороноватя, т. е. разсЬваютъ сЬмена и оставля
ютъ ихъ безъ всякаго прпкрьтя. Въ влажную погоду, какая
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бываетъ весной, это не оказываетъ дурнаго вл1ятя на развн- 
Tie травяныхъ всходовъ, хотя забороноваше посйва въ этомъ 
случай, разрыхляя землю, можетъ имйть весьма благопр1ятное 
вл1яте какъ на покровное—озимь, такъ и на подсйянное расте
те—траву (см. стр. 270 и 812). Но, если травы не тре̂ уютъ 
непосредственной обработки подъ нихъ почвы, то тймъ не ме- 
нйе онй требуютъ, чтобы посйвъ ихъ въ полй былъ принять въ 
разсчетъ при подготовлены! почвы подъ покровное растете, 
или же подъ предшествующее ему паравое растете; при чемъ, 
важно углублете пахатнаго слоя, хорошая раздйлка земли и 
очищеше отъ сорныхъ травъ. Только при такой обработай 
почвы подъ покровное растете и л и  предшествующее ему паро
вое, можно разсчптывать на успйшное развшпе слйдующей 
вслйдъ за н и м и  травы, особенно если идетъ дйло объ остав
лены травы на томъ же мйстй въ течетп болйе долгаго времени.

Обработка почвы подъ посйвъ травъ безъ покровнаго расте- 
тя, конечно, должна быть столь же тщательной, какъ и подъ 
покровное растете, подъ которое высйваются травы; при чемъ 
должно быть обращено особенное внимаше на глубину разрых- 
летя и на тщательное выравнете поверхности почвы подъ 
разсйвъ мелкихъ травяныхъ сймянъ.

Разведете кормовыхъ травъ подсйвомъ точно также дйлаетъ 
ненужнымъ я непосредственное, специальное удобрете почвы 
подъ кормовыя травы. Для успйшнаго развита кормовыхъ травъ 
необходимо, чтобы назначаемое подъ посйвъ пхъ поле было удоб
рено подъ предшествующая имъ растетя, къ тому же чймъ ближе 
ко времени занята поля травами, тймъ лучше, особенно если 
почва сама по себй не изъ особенно плодородныхъ; слйдова- 
тельно, подъ покровное растете, и л и  не далйе какъ подъ пред
шествующее покровному паровое растете. Впрочемъ то, чего не- 
достаетъ только для успйшнаго произрастатя травъ ко времени 
занята ея этими нослйдними, можно отчасти восполнить впо- 
слйдствш, поверхностнымъ удобретемъ произрастающпхъ уже 
травъ, Но, во первыхъ, для этого необходимы туки, которые 
бы содержали питательный для растеши вещества въ легко 
растворимомъ состояти; во вторыхъ, татя даже удобрительныя 
вещества могутъ вполнй обезнечепо дййствовать только на 
растешя съ мелко идущими въ землю корнями, слйдова- 
тельно на злаковыя кормовыя травы; на бобовыя же кормовыя 
травы съ глубоко идущими корнями можетъ и не хватить ихъ 
дййств1я, особенно если бы оказалось необходимымъ снабдить 
болйе глуботе слои почвы такимъ мало подвижнымъ, трудно

перемйщающимся въ почвй питательнымъ веществомъ какъ 
фосфорная кислота. Конечно, для усилетя перемйщаемости 
фосфорной кислоты въ почвй можно въ видй поверхностнаго 
удобретя произрастающпхъ уже травъ, употребить татя ве
щества, какъ гипсъ, селитру, сйрнокислый амм1акъ, которыя 
легко проникаютъ въ почву и легко перемйщаются въ ней, 
перемйщая съ собой и татя трудно растворимый питательным 
вещества, какъ фосфорную кислоту; но для этого - то эти по- 
слйдтя должны быть уже на лице въ почвй и въ достаточномъ 
количествй. (См. таб. В. стр. 232)

Выбрано мйсто въ полй, обработана и удобрена почва, слй-
дуетъ приступить къ посйву травъ,.... но, какихъ? Конечно,
на дйлй приходится рйшать этотъ вопросъ не тогда, когда 
нужно йхать въ поле сйять; Вы же, Мм. Гг., позволите мнй 
остановиться на этомъ вопросй, именно, въ этомъ мйстй, что
бы, разсмотрйвъ сперва значете полеваго травосйятя у насъ 
вообще, разсмотрйть, затймъ, гдй, катя кормовыя травы и въ 
какой степени заслуживаютъ разведешя или испытатя, и при 
этомъ включить въ рагсмотрйте не только мпоголйття травы, 
которыхъ культура принадлежитъ луговому и выгонному кли- 
намъ, но и однолйтшя, воздйлываюшдяся въ полевомъ клину.

Чтобы выяснить значете иолеваго травосйятя при тйхъ 
различныхъ услов1яхъ, которыя представляютъ различным части 
Poccin въ отношенш населенности, въ отношенш обил1я или 
недостатка земли и въ отношенш почвы и климата, я необ
ходимо долженъ начать нйсколько издалека. Представимъ себй 
полевой участокъ въ 12 десятинъ земли, изъ коихъ 4 засйва- 
ются рожью, 4 —овсомъ и 4 остаются въ пару; слйдовательно, 
въ порядкй господствующей у насъ трехпольной системы. По- 
ложимъ, далйе, что этотъ участокъ, при сравнительно плодо
родной, черноземной почвй, даетъ средте хороппе урожаи при
нятой въ таблицй Б. (см. стр. 72—73) величины, слйдовательно 
производить ежегодно ио 400 пуд. зеренъ ржи и овса, 800 пуд. 
ржаной и 600 пуд. овсяной соломы и мякины. Большая часть 
ржи продается изъ хозяйства, и только небольшая часть ея 
употребляется на продовольств1е людей и въ кормъ скоту въ 
самомъ хозяйствй. Часть овса обыкновенно также продается 
изъ хозяйства, но все же часть его, и иногда довольно значи
тельная, скармливается въ хозяйствй скоту. Наконецъ, солома 
и мякина, большей частю, скармливаются или идутъ въ под
стиль скоту; хотя мйстами, наир., въ средней черноземной по- 
лосй, значительная часть соломы сожигается въ видй топлива.
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Такъ что, принимая въ разсчетъ съ одной стороны приведен
ное здйсь употреблеше полевыхъ произведена; съ другой—то, 
что человйчесшя извержешя и зола не употребляются для удоб- 
решя въ нашихъ деревняхъ и что часть животныхъ произве
дены: масло и разнаго рода скотъ продается изъ хозяйства на 
сторону, можно положить приблизительно, что для полевой 
почвы теряются во всякомъ случай составныя ея части, пошед- 
ппя на образоваше всего количества ржанаго зерна и половины 
овсянаго, если не больше.

Изъ свода всйхъ этихъ предположен̂ , болйе или менйе 
близко подходящихъ къ действительности, выходитъ, что почва 
нашего нримйрнаго участка, производя приведенные средше хоро
шие урожаи ржи и овса, ежегодно теряетъ изъ своего состава, по 
малой Mipi, 1 2 8  фунтовъ кали, 1 8 6  фунтовъ фосфорной кислоты 
и 434 фунта азота;—остановимся только на этихъ главнййшихъ 
питательвыхъ веществахъ растешя. При этомъ животныя, ко- 
торыхъ приходится кормить лишь полевыми произведешями, 
имйютъ весьма мало питательный кормъ изъ овсяной соломы, 
мякины и овсяныхъ зеренъ, въ которомъ на 1 часть бйлковыхъ 
веществъ приходится 18 ч. сухаго вещества и 9 ч. безазоти- 
стыхъ веществъ, вмйсто 1 0  ч. первыхъ и 4 —5 ч. вторыхъ на 1 ч. 
азотистыхъ веществъ въ нормальномъ кормй для молочнаго и 
мяснаго скота; животныя доставляютъ, примерно, 3200 пудовъ 
довольно бйднаго навоза на Р/з казенной десятины.

Для восполнешя почвй утрачиваемыхъ ею ежегодно 186 фун. 
фосфорной кислоты, необходимо скармливать скоту въ хозяй
стве слишкомъ 1000 пуд. луговаго сйна (см. таб. Б. стр. 75); 
следовательно, иметь соответствующее пространство луга. И, 
если имйется это последнее, то почве возвращаются даже 
кали и азотъ въ избытке; скотъ же имйетъ лучшш, сравни
тельно съ вышеприведеннымъ, кормъ изъ овса, сйна и овсяной 
соломы, въ которомъ на 1 ч. бйлковыхъ веществъ приходится 
уже- только 12 ч. сухаго вещества и 6 ч. безазотистыхъ ве
ществъ; навоза же получается, примерно, 5200 пудовъ на 2У6 
десятины, къ тому же лучшаго качества. Если въ этомъ слу
чай лугъ, къ тому еще, заливной, то убыль въ луговой почий 
необходимыхъ для образовашя сйна составныхъ частей почвы 
пополняется водными наносами, и полевые урожаи поддержи
ваются на той же высоте безъ истощешя какъ полевой, такъ 
и луговой почвы. Если же лугъ незаливной, то производитель
ность полевой почвы поддерживается лишь истощешемъ луговой; 
и, рано или поздно, необходимо будетъ приступить къ пополне-
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шю въ луговой почвй убывающихъ изъ нея питательныхъ ве
ществъ растешя.

Но, если луга вовсе нйтъ; и л и  же его не столько, чтобы 
можно было скармливать скоту въ хозяйстве 1000 пуд. сйна, 
что приходится предпринять тогда для поддержашя произво
дительности полевой земли? Нельзя ли поддержать эту послед
нюю, занявъ часть поля кормовыми травами, увеличивъ, такимъ 
образомъ, количество корма, а слйдовительно и навоза?—Г1о- 
смотримъ. Положимъ, мы стали бы засйвать изъ 12 десятинъ 
земли нашего примйрнаго полеваго участка 3 дес. рожью, 3 дес. 
овсомъ, 3 дес. клеверомъ и оставлять въ пару только 3 десят. 
Въ такомъ случай, при тйхъ же средняхъ хорошихъ урожаяхъ, 
полевой участокъ терялъ бы ежегодно всего 96 ф. кали, 140 ф. 
фосфорной кислоты и 326 ф. азота; такъ что для возмещешя 
этого количества утрачиваемой имъ фосфорной кислоты, при
ходилось бы скармливать скоту въ хозяйстве всего 800 пуд. 
луговаго сйна. И такъ, если бы былъ лугъ, который бы могъ 
доставить это количество сйна, то производительность полевой 
земли могла бы поддерживаться на прежней высоте; скотъ имйлъ 
бы больше и лучшаго качества кормъ изъ клевернаго и луговаго 
сйна, овса и овсяной соломы, въ которомъ на 1 ч. азотистыхъ ве
ществъ, приходилось бы всего 9,5 ч. сухаго вещества и только 4 ч. 
безазотистыхъ веществъ такъ что еще можно было бы скормить 
часть ржаной соломы, еслибы ея оставалось отъ подстили; и 
получалось бы хорошаго качества навоза 5500 пуд. на 2Уз дес. 
Если бы же не было луга, который могъ бы доставить 800 пуд. 
сйна, то, полевой участокъ, сравнительно съ тймъ что онъ 
доставлялъ до заняНя части его кормовой травой, доставлялъ 
бы теперь для скота несколько больше и лучшаго качества 
корма—на 1 ч. азотистыхъ веществъ приходилось бы 111/2 ч. 
сухаго вещества и 41/* ч. безазотистыхъ веществъ; получалось 
бы нйсколько больше и лучшаго качества навоза примерно 
3900 пудовъ на 15/и Десятины; но, не смотря на все это, поле
вой участокъ продолжалъ бы терять изъ своего состава пита
тельный вещества растешя, хотя, правда, въ нйсколько мень- 
шемъ количестве. Посмотримъ теперь, однако, чймъ достига
лось бы такое сравнительно меньшее истощеше полевой почвы 
или уменьшеше потребности въ луговомъ сйнй для поддержашя 
производительности полевой почвы на той же высоте! Оно до
стигалось бы пожертвовашеыъ двухъ десятинъ урожая зерно- 
выхъ растешй, одной ржи и одной овса, и одной десятины 
выгона въ пару въ весеннее время. Эта последняя потеря, ко-
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нечно, съ избыткомъ вознаграждается раннимъ зеленымъ кор- 
момъ, который можетъ доставить клеверъ скоту въ стойлй и 
прекрасными пастбищемъ на клеверй, после скоса его на сйно. 
Чтоже касается первой потери—потери урожая двухъ десятинъ 
зерновыхъ растешй, то она можетъ вознаградиться лишь въ 
томъ случай, если урожай клевернаго сйна съ двухъ деся- 
тпнъ, отнятыхъ подъ него у зерновыхъ растешй, будучи скор- 
мленъ скоту, оплатится такъ, что доставить доходъ, равный 
доходу отъ десятины ржи и десятины овса; при этомъ необхо
димо, конечно, принять во внимате сравнительное уменыпеше 
работы, вслйдств1е того, что две десятины зерновыхъ растешй 
заменились двумя десятинами кормовыхъ травъ,

Въ такихъ услов1яхъ почти находится разрйшеше вопроса о 
травосйянш въ средней черноземной полосе Россш, где залив
ные луга встречаются очень редко; преобладаютъ же по
косы по сухимъ дощинамъ, съ которыхъ накашивается сена 
въ хороши годъ пудовъ 70 съ десятины и которыхъ боль
шей частш не болйе 1О#/0 всей удобной земли *); къ тому 
же эти лощины, хотя и удобряются отчасти стекающими съ 
окружающихъ ихъ полей водами, представляютъ, однако, въ 
значительной своей части, cyxia покатости, крутизны, неудоб
ный для какой либо другой растительности кроме лесной. Вы- 
гоновъ, кроме техъ же лощинъ и полей, нйтъ; лйсовъ мало 
не болйе 6—8°/0 всей удобной земли. Полевой земли, которой 
около 7О°/0 всей удобной земли, при густомъ населенш въ этихъ 
мйстахъ, около 40 жителей на кв. версту, мало; вся она рас
пахана въ трехъ поляхъ; а потому ценность ея довольно 
значительна, около 100 руб. за десятину. Полевая почва чер
ноземная—черноземъ глубиной отъ !/а до 1 аршина и более; 
большей частш,довольно плодородная, но довольно сухая. Кли- 
матъ скорее сухой, чймъ влажный; хотя не отличается край
ней сухостш. Скота, при недостатке покосовъ и пастбищъ, 
содержится мало, отъ 40 до 50 штукъ крупнаго скота на 100 
десятинъ, пахатной земли; въ то число; отъ 12 до 18 штукъ рога- 
таго скота, отъ 20 до 30 штукъ лошадей и отъ 30 до 50 овецъ, 
считая 10 штукъ мелкаго за 1 штуку крупнаго скота. Доход
ность крупнаго рогатаго скота подвергается большему риску 
отъ падежей; развиие овцеводства и коневодства затрудняется 
недостаткомъ дешевыхъ пастбищъ. Хлебные посйвы усиливают
ся подъ в.пяшемъ хорошихъ цйнъ, особенно вблизи железныхъ

*) Удобной же земли около 85% всего пространства.
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дорогъ, вслйдств1е сравнительной близости нечерноземной, нуж
дающейся въ хлебе полосы, и портовъ, отпускающпхъ хлебъ 
за границу. Развшче заводской промышленности затрудняется 
недостаткомъ топлива тамъ, где по близости не имеется залежей 
каменаго угля.

При такихъ услов1яхъ воздйлываше кормовыхъ травъ въ по
ле можетъ иметь здесь следующая три назначешя:_во перныхъ, 
улучшить кормовыя средства скота, состояния здесь главнымъ 
образомъ изъ соломы и мякины, настолько, чтобы можно было 
изъ этихъ кормовыхъ средствъ, которымъ нетъ другаго назна
чешя, какъ быть скормленными скоту *), извлечь возможно 
большую выгоду, и при этомъ замбнить собой отчасти употреб
ляемое для такого улучшешя сказанныхъ кормовъ сравнительно 
дорого стоющее ржаное зерно. Во вторыхъ, доставить, главнымъ 
образомъ, молочному скоту лйтнш корми, лучшш того, который 
находитъ теперь этотъ скотъ на скудномъ паровомъ поле. Въ 
третьихъ, дать возможность увеличить число содержимаго скота 
свыше того количества, какое определяется наиболее выгод
ными использовашемъ имеющихся въ хозяйстве соломы и мя
кины. Первый два назначешя полевое травосйяше можетъ вы
полнить здесь съ тймъ большей выгодой, чймъ менее оно по- 
требуетъ для себя уменьшешя площади, занятой зерновыми 
хлебами, и чемъ болйе въ состояши будетъ довольствоваться 
паровымъ полемъ. Третье же назначеше, после приведеннаго 
мною выше относительно доходности скотоводства въ этой мест
ности, полевое травосйяше въ состояши будетъ выполнить 
выгодными образомъ, за весьма редкими, по всей вероятности, 
исключешями, только при занятш подъ него въ большей или 
меньшей мйрй пароваго поля, безъ уменьшешя площади зерно
выхъ посйвовъ. Конечно, въ каждомъ частномъ случай это 
должно быть рйтено точными учетомъ доходности площади, 
занятой зерновыми хлйбами сравнительно съ доходностью пло
щади, занятой кормовыми травами; но, все же, полагаю, что 
такой учетъ въ рйдкихъ случаяхъ можетъ быть въ пользу 
кормовыхъ травъ. При этомъ не могу не обратить Вашего вни-

*) Если не вывозить ихъ прямо вь поле, какъ это преддагаютъ некоторые, 
забывая, что этому совету могутъ последовать далеко не вей,такъ какъ пока 
безъ животныхъ продуктов! человеческое общество не обходится; если же пе 
вс4, то кто долженъ вывозить прямо на поде, а кто долженъ скармливать 
эти продукты скоту? Кому должны достаться выгоды этого последняго и кто 
долженъ отказаться отъ нихъ?

8
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матя, Мм. Гг., на то, что навозъ, получаемый такимъ обра- 
зомъ, безъ прикупа кормовыхъ средствъ на стороне, въ виде 
ли корма или въ виде сыраго заводскаго матер!ала, не уве- 
личиваетъ и даже не пополняетъ убывающихъ нзъ почвы пи- 
тательныхъ веществъ. Въ болыпемъ же количестве навоза 
для улучшешя и поддержашя своихъ хорошпхъ физическихъ 
свойствъ, и своей деятельности черноземный почвы, по всей 
вероятности, не нуждаются *). Для этого собственно черно 
земныя почвы едвали нуждаются точно также и въ воздели - 
ваши кормовыхъ травъ, потому что содержатъ уже достаточно 
органическихъ веществъ—переходъ питательныхъ веществъ въ 
удобоусвояемое для растенш состоите совершается въ нихъ 
довольно быстро; такъ что для поддержашя въ нихъ ихъ деятель
ности и рыхлости совершенно достаточно жнивья колосовыхъ 
хлебовъ, урожайныхъ остатковъ техъ кормовыхъ травъ, кото- 
рыхъ возделывате определяется вышеприведенными соображе- 
шями, того количества навоза, который можетъ доставить рабо- 
чы скотъ и скотъ, долженствующий переработать солому п 
мякину и, наконедъ, того механпческаго разрыхлешя, которое 
доставляетъ своевременная и тщательная обработка земли.осо
бенно при возделыванш корнеплодовъ. Безъ помощи же кор
мовыхъ травъ съ глубоко идущими корнями, можно углубить 
на черноземныхъ почвахъ питающы растешя почвенный слой 
простымъ углублешемъ пахаты, такъ какъ черноземныя почвы 
обладаютъ одинаково хорошими качествами на большую глубину 
и даже лучшими въ нижнемъ, чемъ въ верхнемъ слое, если 
иметь въ виду истощеше этого последняго многолетней куль
турой безъ всякаго возврата почве отнятаго у нея урожаями, 
и выщелачнваше его въ нижшй слой при содействы продук- 
товъ разложешя содержащихся въ немъ въ изобилш органи- 
ческпхъ веществъ. Напротивъ, травы въ поле могутъ иметь 
здесь отчасти даже вредное вл!яше, по крайней мере, на сколь
ко, на сколько оне могутъ способствовать изсушенш почвы; 
это же последнее можетъ быть темъ больше, чемъ долее зани- 
маютъ оне ее, потому что почва, занятая многолетними травами, 
теряетъ много влаги, вследств1е испарен1я этой последней 
обильными листвой растешями; запасается же влагой за зиму 
весьма скудно, вследств1е своего оплотнешя.

*) Поэтому, едва ли в$рна квалификация здЬшняго скотоводства какъ 
навознаго; скотъ содержится здйсь не для навоза, а для работы и для извле
чете  выгоды изъ такихъ полевыхъ произведенщ, которыя не могутъ найти 
ce6t другаго употреблешя.
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Въ выполнены перваго и третьяго назначешй, полевое траво- 
сеяше можетъ встретить, если не вполне, то хотя отчасти, со
перничество со стороны корнеплодовъ, кормовой свеклы и въ 
особенности картофеля, котораго урожаи здесь вернее и зна
чительнее урожая кормовыхъ травъ; который менее изсушаетъ 
почву, чемъ кормовыя травы (см. стр. 80—81), и котораго 
культура благопр1ятнее культуры кормовыхъ травъ действуетъ 
здесь на разрыхлеше почвы, а главное на очищете ея отъ 
сорныхъ травъ. Затемъ, если бы кроме корнеплодовъ и некото- 
рыхъ зерновыхъ растенш (вики см. стр. 244), потребовался для 
техъ же целей еще и посевъ травъ въ поле, то оставалось бы 
все же решить вопросъ, какимъ нзъ травъ отдать въ этомъ случае 
предпочтете, многолетнимъ или однолетнимъ? Не решаю этого, 
равно какъ и другихъ вопросовъ относительно разсматриваемаго 
мною травосеяшя, а постараюсь лишь выяснить те обстоятельства, 
которыя должны быть приняты во внимаше при разрешены этихъ 
вопросовъ. Однолетшя травы представляютъ, главнымъ образомъ, 
то преимущество, что многими изъ нихъ можно занять паро
вое поле, не уменьшая части поля, занятой подъ зерновыя 
хлеба; а это въ этой местности, съ дорогой землей, весьма важ
но. Конечно, въ этомъ отношены следуетъ решить точнымъ 
и многолетнимъ опытомъ, действительно ли заня’йе пароваго 
поля однолетними травами, при соответствующихъ услов!яхъ 
обработкии удобрешя (см. стр. 39—62), уменыпаетъ урожай сле
дующей за этими травами озими и, если уменыпаетъ, то покры
вается ли эта утрата получешемъ въ паровомъ поле сена или 
зеленаго корма? Но, еслибы пришлось сеять однолетшя травы 
даже въ яровомъ поле, то и тогда оне могутъ представить 
некоторый преимущества предъ многолетними травами по боль
шей надежности ихъ урожаевъ въ этой местности, сравнительно 
съ урожаями многолетнихъ травъ, при надлежащемъ конечно 
ихъ возделываны. Правда, два обстоятельства невъ ихъ пользу, 
въ случае посева ихъ въ яровомъ поле: одно самостоятель
ная подъ нихъ обработка земли, которая вирочемъ можетъ воз
наградить лучшимъ урожаемъ ихъ, сравнительно съ урожаемъ 
многолетнихъ кормовыхъ травъ, и лучшимъ состоятемъ, въ 
которомъ оне сравнительно съ многолетними кормовыми травами, 
въ случае полнаго урожая этихъ последнихъ, оставляютъ почву 
для последующаго растешя; другое—совпадете уборки ихъ со 
временемъ уборки озимыхъ или яровыхъ зерновыхъ растетй 
иди корнеплодовъ, отчего можетъ быть затруднеше въ рабочихъ 
рукахъ при ранней и затруднеше въ просушке ихъ при позд-

8*
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ней уборкФ ихъ. Впрочемъ, эти затруднешя устранимы выбо
ром?. такихъ растешй и такого времени посева ихъ, чтобы мож
но было убрать ихъ преимущественно до и только отчасти 
после уборки озимыхъ и большей части яровыхъ зерновыхъ 
растенш и до начала уборки корнеплодовъ. Наконецъ, еслибы 
пос&въ однолФтнихъ травъ въ яровомъ полФ оказался реши
тельно несоотвФтствующимъ мФстяымъ услов1ямъ, пришлось бы 
прибегнуть къ носйву многолетнихъ травъ ПОДЪ ОЗИМЪ СЪ темъ, 
что бы пользоваться ихъ укосомъ въ яровомъ й пастбищемъ 
на нихъвъ паровомъ поле при трехпольной системе. При высокой 
ценности здесь земли, оставлеше цхъ въ ноль на большее 
число летъ едвали можетъ быть выгоднымъ по скудности ихъ 
урожая со втораго года (бобовыя травы), или по сильному засо- 
ренш ими поля (злаковыя травы). Но, за то, посФвъ многолет
нихъ травъ, съ оставлешемъ ихъ на большее число летъ, можетъ 
быть выгоденъ здесь по лощинамъ, въ особенности по от- 
косамъ ихъ, который, будучи распаханы подъ втяшемъ стрем- 
лешя къ крайнему расширенш хлФбныхъ посФвовъ, представля- 
ютъ въ настоящее время столь же скудныя ноля, какъ и покосы 
и выгоны, размываются водами и служатъ образованю овра- 
говъ и порче хорошихъ покосныхъ частей лощинъ, вслФдствш 
заноса этихъ последнихъ землей, а потому, для своего упроче- 
тя и извлечешя изъ нихъ какой либо выгоды, должны быть 
обращены въ покосы или выгоны.

Что касается втораго назначетя травосеятя, а именно: до- 
ставлешя преимущественно молочному скоту въ течети лета луч- 
шаго корма, чймъ находимый на паровомъ выгоне, то здесь траво- 
сФяше, конечно, не встречаетъ соперничества со стороны корне
плодовъ, и выборъ остается лишь между многолетними и одно
летними кормовыми травами. Паровой выгонъ большей чатю 
до того скуденъ здесь, что коровы, попавъ на этотъ кормъ, 
убавляютъ количество даваемаго ими молока, такъ что даютъ, 
следовательно, мало молока какъ разъ въ перщдъ наибольшей сво
ей молочности; это одна изъ крупныхъ причинъ малодоходности 
здесь молочнаго скота. Для устранешя этого въ хозяйствахъ этой 
местности, где молочный скотъ можетъ быть выгоднымъ, необ
ходимо ввести некоторымъ образомъ летнее стойловое кормле- 
Hie, т. е., возделывая растенш на зеленой кормъ, кормить 
молочный скотъ зеленымъ кормомъ въ течети лета, до выгона 
скота на жнивье пли до возможности улучшить ихъ кормлеше 
ботвой или корнями корнеплодныхъ растеши; а чтобы избегнуть 
расходовъ на возку этого корма въ хлева, то можно кормить
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скотъ на самомъ поле, производящемъ такой зеленый кормъ, 
помошдю переноеныхъ яселъ, кормушекъ. Самый ранний кормъ 
могла бы давать оз рожь, загФмъ клеверъ, да,лФе вика, гречиха 
и овесъ; для выполнетя такой программы кормлешя молочнаго 
скота зеленымъ кормомъ можно было бы испытать, между 
прочимъ, следующее: по скосе озимой ржи на зеленый кормъ 
въ половине мая, занять поле по ржаному жнивью гречихой съ 
овсомъ, безъ предварительной даже обработки. Въ начале или 
половине 1юля можно будетъ скосить гречиху на зеленый кормъ, 
а затФмъ въ начале или половине августа овесъ, который, бу
дучи подавленъ гречихой, начинаетъ отростать после скоса 
гречихи съ особой силой. Опытъ, конечно только одного года 
даетъ мне, полагаю, право предложить испыташе такого посева 
гречихи съ овсомъ; что же касается посева этой смеси после 
скошенной на зеленый кормъ ржи, то, думается мне, что a pri
ori можно ожидать отъ него успеха, если только земля подъ 
рожъ будетъ довольно сальна или хорошо унавожена; после 
такого роста растеши на зеленый кормъ, земля, конечно, останет
ся въ хорошемъ состоянш разрыхлешя и чистоты отъ сорныхъ 
травъ, чтобы дать въ следующемъ году хорошш урожай самаго 
требовательнаго яроваго растенш.

Разсмотревъ значеше травосеятя въ этой местности, я укажу 
теперь на те травы, которым могли бы быть здесь возделываемы. 
Изъ многолетнихъ травъ, можно указать для покосовъ на кра
сный клеверъ, тимофеевку и безостый костеръ (Bromus inermis), 
который, подъ именемъ пырея, возделывается въ ЕтцкомъуФздФ. 
Съ какого времени мнФ неизвестно; но въ 1 8 7 1  году, въ поездку 
мою въ южныя губернш, я встретился съ опытомъ посФва этого 
растешя въ ДиканкФ, имФнш кн. Кочубея, въ Полтавскомъ уФздФ; 
это растете сносливо въ отношеши засухъ, нетребовательно 
въ отношеши почвы и оВладаетъ способностью отрастать, такъ 
что можетъ дать, можетъ быть, до двухъ укосовъ въ годъ; но, 
сравнительно съ тимофеевкой, даетъ менФе питательный кормъ; 
въ зеленомъ видф даже не трогается иногда скогомъ, но въ 
видф сФна охотно ноФдается овцами я лошадьми. Въ болФе 
южныхъ мФстахъ разсматрпваемой нами местности быть можетъ 
можно съ выгодой сеять люцерну, французскую и шведскую и 
эснарцетъ; причемъ необходимо иметь въ виду, что люцерна 
даетъ весной недели на две ранФе зеленый кормъ чФмъ клеверъ. 
Для иастбищъ: белый клеверъ, хмФлевидная люцерна, язвепникъ 
обыкновенный (Antliyllis vulneraria), лядвенецъ обыкновенный 
(Lotus corniculatus, деревей обыкновенный (тысячелистникъ—Aclii-
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Ilea millefolium), овсяницы, луговую и овечью (Festuca pratensisn 
ovina), мятликъ луговой (Роа pratensis). Изъ однолйтнихъ травъ: 
вику, чечевицу, серрадель или птиценожку, гречиху, сурепицу, 
рапсъ, горчицу, могаръ, который сносить превосходно засухи, 
даетъ обильные укосы и котораго cinema стоять недорого, 
потому что ихъ нужно немного, овесъ и рожь.

Къ Востоку, главнымъ же образомъ къ Юго-Востоку и Югу 
отъ pa3CMOTpiHHofi мной центральной черноземной части Poccin 

лежитъ другая часть ея, степная, сравнительно мало населен
ная, отъ 7 до 24 жителей на кв. версту.3Aicb, 4 iHHOCTb земли 
piAKO превышетъ 35 рублей за десятину; ежегодно распахивает
ся отъ Vi Д° Va и отъ Va ДО 3Д всей удобной земли,*) оста
ется подъ покосами, большей частью степью, которая заростаетъ 
дикопроизрастающими травами: въ первый годъ оставлешя земли 
въ залежъ—высокими степными травами (бурьяномъ); во 2мъ, 
Змъ в 4мъ годахъ преимуществено пыреемъ, aдaлie—кeлepieй 
(Koeleria cristata), овсяницей (типецомъ) овечьей (Festuca ovina), 

чаполочыо (Hierochloa odorata) и, наконецъ, ковылемъ (Stipa 

pinnata), когда земля сново можетъ быть обращена и обращается 
въ пашню. Эта покрывающаяся дикой растительностью часть 
полей служить 3Aicb и покосомъ и пастбищемъ; я, помимо ея, 
имЪется лишь мало естественныхъ луговъ, къ тому жазаливныхъ, 
или выгоновъ. JlicoBb почти HiTb отъ 1 до 8#/о всей удобной 
земли. Почва 3Aicb бoлie или MeBie глубокш черноземъ, говоря 
вообще бoлie плодородная, но въ тоже время и болйе страда
ющая отъ сухости, niMb въ средней черноземной полосй. Кли- 
матъ отличается, большой частш, крайней сухостш. Главный 
доходъ доставляетъ зд^нему хозяину nociBb пшеницы, а 
иногда и льна на НЬмена, на который цйны, въ особенности 
вблизи нортовъ, весьма значительны, и скотоводство. Скота 
содержится 3Aicb отъ 50 до 100 штукъ крупнаго на 100 
десятинъ пахатной земли; въ то число отъ 8 до 30 лошадей, отъ 
30 до 50 рогатаго скота и отъ 100 до 420 овецъ, часто преимуще
ственно мериносовъ. Для производства работъ содержится, глав
нымъ образомъ, рогатый скотъ (волы), отъ 6 до 8 паръ на 100 
десятинъ пахоты; а для извлечешя дохода изъ неперепахи- 
ваемой за недоетаткомъ рабочпхъ рукъ земли—овцы и лошади, 
заводская промышленность 3Aicb мало развита.

О траво^янш заботится здйсь, такъ сказать, сама природа, 
об^меняющая оставляемую подъ стеиь, или въ залежъ часть

*) Удобной же земли зд4сь отъ 70 до 90% всего пространства.
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полей; поэтому, задачей искуственнаго полеваго травосйяшя 
зд/йсь со оитт.лнпть унёличеше произ
водительности степи или залежи, которая, покрываясь дикой 
растительностью, даетъ теперь не бoлie 40—50 лудовь сйиа. 
Это увеличите произво'ДУГтёлй̂ стТа'дблЖнт' с'£ТЩГОй стороны, 
дать возможность увеличить число содержимаго скота или обез- 
печить имйющееся число 6onie обильнымъ кормомъ, слйдова-
тельно, въ тоыъ и другомъ случай, повысить доходъ; съ другой— 
уменьшить ложащуюся на каждый пудъ собираемаго cina долю 
расходовъ на уборку ciHa, которая, при дороговизнй 3Aicb 
рабочпхъ рукъ, сравнительно весьма значительна; слйдовательно, 
понизить расходъ.

3aTiMb, полевое травосйаше и здйсь, точно также какъивъ 
средней черноземнойполосй Poccin, едвали можетъ HMiTb назна- 
чеше служить улучшенш здйшнихъ почвъ непосредственно— 
оставлешемъ урожайныхъ остатковъ, подьемомъ пнтательныхъ 
веществъ изъ глубины; или, посредственно, способствуя увели- 
ченш накопляющегося въ хозяйствй навоза. Удобрете навозомъ 
и здйсь, конечно, имйетъ главнымъ образомъ значеше возврата 
no4Bi взятыхъ у нея пнтательныхъ веществъ Увеличеше же 
травосйяшя въ этомъ направленш, какъ я старался показать 
выше, не имйетъ никакого значешя въ отношенш общей полевой 
площади въ хозяйствй; оно можетъ HMiTb значеше въ этомъ 
смыслй только въ отношенш извйстной части поля, которая 
удобряется навозомъ, обогащая ее на счетъ другой части поля, 
съ которой сняты кормовыя травы, скормленныя скоту, доста
вившему навозъ. Но, здйсь, поля даже не удобряются xлiвнымъ 
навозомъ, хотя такое удобреше, какъ показываетъ опытъ, можетъ 
быть полезно въ нйкоторыхъ случаяхъ; между гймъ какъ нло- 
дород1е почвы нетолько поддерживается покаеще.но дажеувеличн- 
вается, безъ удобрешя навозомъ, какъ показываетъ опять 
таки опытъ при одной лишь тщательной и ц'йлесообразной обра
ботай почвы.

При дороговизнй рабочпхъ рукъ, въ этой части Россш, 
не можетъ быть и рйчи о серьезномъ сопернпчествй кор- 
неплодныхъ растеши съ травами. Въ извйстномъ, сравительно 
маломъ размйрй, конечно, могутъ воздйлываться и здйсь корне
плоды; но, это можетъ имйть лишь ничтожное влiянie на умень- 
шеше полеваго травосйяшя. Точно также, при значительности 
пространства, которое можетъ быть занято здйсь травами, не 
можетъ быть сомнйшя въ Bu6opi между многол'Ьтннми и одно- 
лйтнимп кормовыми травами. Первыя должны составлять глав-
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нуго основу здЪпшяго травосЬятя, хотя, въ неболыпихъ разм*- 
рахъ, могутъ быть съ выгодой разводимы и однолетшя травы, 
какъ наир, могаръ, кукуруза на зеленый кормъи др., которыя, 
если и требуютъ съ одной стороны самостоятельной обработки 
подънихъ земли, что несовсЗшъ удобно въ зд'Ьшнихъ услов1яхъ; 
то съ другой—въ отношеши уборки ихъ насЬно, он£ не пред- 
ставляютъ здесь тЬхъ неудобств-ь, какъ въ средней чернозем
ной иолосЬ; потому что, выборомъ времени посева, для котораго 
ЗД'Ьсь более значительный просторъ, чемъ въ средней черно
земной полосе, можно пригнать уборку однол'Ьтнихъ травъ или 
ран4е уборки озимыхъ и яровыхъ яерновыхъ хлебовъ, или 
позже ихъ. Это же последнее не встречаешь, здесь, затрудненШ 
состороны корнеплодовъ, потому что эти посл'Ьдше возделы
ваются здесь лишь въ ограниченныхъ размерахь; оно не встре- 
чаетъ ихъ и со стороны погоды, которая здесь допускаетъ еще 
просушку травъ въ это время года.

Что же касается выбора для здешняг.о травосеяшя техъ или 
другихъ изъ многолетнихъ кормовыхъ травъ и немного- 
летнихъ, но которыя могутъ высеваться въ смеси съ много
летними, то для этого нужны еще опыты псерьезные опыты*). 
Для испыташя же посева наболев возвышеннкхъ, сухихъ местахъ 
можно указать следующая изъ нихъ **) Эспарцетъ, люцерны: 
французская (му-сюй) и шведская, клеверъ нагорный (Trifoli- 
um montanum), клеверъ белый (Т. repens), вика пушистая 
(viciavillosa-однолетняя), вязиль пестрый(Coronilla varia), астра- 
галъ хлопунецъ (Astragalus cicer), донника, белый (бухарск1й 
клеверъ—Melilotus alba, двулети!й); цикорш диий (Ciehorium 
intybus); деревей обыкновенный (Achillea millefolium), наголова- 
тень (Poterium sanguisorba); пырей обыкновенный (Triticum 
repens) и гребенчатый (Agropyrum cristatum), овсяницы (тине- 
цы): овечью п луговую, мятликъ луговой, костеръ безостый и 
внсокш (Bromus erectus или pratensis), райграссы: птальянсшй 
и французскш. На более или менее свежцхъ местахъ можетъ

*) Съ этой стороны нельзя не одобрить проэкта плана опытнаго поля при 
Херсонскомъ земскомъ сельскохозяйственном?, училищ!; на 1879 г , сообщеннаго 
С. К. Кузнецовыми.

**) Мои „сельскохозяйственныя заметки изъ пойздки въ нйкоторыя преи
мущественно степныя губернщ", см. жури. Русск. сельск. хоз. 1872 г. т. 
X , XI и XII.—Л. Павловича: „О кормовыхъ травахъ, дикорастущихъ и водйлы- 
иаемыхъ въ Украннй“ . Харьковъ. 1876 г. и Л. В. Черняева: „Очеркъ степ
ной растительности". См. жур. „Сельское хозяйство и лесоводство. 1865 г. 
Январь.
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быть испытанъ посевъ следующихъ травъ: клеверовъ: краснаго, 
шведскаго и белаго, люцерны французской, эспарцета, викъ: 
птичьей (Vicia сгасса), многолистной (v. polypliylla) и заборной 
(v. saepium); кровохлебки лекарственной (сухозолотицы—sangui
sorba officinals), тмина (Carum Carvi), тимофеевки, мятликовъ 
луговаго, обыкновенна™ (Роа trivialis) и поздняго (Р. serotina), 
овсяницъ (типецовъ): луговой, тросниковой (Festuca arundina- 
сеа), красной (F. rubra) и зеленеющей (F. durius cula), перловника 
высокаго (Melica altissima), овсовъ: пушистаго (avena pubescens) 
и золотистаго (a. flaviscens), французскаго райграсса и батлачика 
луговаго (alopecurus pratensis).

Къ Югозападу отъ средней черноземной полосы, мы встреча
емся съ местностш сравнительно очень населенной, отъ 40 до 
50 жителей на кв. версту, где ценность земли достигаетъ 80— 
100 рублей за десятину. Изъ 8О®/0 удобной земли здесь нахо
дятся 50—55% подъ полемъ, отъ 10 до 15% подъ покосами и 
отъ 10 до 20#/о п одъ  лесомъ. Покосы частт заливные луга по 
рекамъ, здесь более многочисленнымъ, чемъ въ предыдущей 
местности. Земля здесь черноземная—черяоземъ часто очень 
глубокш, менее сухая, чемъ въ юговосточной и южной мест- 
ностяхъ; климатъ теплый, но менее сухой, чемъ въ степной 
части. Эта местность сосредоточиваетъ, главнымъ образомъ, 
нашу свеклосахарную промышленность, следовательно здесь 
обокъ съ возделывашемъ пшеницы, какъ одной изъ самыхъ 
доходныхъ отраслей местнаго ссльскаго хозяйства, возделы
вается въ значптелышхъ размерахъ сахарная свекловица. При 
этихъ культурахъ, здесь, требуется большой оборотный капи- 
талъ питательныхъ веществъ въ почве, создаше котораго въ 
хозяйствахъ съ особенно интензивной культурой достигается, 
кроме хорошей обработки, играющей и здесь первенствующую 
роль, удобрешемъ почвы навозомъ и возделывашемъ кормо
выхъ травъ, для увеличешя кормовыхъ средствъ скота, кото
раго здесь содержится отъ 40 до 70 штукъ крупнаго скота, на 
100 десятинъ пахатной земли. Въ числе скота пграетъ глав
ную роль рабочш скотъ, на 100 десятинъ пахатной земли при
ходится здесь отъ 10 до 20 лошадей и отъ 20 до 50 штукъ 
рогатаго скота, възависпмости отъ того, преобладаютъ ли здесь 
между рабочимъ скотомъ лошади или волы. Овцеводство, зна
чительное где есть пастбиша и достигающее, въ такомъ слу
чае, 70 штукъ на 100 десятинъ пахатной земли, падаетъ до 
30 штукъ на то же пространство тамъ, где такихъ дешевыхъ 
пастбищъ не имеется. Здесь, получила особенное разви'пе за-
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водская промышленность, соединенная съ сельскимъ хозяйствомъ, 
которая даетъ отбросы, представляются вначительныя кор- 
мовыя средства; такъ, сахарные заводы—жомъ, крупчатки— 
отруби.

Эти сдабриваюшдя солому и мякину кормовыя средства зна
чительно уменыпаютъ потребность въ полевыхъ кормовыхъ тра- 
вахъ для той же цЬли; но, не устраняютъ ея совершенно, при 
недостатк* естественныхъ луговъ; такъ что хозяйства, занима- 
юшдя до i/5 части своихъ полей свеклой, занпмаютъ здЬсь лишь 
столько же и подъ кормовыя травы; при чемъ едва могутъ 
удовлетворить потребности въ кормЬ для рабочаго скота. Уве
личите здЬсь посева кормовыхъ травъ въ разсчетЬ на выгод
ность скотоводства, конечно, зависитъ отъ того, выгодно ля 
это последнее зд'Ьсь, въ той или другой формЬ, какъ мясное, 
молочное или шерстяное, и въ какой степени? СлЬдовательно, 
въ этой части Россш полевое травосЬяше имЬетъ такое же 
назначеше, какъ и въ средней черноземной. И здЬсь, точно 
также какъ и тамъ, воздЬлывате кормовыхъ травъ встрЬчаетъ 
соперника въ корнеплодахъ, хотя въ нЬсколько меньшей сте
пени, потому что дЬна на рабоч1я руки здЬсь выше, чЬмъ въ 
средней черноземной части Poccin. И здЬсь, какъ и тамъ при
дется, вЬроятно, отдать предпочтете однолЬтнимъ травамъ 
предъ многолЬтними, которыхъ урожайность и здЬсь не всегда 
достаточно обезпечена со стороны влажности климата и, потому, 
довольно низка-среднимъ числомъ въ пятилЬтней сложности, 
около 150 травъ люцерноваго или эспардетоваго сЬна съ деся
тины; и это въ такомъ хозяйствЬ, какъ СмЬлянское графовъ 
Бобринскнхъ! Изъ однолЬтнихъ кормовыхъ травъ здЬсь долж
на получить особенное значете кукуруза на зеленый кормъ, 
но кромЬ того можетъ быть выгоднымъ воздЬлывате-. могара, 
серрадели, мясо-краснаго клевера (Trifolium incarnatum), вики, 
гречихи. Изъ многолЬтнихъ же: люцерна французская и эспар
цета воздЬлываются уже здЬсь; кромЬ же того, могутъ быть 
испытаны: клеверы красный и бЬлый, итальянскш и француз- 
скш райграссы и травы, приведенный для южной степной 
части Poccin, сообразно указанной яхъ пригодности для бо- 
лЬе возвышенныхъ сухихъ мЬстъ или для болЬе свЬжнхъ мЬстъ, 
за исключетемъ, конечно, такихъ, которые какъ пырей, засо- 
ряютъ поле, и потому здЬсь, при невозможности оставлетя по
ля на болЬе долгое время подъ травами, не могутъ имЬть 
мЬста.

Эти три части, образующая, прнмЬрно, юговосточную половину
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Европейской Poccin, если эту послЬднюю раздЬлить литей, 
идущей съ СВ. на ЮЗ., съ исключетемъ самой сЬверной ча
сти этой половины, сравнительно съ другой половиной ея, сЬ- 
верозападной, которую я подвергну разсмотрЬнш вслЬдъ за симъ, 
представляютъ ту особенность, что обладаютъ черноземной, въ 
большей или меньшей степени плодородной почвой и болЬе су- 
химъ климатомъ; бЬдны вообще говоря лугами и лЬсами. Лу
говъ здЬсь, если не считать степныхъ покосовъ, которые со- 
ставляютъ собственно часть поля, рЬдко болЬе Vs Vi части, 
чаще же менЬе, всего 1/10 часть полеваго пространства. Изъ этпхъ 
трехъ частей центральная и югозападная, вслЬдств1е большой 
густоты населенья, имЬютъ меньшее количество болЬе дорогой 
земли и дешевыя рабочья руки, менЬе плодородную, болЬе уже 
истощенную землю и менЬе сухой климатъ, чЬмъ въ степной 
(восточной, юговосточной и южной частяхъ Poccin). ВслЬдств1е 
этого, въ послЬдней части много еще нераспахиваемой ежегод
но земли, изъ которой возможно извлечете дохода только по- 
средствомъ скотоводства; отсюда, главнымъ образомъ, снабжа
ются мяснымъ скотомъ наши самыя болыте торговые центры. 
Москва, Петербургъ, Кйевъ, Одесса, Харьковъ и др.; здЬсь 
производится главная масса шерсти; здЬсь воспитывается зна
чительное количество лошадей. Плодородный земли этого края 
еще на долго будутъ обходиться безъ удобретя навозомъ, безъ 
возврата почвЬ того, что отнимается у нихъ, оплодотворяемыя 
исключительно лишь вывЬтриватемъ; здЬштя хозяйства еще 
долго будутъ обходиться безъ заводской промышленности, ко
торая доставляла бы имъ кормовые отбросы; прокормлете ско
та еще долго будетъ обезпечиваться произрастающимъ на не- 
распахиваемыхъ земляхъ кормомъ; травосЬяте можетъ служить 
здЬсь исключительно цЬлямъ скотоводства.

Въ центральной же черноземной и югозападной частяхъ вся 
земля уже распахана—полевыхъ покосовъ и пастбищъ, за исклю
четемъ пароваго поля, нЬтъ; здЬсь, нЬтъ, слЬдовательно, мЬстъ, 
изъ которыхъ нельзя было бы извлекать дохода иначе, чЬмъ 
посредствомъ скотоводства; естественныхъ луговъ также мало, 
какъ и въ степной части, ЗдЬсь содержится, преимущественно, 
рабочш скота; но такъ какъ здЬштя поистощенныя уже нЬ
сколько почвы, для поддержатя и усилетя ихъ урожайности, 
требуютъ съ одной стороны, уже болЬе усиленнаго, чЬмъ въ 
степной части процесса вывЬтриватя, съ другой—возврата имъ 
отнимаемаго у нихъ усиленными посЬвами зерновыхъ хлЬбовъ, 
то оказывается необходимымъ: во 1-хъ, выгодное скармлявате
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скоту отбросовъ, такъ сказать, полеваго производства, т. е. со
ломы и мякины съ добавкой какихъ-лнбо более питательныхъ 
кормовъ; во 2-хъ, заняИе корнеплодными растешями части пло
щади, находящейся теперь подъ зерновыми хлебами, съ целш 
заводской переработки первыхъ, на винокурняхъ и въ крах- 
мальныхъ заводахъ, которая бы, въ заводскихъ отбросахъ, да
вала улучшавший солому и мякину кормъ и, такимъ образомъ, 
возвращала бы почве существенныя составным части, отнятый 
у нее корнеплодами. Впрочемъ, возможно и непосредственное 
скармливаше .корнеплодовъ скоту, какъ это и встречается уже въ 
этой местности—ставится купечестй скотъ на откормъ свеклой 
и картофелемъ Къ тому же корнеплоды и навозъ въ этомъ случае 
способствуют усиленному выветривашю почвы. Или же, уде воз- 
делываше корнеплодовъ затруднительно по недостатку рабочпхъ 
рукъ, тамъ является необходимость заводской переработки зер
на—винокуреше, съ тою же цел!ю возврата почве отнятыхъ у 
нея питательныхъ веществъ. Въ этой же части Poccin и съ 
этой же целт должно развиться и возделывате масличныхъ 
растенш (подсолнечника, мака, горчицы, рапса, сурепицы и 
льна), начало которому уже положено, прп условш, однако, пе
реработки зерна на местныхъ маслобойняхъ и употреблетя 
жмыховъ въ кормъ скоту на месте же. При такихъ хозяйствен- 
ныхъ услов!яхъ, здесь должно развиться преимущественно от- 
кармлпваше скота на пути передвижетя мясиаго скота изъ степ
ной местности въ больные торговые центры; отчасти же, осо
бенно въ центральной черноземной части, содержите молочна- 
го скота, выращиваемаго въ нечерноземной полосе И, если мы 
встречаемъ здесь более обширное коневодство, а местами да
же содержаще шерстяной овцы, то такое направлеше ското
водства определяется здесь или исключительными хозяйствен
ными услов1ями, или же рискомъ, которому подвергается здесь 
рогатый скотъ отъ чумы. Здесь, также, прежде всего найдутъ 
себе применеше и человечесшя извержешя и искуственные 
туки, которыхъ выгодное применеше требуетъ до известной 
степени уже дептел ныхъ почвъ. Наконецъ, здесь нолевое тра- 
восеяше, въ особенности же возделывате многолетнихъ кор- 
мовыхъ травъ, никогда не получитъ особеннаго развиНя, и, за
ведясь, должно будетъ все более и более стесняться.

Перехожу, теперь, къ северо-западной половине Poccin, къ 
которой нужно причислить и северную часть юговосточной по
ловины и въ которой различу точно также три части: централь
ную нечерноземную, представителями которой могутъ служить
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губернш Калужская, нечерноземная часть Тульской, Москов
ская, Ярославская; западную, которую представляютъ, наир., 
губернш: Могилевская, Гродненская, Ковенская, Виленская, и 
северо-западную, северную и северо-восточную части, куда, меж
ду прочими, принадлежать губерши: Новгородская, Вологодская, 
Вятская, Казанская, Пермская.

Северо-западная половина Poccin, сравнительно съ югово
сточной, отличается, главнымъ образомъ, обил1емъ водъ, ле- 
совъ и луговъ. Площадь последнихъ здесь редко менее 1/4, 
чаще составляетъ % полевой площади, иногда же достигаете 
величины этой последней; но, кроме того, она можете быть 
часто увеличина еще на счете неудобной земли, главнымъ 
образомъ осушкой болоте. Почва здесь, большей частш, мало 
плодородная, нечерноземная, мелкая, страдаете редко отъ су
хости, чаще отъ избытка сырости. Климата, вообще более влаж
ный, более суровъ въ северовосточной, северной и североза- 
падной частяхъ и северной центральной части и более уме- 
ренъ въ остальной центральной и особенно въ западной ча
сти этой половины Poccin. Ценность земли здесь, сравнитель
но съ черноземной половиной Poccin, значительно меньше; око
ло 25 рублей, редко возвышается до 50; чаще же ниже 25 р. 
въ центральной и западной частяхъ; въ северовосточной же, 
северной н северозападной частяхъ она падаете до ниже 10 
руб. за десятину.

Центральная нечерноземная часть самая населенная въ этой 
половине Poccin съ 30—35 жителями на кв. версту. Изъ 70 — 
85% удобной земли, отъ 30 до 55°/0 заняты полевой культу
рой; отъ 10 до 20% составляютъ покосы и 20—40% находит
ся подъ лесоиъ. На 100 десят. удобной земли, здесь, содер
жится отъ 25 до 35 штукъ крупнаго скота, въ томъ числе отъ 
11 до 18 лошадей, составляющихъ здесь исключительно рабо- 
ч!й скотъ, отъ 12 до 18 рогатаго скота, преимущественно мо- 
лочпаго, и отъ 10 до 30 штукъ простыхъ овецъ. Здесь особен
но развита заводская промышленность, не соединенная съ сель- 
скимъ хозяйствомъ, и сельская ремесленность съ отхожими про
мыслами, которые отвлекаютъ значительную часть рабочпхъ 
рукъ отъ землепашества, а потому эти последшя сравнительно 
дороги. Заводская промышленность, связанная съ сельскимъ хо
зяйствомъ, развита здесь довольно слабо н заключается пре
имущественно въ вннокурепш н картофельно-крахмальномъ про
изводстве.

Въ западной части, сравнительно съ центральной, населеше
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нисколько рЬже—отъ 20 до 30 жителей на кв. версту; удобной 
земли нисколько меньше отъ 70 до 80°/0, въ томъ числЬ 30— 
55% пахатной земли, 10—15°/0 луговой и 15—30% лЬсу. Скота 
же содержится здЬсь нисколько больше: отъ 40 до 60 штукъ 
крупнаго скота на 100 десятинъ пахатной земли, въ томъ числЬ 
всего отъ 10 до 25 лошадей—часть рабочаго скота составляютъ 
здЬсь волы; отъ 20 до 35 штукъ рогатаго скота и отъ 20 до 
50 овецъ, отчасти мериносовыхъ. Такъ какъ здЬсь довольно 
значительно городское населете (еврейское), то собственно 
земледЬльческихъ рабочихъ рукъ зд'Ьсь сравнительно немного. 
Заводская промышленность развита здЬсь весьма слабо; что же ка
сается соединенной съ сельскимъ хозяйствомъ, то, сосредоточи
ваясь, главнымъ образомъ, на зерновомъ влнокуренш, она пала 
въ послЬднее время.

Наконецъ въ сЬверо-западной и сЬверной частяхъ населете 
самое рЬдкое въ этой половинЬ Россш, отъ 3 до 20 жителей 
на кв. версту. Изъ 40—70%удобной земли здЬсь всего 2 — 20% 
пахатной земли, 1—10% луговъ; но за то отъ 25 до 65% лЬ- 
су. Значительная величина луговой площади, сравнительно съ 
полевой, даетъ возможность содержать здЬсь сравнительно много 
скота, отъ 70 до 100 штукъ крупнаго скота на 100 десятинъ 
пахатной земли; въ томъ числЬ, отъ 20 до 40 лошадей, кото- 
рыя служатъ здЬсь единственнымъ рабочимъ скотомъ; отъ 30 
до 70 штукъ рогатаго скота, преимущественно молочнаго, и отъ 
20 до 60 штукъ простыхъ овецъ. ЗдЬсь развита сельская ре- 
месленность и только мЬстами заводская промышленность, не
связанная съ сельскимъ хозяйствомъ; связанной же съ сель
скимъ хозяйствомъ здЬсь почти не существуете.
’ Исходной точкой для разрЬшетя вопроса о полевомъ траво- 
сЬятя въ этой половинЬ Россш служить качество здЬшней 
почвы, часто довольно богатой, но мало плодородной, мало дЬя- 
тельной, трудно освобождающей на пользу растешя заключаю
щаяся въ ней питательныя вещества. Главнымъ средствомъ ея 
улучшешя представляется обогащете ея органическими вещест
вами, который улучшили бы ея физичестя свойства: смотря по 
надобности, открыли бы ее доступу воздуха, или же дали бы 
ей необходимую связность, и въ продуктахъ своего разложетя, 
доставили бы растворителей для заключающихся въ ней пита- 
тельныхъ веществъ. Это накоплете органическаго вещества 
возможно здЬсь помощш удобретя почвы хлЬвнымъ навозомъ; 
но оно шло бы чрезвычайно медленно, если бы ограничивалось 
лишь навозомъ, который доставляете рабочШ скоте, здЬсь пре
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имущественно лошади; для ускоретя этого накоплешя, необхо
димо внесете въ почву больше того количества навоза, кото
рый доставляется рабочимъ скотомъ; необходимо, слЬдовательно, 
содержите еще скота кромЬ рабочаго, преимущественно молоч
наго, который наиболЬе выгоденъ здЬсь, потому что онъ нахо
дите здЬсь для себя болЬе благопр1ятныя климатичесшя 
и кормовыя услов1я, какъ въ стойлЬ, такъ и на пастбищЬ, а 
молоко хорошо оплачивается при сбытЬ его свЬжимъ, или при 
переработкЬ его на сыръ и масло. Впрочемъ, кромЬ содержатя 
молочнаго скота, здЬсь выгодно мЬстами откармливате скота 
преимущественно заводскими отбросами; мЬстами же выгодно 
коневодство (преимущественно въ сЬверо-восточной части Россш) 
и тонкоруное овцеводство (именно въ западныхъ губертяхъ). 
Опыте показываете, съ одной стороны, что нечерноземный поч
вы, говоря вообще, для приведетя ихъ къ надлежащей производи
тельности и для поддержатя этой послЬдней, требуютъ удобретя 
хлЬвнымъ навозомъ, каждыя 6 лЬтъ, а не то такъ и каждые 
три года, не менЬе какъ въ количествЬ, доставляемомъ 6 шту
ками крупнаго скота, или 2400 пудовъ на десятину; съ другой 
стороны, что здЬште покосы, за рЬдкими исключен1ями, не 
даюте сЬна болЬе 70 пудовъ съ десятины, въ средней сложности 
за десять лЬтъ и навсемъ пространствЬ. СлЬдовательно, этихъ 
покосовъ и кормовыхъ средствъ *), доставляемыхъ полемъ при 
трехпольномъ хозяйствЬ съпосЬвомъ зерновыхъхлЬбовъ,которыхъ 
урожаи здЬсь въ половину меньше урожаевъ на черноземЬ (см. 
стр. 317),недостаточно для надлежащаго прокормлетя 100 штукъ 
крупнаго скота, которыхъ содержите необходимо здЬсь на каж
дые 100 десятинъ пахаты для удобретя только % части поля на
возомъ, по крайней мЬрЬ, въ количествЬ, получаемомъ отъ 6 штукъ 
крупнаго скота, или 2400 пудовъ на десятину. Для пополнетя 
этого недостающаго корма здЬсь представляются два средства: 
во первыхъ, улучшете естественныхъ луговъ, во вторыхъ, по- 
сЬвы кормовыхъ травъ на полЬ. ПослЬднее средство тЬмъ болЬе 
умЬстно здЬсь, что кормовыя травы способствуютъ весьма 
сильно къ улучшенш нечерноземныхъ ночвъ ихъ урожайными 
остатками. Эти послЬдте обогащаютъ почву органическими 
веществами, въ томъ числЬ азотомъ, который травы берутъ 
изъ воздуха и который играете здЬсь особенно важную роль,

*) См. мою статью „обезпечеше скота кормовыми средствами въ северной 
и на рубежЬ сЬверной и средней подосъ Россш. Журн. Русское Сельское 
Хозяйство 1871 г. Т . Y II, стр. 22.
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какъ растворитель, и тйми питательными, веществами, который 
травы же поднимаютъ корнями изъ глубины почвы, недостижи
мой здйсь сейчасъ же пахашемъ, по невозможности применить 
здйсь глубокую обработку почвы съ оборотомъ пласта, какъ 
это возможно на черноземй. Далйе, воздйлываше кормовыхъ 
травъ умйстно здйсь потому, что подъ него можно занять часть 
поля, находящагося подъ зерновыми хлйбами, безъ уменыпешя 
сбора послйднихъ, такъ какъ, всл£дств1е улучшешя почвы, мо- 
жетъ значительно повыситься урожай зерновыхъ хлйбовъ и, 
этимъ повышешемъ, покрыть тотъ дефицитъ въ ихъ сборй, 
который произошелъ бы отъ занят1я частп находившейся подъ 
ихъ посйвомъ земли кормовыми травами. Или же, наконецъ, во 
многихъ случаяхъ полевое травосйяше можетъ быть заведено 
въ этой половинй Poccin безъ уменыпешя площади, находя
щейся теперь подъ зерновыми хлйбами, простой прирйзкой къ 
настоящей полевой площади дурныхъ покосовъ и выгоновъ, или 
такъ называемыхъ обмюаъ, т. е. полевой земли, которой обра
ботка брошена преимущественно съ 1861—2 года, или, нако
нецъ, даже лйсу. Конечно, въ этомъ послйднемъ случай не 
слйдуетъ упускать изъ виду того, что прирйзка другихъ уго- 
д1й къ полю съ цйлш введешя иосйва кормовыхъ травъ на 
полй, въ сйвооборотй съ другими растешями, не можетъ пере
ступить предала, полагаемаго этому разстояшемъ, на которое 
въ такомъ случай придется вывозить навозъ, возить хлйбъ и 
т. д. и которое, даже въ случай зимней вывозки навоза, не долж
но превышать многимъ И/g верстъ. Поэтому, удобство введешя 
травосйяшя въ полй, подъ услов1емъ прирйзки къ полю новыхъ 
земель, будетъ зависйть отъ очерташя владйшя, отъ положешя 
земель относительно усадьбы.

Итакъ, задача полеваго травосйяшя въ этой половинй Poccin 
заключается уже не столько въ улучшены соломы и мякины, 
какъ кормовыхъ средствъ, такъ какъ для этого здйсь имйется 
часто въ достаткй луговое сйно; не столько въ улучшеше лйт- 
няго кормлешя молочнаго скота, для котораго имйются здйсь 
часто выгоны внй поля, хотя уже нерйдко оно можетъ и долж
но будетъ служить здйсь этой цйли образовашемъ самостоятель- 
наго выгоннаго клина въ полй; не столько, слйдовательно, въ 
этомъ должна будетъ заключаться задача полеваго травосйяшя 
здйсь, сколько въ увеличены кормовыхъ средствъ, съ цйлш 
увелнчешя количества содержащагося въ хозяйствй скота и въ 
улучшены свойствъ почвы. Въ этомъ отношены кормовыя тра
вы могутъ встрйтить здйсь лишь слабое соперничество со сто-
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роны корнеплодовъ, которыхъ воздйлываше здйсь въ болыппхъ 
размйрахъ затрудняется недоетаткомъ рабочихъ рукъ и дурнымъ 
пока качествомъ земли. Впрочемъ, картофель, преимущественно 
въ страдающпхъ отъ малоземелья мйстахъ этой половины Poccin, 
можетъ имйть и имйетъ уже значеше, какъ матер1алъ для вино- 
курешя, котораго отбросъ—барда въ состояны и здйсь увеличить 
кормовыя средства преимущественно откармливаемаго скота, и 
какъ матер1алъ для крахмальныхъ заводовъ; онъ можетъ имйть 
это значеше тймъ больше, что производство зерна здйсь обхо
дится сравнительно дорого, въ особенности на плохихъ земляхъ, 
такъ что заставляетъ предпочитать получеше его изъ черноземной 
полосы. Развипе свекло-сахарной промышленности здйсь пока 
трудно, по невозможности конкуррировать въ производствй свек
ловицы ни по количеству, ни по качеству ея съ черноземными 
губершями. Воздйлываше кормовой свеклы, при недостаткй 
рукъ и скудости земель, точно также не можетъ получить пока 
такого развипя, чтобы подавить травосйяше. Здйсь еще не такъ 
скоро сдйлается выгоднымъ, а слйдовательно и возможнымъ, 
всеобщее примйнеше искусственныхъ туковъ, которыхъ дййств1е 
здйсь пока парализуется малой дйятельностш почвъ; здйсь, 
поэтому, надолго еще улучшеше естественныхъ луговъ п по
левое травосйяше, въ соединены съ удобрешемъ почвы тор- 
фомъ, болотистымъ черноземомъ и известью, останутся глав
ными средствами улучшешя почвы. Кормовыя травы, улучшая 
почвы этой половины Poccin непосредственно и посредственно, 
дадутъ возможность усилить здйсь воздйлываше и корнепло
довъ, и болйе цйнныхъ хлйбовъ—пшеницы и ячменя, а глав
ное же льна на волокно, который здйсь долженъ замйнить 
масличныя зерновыя растешя юговосточной половины Poccin.

Вслйдъ за выяснешемъ задачи травосйяшя въ этой половинй 
Poccin, мнй остается указать на травы, которыми можетъ обез- 
печиваться здйсь травосйяше. Конечно, для здйшняго траво
сйяше, если не исключительно, то преимущественно, пригодны 
многолйтшя травы—ихъ требуетъ здйсь улучшеше почвы; успйш- 
ное развтче ихъ обезпечивается здйсь большей влажное™ 
климата; ими можетъ быть занято здйсь значительное простран
ство—отъ 73 до V8 всей полевой площади; слйдовательно, 
заейвая ихъ подъ хлйбъ, слйдующгй за хорошей паровой обра
боткой, можно оставлять ихъ на болйе долгое время съ разече- 
томъ на хороппе укосы и л и  пастбище, даже въ третьемъ году. 
Впрочемъ,на первыхъ порахъ-заведешя травосйяшя,пока еще зем
ля не достаточно хорошо удобрена, не достаточно хорошо и глу-
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боко разрыхлена и недостаточно хорошо очищена отъ сорныхъ 
травъ, не слЬдуетъ оставлять, напр. краснаго клевера, болЪе 
двухъ лЪтъ. Число многолЬтнихъ травъ, которыя могутъ съ 
успЬхомъ и выгодой разводиться здЬсь въ полЬ, весьма не ве
лико: изъ бобовыхъ, гдавнымъ образомъ, можно назвать крас- 
вый, шведскш и бЬлый клевера; хмЬлевидную люцерну и ляд- 
венецъ рогатый. Изъ злаковыхъ, тимофЬеву траву, французскш 
и англШскш райграссы, сборную ежу, батлачикъ луговой, мят
лики луговой и обыкновенной, овсяницу луговую, гребенникъ 
обыкновенный (Cynosurus cristatus) и овесъ золотистый.

Коснувшись травосЬяшя въ различныхъ мЪстяостяхъ Poccin, 
нельзя не упомянуть о томъ развитш, которое получило, и о 
тЬхъ выгодахъ, которыя доставляетъ хозяевамъ преимуществен
но центральной, черноземной части Poccin разведете кормовыхъ 
травъ, собственно краснаго клевера и тимофеевки, преимущест
венно же лерваго, съ цЬлш получешя сЪмянъ. Эта культура тЪмъ 
выгоднее, что отчуждаетъ изъ ночвы сравнительно малое коли
чество питательныхъ веществъ, такъ какъ продается всего 10—15, 
рЬдко 20 пудовъ сЪмянъ съ десятины. Клеверъ, посЬянный 
подъ озимь, напр., можетъ дать уже въ яровомъ клину сборъ 
сЪмянъ, унасъ безъ укоса на сЬно въ этомъ же году. Для чего, 
пли сЬютъ его рЬже, если клеверъ сЬится исключительно для 
получешя сЪмянъ; или же, если опъ сЬится и для укоса на 
сЪно, то для получешя сЪмянъ оставляются мЪста, менЪе густо 
пороспйя имъ. Къ уборкЪ его приступаютъ, когда сЪмена впол- 
нЪ созрЪютъ, сдЪлаются твердыми и получатъ соотвЪтствующее 
окрашиваше и блескъ. СЪмена не осыпаются, развЪ отламы
ваются головки. По просушкЪ его на полЪ, лучше сепчасъ же 
обмолотить его пока еще не отсырЪли головки. Обмолотъ произ
водить на обыкновенныхъ молотилкахъ сперва для отдЪлешя, 
главнымъ образомъ, головокъ, которыя иногда, вмЪсто молотьбы, 
обрываютъ особенными гребнями (не у насъ только). ЗатЪмъ, 
молотятъ головки вторично въ морозные дни илн по просупткЪ 
ихъ въ сушилкахъ, для выдЪлешя сЪмянъ изъ оболочекъ, или 
же на особенныхъ клеверныхъ молотилкахъ (Шенеля). СЪмена 
раздЪлываютъ наконецъ, на вЪялкахъ и грохотахъ.

ДЪлая обзоръ травосЪяшя въ различныхъ частяхъ Poccin, я, 
конечно, могъ принимать въ разчетъ лишь мЪстныя услов1я, пре
обладания на болЪе значительныхъ протяжешяхъ, но не могъ 
имЪть въ виду исключительный услов1я нЪкоторыхъ хозяйствъ, 
для которыхъ выводы относительно травосЬяшя, поэтому, могутъ 
болЪе или менЪе расходиться съ выводами, дЪлаемыми мной от
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носительно травосЬяшя для мЪстностей большаго протяжешя; 
такъ, напр., могутъ найтись хозяйства, въ особенности въ не
черноземной полосЪ, которыя не потребуютъ вовсе травосЬяшя 
по обилш луговаго сЪна. Или, наоборотъ, могутъ найтись хозяй
ства, которыя, располагая болыпимъ количествомъ луговъ, но 
находя выгоду въ сдачЪ этихъ луговъ въ аренду, попадаютъ въ 
разрядъ хозяйствъ, бЬдныхъ лугами. ДЪлаемые мною выводы 
относительно травосЬяшя въразличныхъ частяхъ Poccin, основы
ваясь на характерЬ мЪстныхъ условш, какимъ его представляютъ 
обшдя статистичесшя данныя, могутъ не отвЪчать услов1ямъ, 
напр., крестьянскихъ хозяйствъ, которыя тоже находятся въ 
услов1яхъ, далеко разнящихся отъ общпхъ мЪстныхъ условш; 
такъ, нерЪдко, крестьяне пользуются недостаточнымъ количе
ствомъ луговъ въ мЪстностяхъ, гдЪ вообще сравнительно много 
луговъ; и на оборотъ. Наконецъ, я не могъ рискнуть точно раз
граничить различаемый мною части Poccin, въ отношенш условш 
травосЬяшя въ нихъ, не смотря на значительное ихъ протяже- 
Hie, потому что эти части, конечно, не имЪютъ удобныхъ для 
опредЬлешя ихъ границъ.

Возвращаюсь къ предмету моей настоящей лекцш—воздЬлы- 
вашю многолЪтнихъ кормовыхъ травъ вообще. Кормовыя травы 
разводятся чистымъ—каждая сама по себЪ, пли смЬшаннымъ 
посЪвомъ, въ смЪси между собой. Чистые посЪвы травъ заслу- 
живаютъ предпочтете, если климатъ и почва вполнЪ отвЪчаютъ 
разводимой чистымъ посЪвомъ травЪ и, къ тому же, скотъ кор
мится исключительно на стойлЪ; потому что, въ этихъ случаяхъ: 
съ одной стороны, трава развивается не заглушаемая другой тра
вой; съ другой—трудно подобрать травы, которыя бы разви
вались на столько одновремно, чтобы допускали вполнЪ своевре
менную уборку ихъ на зеленый кормъ. Въ остальныхъ же слу
чаяхъ, предпочтете должно быть отдано смЬшаннымъ посЪвамъ 
травъ. СмЪшанный посЪвъ травъ, кромЪ тЪхъ преимуществъ, 
которыя нмЪютъ смЬшанные посЪвы вообще (см. стр. 267) въ 
отношенш лучшаго использовашя почвы и воздуха, въ отноше- 
ши большей вЪрности урожая, на сколько этотъ послЬднш за- 
виситъ отъ погоды, болЪзней растенш и повреждешя растешй 
вредными насЪкомыми, и въ отношенш опоры, доставляемой бо
лЪе стойкими растешями растешемъ болЪе слабыми, пред- 
ставляютъ еще слЬдуюшдя преимущества; вопервыхъ—увеличи- 
ваетъ кормовую цЪнность смЪси растенш,* сравнительно сътою 
же цЪнностью отдЪльныхъ растешй; такъ, напр., клеверный 
растешя содержатъ на 1 ч. азотистыхъ веществъ 1,6 до 2,5
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безазотистыхъ веществъ, следовательно менее,—злаковыя травы, 
напр. тимофеевка, содержать 7 ч. безазотистыхъ веществъ на 
1 ч. азотистыхъ, следовательно более требуемаго нормальнымъ 
кормомъ для молочнаго и мяснаго скота; смесь же этихътравъ 
на половину будетъ содержать на 1 ч. азотистыхъ веществъ отъ 
4 до 5 ч. безазотистыхъ веществъ, следовательно столько, сколько 
это требуется нормальнымъ кормомъ. Конечно, въ этомъ отно* 
шенш примесь злаковыхъ травъ къ бобовымъ можемъ иметь 
значеше лишь тамъ, где бобовыя травы не имеютъ назначешя, 
уже безъ этой примеси къ нимъ злаковыхъ травъ, сдобривать 
такой мало питательный кормъ какъ солому, мякину и др. J3o_. 
вторыхъ, смешанный посевъ травъ облегчаетъ сушку ихъ, 
вследмчие смешешя сочныхъ, трудно просыхающихъ бобовыхъ 
растенш съ менее сочными, легче высыхающими злаковыми 
травами. Въ третьихъ, наконецъ, смешанный посевъ травъ 
делаетъ возможнымъ посевъ травъ очень хорошихъ по ихъ 
кормовымъ достоинствамъ, но скоро изреживающихся на 
поляхъ, предназначающихся для пользовашя на нихъ травами 
въ теченш болыпаго числа летъ; такъ напр., отъ примеси ти
мофеевки къ красному клеверу делается возможнымъ посевъ 
этого последняго, доставляющего прекрасный кормъ, но изрежи- 
вающагося уже со втораго года, на поляхъ, которыя предназна
чаются къ пользованш на нихъ травой въ теченш 3—4—5 летъ; 
потому что, съ изреживашемъ краснаго клевера, тимофеевка, 
разростающаяся все сильнее и сильнее отъ корневищъ, выпол- 
няетъ места, оголяюпцяся. изъ-подъ краснаго клевера.

Но, смешанный посевъ травъ, при всехъ его преимуществахъ, 
можетъ дать xopoinie результаты лишь въ томъ случае, если 
относительно выбора травъ для смеси и количественнаго отно- 
шешя травъ въ этой последней, будетъ соображенъ во 1-хъ: 
со свойствами почвы и климата; во 2-хъ, съ господствующими 
болезнями растешй и вредными животными; въЗ-хъ, съ родомъ 
животныхъ, для которыхъ назначается травяная смесь въ кормъ; 
въ 4-хъ, съ способомъ пользовашя травами, въ виде сена, зеле- 
наго или подножнаго корма; въ 5-хъ, съ продолжительностях) 
времени, въ теченш котораго предполагается пользоваться тра
вами, и въ 6-хъ, наконецъ, со свойствами самыхъ растешй въ 
отношенш ихъ развийя и кормоваго достоинства.

Поэтому-то, на почвахъ и въ климатахъ, отвечающихъ бобо
вымъ травамъ лучше не смешивать ихъ съ злаковыми, которыя 
глушатъ ихъ. Изъ бобовыхъ же травъ, въ этомъ случае, хорошо 
смешивать красный клеверъ съ шведскимъ при несколько боль-
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несколько большей сухости почвы. На почвахъ и въ климатахъ, 
несоответствующихъ же бобовымъ травамъ, лучше смешивать 
ихъ съ злаковыми растешями, потому что этимъ более выра
внивается вл!яше почвы и погоды на урожай травъ. Такъ, 
морозъ можетъ погубить клеверъ и не тронуть злака; весенняя 
холодная погода можетъ задержать развиНе клевера, не оста
навливая роста злака; при благопр1ятной же весенней погоде 
клеверъ развивается такъ роскошно, что задерживаетъ развшпе 
злака, который, за то, темъ съ большей силой развивается ко 
времени втораго укоса. Такая смесь легче просушивается, это 
особенно важно при уборке смеси на сено въ несколько сырое 
время.

Далее смешеше бобовыхъ растешй съ злаковыми предста- 
вляетъ выгоды въ томъ отношешя, что такая смесь менее по
вреждается ржавчиной, где эта последняя господствуетъ; мы
шами, которыя повреждаютъ корни бобовыхъ до истреблешя 
ихъ, не мешая развиваться злаковымъ травамъ изъ корневищъ; 
гусеницей озимой почницы (Agrotis segetum) и личинкой полоса- 
таго щелкуна (Agriotes segetum), которыя повреждаютъ злако
выя травы и не трогаютъ клеверныхъ; клевернымъ лубоедомъ 
(Hylesinus trifolii), который повреждаетъ клеверъ, но нетрогаетъ 
злаковыхъ и т. д.

Овцы сносятъ въ смеси кормовыхъ травъ более горьшя 
по вкусу бобовыя травы, напр. шведскШ клеверъ, хмелевпдную 
люцерну, къ которымъ труднее причыкаетъ молочный скотъ и 
которыхъ горечь можетъ иметь вл1яше на вкусъ молока. Эти же 
горьшя травы сноснее для скота въ зеленомъ корме, чемъ въ 
сене. На сено менее пригодны травы, которыя, созревая слиш- 
комъ рано, слишкомъ рано и грубеютъ, наир, французский рай- 
грассъ и сборная вжа. Для подножнаго корма особенно хороши 
травы, которыя, какъ напр. англшскш райграссъ, белый клеверъ 
выносятъ утаптываше, особенно сильное на овечьихъ пастби- 
щахъ, и частое объедаше, следовательно скоро отростаютъ. 
Большая продолжительность времени, въ теченш котораго пред
полагается пользоваться травой, требуетъ, напр., примеси Тимо
феевой травы къ клеверу; меньшая продолжительное этого 
времени делаетъ выгоднымъ примесь краснаго клевера къ лю
церне и эспарцету или итальянскагорайграсса къ люцерне, какъ 
это понятно изъ того, что было сказано мною выше объ этихъ 
травахъ. Чемъ более богатъ белковыми веществами долженъ быть 
кормъ, темъ менее должна быть примесь злаковыхъ травъ; а
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чтобы кормъ, доставленный смесью, имЪлъ одинаково xopomia 
качества, необходимо, чтобы составляющая эту смесь травы 
развивались возможно одновременно; иначе при уборке въ из
вестное в'ремя, одне травы попадутъ въ сЬно слишкомъ нуж
ными, друпя уже слишкомъ твердыми. Наконецъ, полный сборъ 
травы можетъдатьтолько такая смесь, котораясостоитъ изъ высо- 
корослыхъ и низкорослыхъ травъ. Количественно въ травяной 
смеси должны преобладать те травы, которыя наиболее отвеча
юсь даннымъ почве и климату, животнымъ, для которыхъ они на
значаются, имеющимся въ виду способу и продолжительности 
пользовашя ими; и которыя, подвергаясь наименьшему повреж- 
денш болезнями и вредными животными, могутъ дать наиболь
шее количество наилучшаго качества корма.

Выбравъ на основаши вышеприведенныхъ соображешй для 
даннаго случая травы и определивъ продентно учасНе ихъ въ 
смеси, легко вычислить количество семянъ каждой травы, ко
торое нужно взять для обсеменешя десятины въ смеси ихъ ме
жду собой, если знать, какое количество каждой травы нужно 
для обсеменешя десятины при чистомъ посеве, и принять во 
внимаше указываемую опытомъ необходимость увеличить вы
численное такимъ образомъ количество на 25—5.0,%, смотря 
по более или менее благопр1ятнымъ для посева травъ обстоя- 
тельствамъ.

Въ пояснеше всехъ этихъ соображешй приведу несколько 
примерныхъ смесей. Въ северо-западной половине Россш, въ 
западной части ея, въ более умеренномъ климате, для трех- 
летняго пользовашя укосомъ, на почвахъ потныхъ, довольно 
благопр1ятпыхъ для клевера, можно было бы высевать смесъ 
изъ краснаго клевера и тимофеевки, въ количестве 60% пер- 
ваго и 40% второй, а такъ какъ при чистомъ посеве высе
вается на десятину краснаго клевера 50 фунтовъ и тимофеевки 
35 фунтовъ, то для составлешя смеси изъ этихъ травъ нужно 
было бы взять (50X60); 100=30 фунтовъ краснаго клевера и 
(35 X  40): 100 =  14 фунтовъ тимофеевки; съ увеличешемъ 
же на 25%, въ виду того, что эти травы высеваются въ смеси 
при сравнительно благопр1ятныхъ услов!яхъ, смесь для обсе
менешя одной десятины окончательно составиться изъ 37% 
фунтовъ краснаго клевера и 171/2 фунтовъ Тимофеевой травы. 
Въ более суровомъ климате и на более влажной почве, въ 
северозападной части северозападной половины, можно было 
бы съ пользой заменить красный клеверъ на половину швед- 
скимъ, который къ тому же долговечнее краснаго. Такъ какъ
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шведскаго клевера, коего семена гораздо мельче семянъ крас
наго клевера, для обсеменешя одной десятины, при чистомъ 
посеве, нужно всего 40 фунтовъ, то въ составь смеси по
требовалось бы его (40X30): 100=12 фунтовъ, а съ прибав
кой 25%—15 фунтовъ; такъ что, въ этомъ случае, смесь на 
одну десятину состояла бы изъ 18% фун. краснаго и 15 фун. 
шведскаго клевера и 17% фунтовъ тимофеевки. Тамъ же, 
приболев сухой почве и въ болЬе сухомъ климате, можно было 
бы заменить четвертую часть краснаго клевера белымъ, кото- 
раго мелкихъ семянъ, при чистомъ посеве, высевается на де
сятину всего 30 фунтовъ. Въ такомъ случае смесь семянъ на 
десятину состояла бы изъ 28 фун. краснаго, 6% белаго кле
вера и 177s фун. тимофеевки. На почвахъ, менее отвечающихъ 
клеверу, необходимо было бы сравнительно усилить примесь 
Тимофеевой травы; такъ напр., на торфянистыхъ почвахъ мож
но было бы засевать такую смесь:
краснаго клевера 20% отъ 50 ф. съ прибавкою 40% =  14 ф. 

шведскаго » 25% » 40 » » » =  14 »
Тимофеев, травы 25% » 35 » » » =  27 »

На десятину всего. 55 ф.
Для двухлетняго овечьяго выгона, напр. въ этой же поло

вине, въ более умеренномъ климате, на суглинистой почве, 
можно было бы засевать смесь изъ:
белаго клевера...... 40% отъ 30 ф. съприбав. 25%=15 ф.
хмелевидной люцерны. 10% » 60 » » » =  71/г »
англшскаго раиграсса 20% » 240 » » » =60 »
тимофеевки...........  30% » 35 » » » =13 »

На десятину всего 95%ф.
Въ Юговосточной половине Росши, въ югозападной части ея, 

для пользовашя укосомъ въ теченш 2-хъ летъ на почвахъ, бла- 
гопр1ятныхъ для бобовыхъ травъ, можно было засевать смесь изъ:
краснаго клевера......40% отъ 50 ф. съ приб. 25°/0=  25 ф.
люцерны французской.40% » 75 » » » =  37%»
эспарцета.............. 20% » 360 » » » =  90 »

На десятину всего 152%ф.
или же, при менее благопр1ятной для бобовыхъ растешй почве, 
можно было бы испытать смесь изъ *)

*) См. см4си, указанный мною для испытатя въ напшхъ степныхъ губер- 
тяхъ  въ ст. „Сельскохозяйственный заметки изъ поездки въ некоторый, пре
имущественно степныя губерти* Русск. Сельскохоз. 1872. т. XI стр. 23“ .
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люцерны французской 20%отъ75 ф. съ приб. 25%= 18% Ф> 

» шведской... 10% * 30 » » » =  3% »
,эспарцета....... . 10% » 360 » » » =  45 »
клевера краснаго__  10% » 50 » » » =  6% ®
итальянскагораиграсса10% * 120 » » » =  15 »
мятлика луговаго.... 10% » 50 » » » =  91/* *
овсяницы луговой . . . 15% » 240 » » » =  45 »
костеря безостаго.... 10% * 120 » » » =  15 »

На десятину всего 158 ф.

Еслибы же итальнскш раиграссъ хорошо выдерживалъ зиму, 
то можно было бы увеличить его количество въ смеси до 25% 
и уменьшить количество остальныхъ злаковыхъ травъ на 5% 
каждой.

Вообще говоря, посевъ травъ долженъ производиться густо; 
къ тому же темъ гуще, чемъ мен'Ье благопр1ятны услов!я для 
роста травъ и чемъ разнообразнее смесь. Эконом1я въ количе
стве семянъ наказывается нередко дурными укосами, р’Ьдкимъ 
стояшемъ травъ, которое ведетъ къ засорент ноля и оплот- 
нешю почвы. Впрочемъ, это правило, диктуемое заграничными 
агрономами и подтверждающееся н у насъ, въ менее сухомъ кли
мате, требуетъ опытной проверки его въ нашихъ степыхъ мЬ- 
стностяхъ съ крайне сухимъ климатомъ: на сколько тамъ бу- 
дутъ обезпечиваться водой густые всходы травъ?

Въ деле травосЬяшя, вопросъ о сЬменахъ им̂ етъ особенно 
важное значеше; потому что сЬменая торговля легко можетъ 
снабжать сельскихъ хозяевъ, да, къ сожалйтю, часто и д§- 
лаетъ это, дурными семенами, старыми семенами, семенами съ 
разными подмесями. Такой малой всхожести,съ различными подме
сями продаютъ семена не только злаковыхъ травъ, заключенныхъ 
въ пленки, какъ напр. мятликовъ, овсяницъ, у которыхъ всхожесть 
п чистота вообще бываютъ незначительны; такъ, высппй % 
всхожести, наблюдавшшся, напр. у мятлика луговаго 36, у фран
цузская раиграсса—58, у сборной ежи—61, у овсяницы тро
стниковой— 66, у раиграсса итальянскаго—90 всхожихъ семянъ 
изъ 100; а высппй % чистоты у техъ же травъ былъ: 5, 33, 
42, 29, 1, посторонней примеси на 100 семянъ; между темъ 
какъ у дурныхъ семянъ % всхожести падаетъ до 2, 5, 5, 6 
и 44, а % постороннихъ примесей достигаетъ 74, 59, 61, 86 
и 54; но, и у незаключенныхъ въ пленки семянъ злаковыхъ 
и бобовыхъ травъ случается тоже самое; такъ, высппй % всхо
жести у тимофеевки, краснаго клевера и люцерны наблюдался
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въ 99, у белаго клевера въ 92, у шведскаго въ 90 всхожихъ 
семянъ изъ 100; высшш же % чистоты составлялъ у первыхъ 
1 и у вторыхъ 2% примесей на 100 семянъ; между темъ какъ 
у дурныхъ семянъ % всхожихъ падаетъ: у тимофеевки и крас
наго клевера до 26, у белаго клевера до 38, у люцерны до 
43 и у шведскаго клевера до 51 всхожихъ семянъ изъ 100; % 
же постороннихъ примесей возростаетъ у тимофеевки до 11, 
у шведскаго клевера до 18, у белаго до 29, у люцерны до 41 
и у краснаго клевера до 62 на 100 семянъ. Къ семенамъ крас
наго клевера иногда умышленно подмешиваются семена дру- 
гихъ растенш, напр. хмелевидной люцерны, или даже просто 
крупный песокъ. Вотъ это-то обстоятельство малой доброка
чественности травяныхъ семянъ, при значительно высокой цене 
ихъ, и должно побудить хозяевъ получать травяныя семена 
въ собственномъ своемъ хозяйстве, какъ скоро опытъукажетъ 
имъ, какими травами должны они засевать поле. Для получе- 
шя семянъ, травы должны разводиться чистымъ посевомъ. При 
сборе семянъ съ участковъ чистаго посева, назначаемыхъ, 
однако, для •пользовашя травой, не следуетъ собирать семянъ 
въ первомъ, напр. у клевера, или даже и во второмъ году, напр. 
у люцерны, эспарцета, потому что сборъ семянъ ослабляетъ 
производительность растешя; следуетъ же собирать ихъ во вто
ромъ, въ третьемъ или четвертомъ году. Въ годъ же сбора се
мянъ можно оставлять на семена второй укосъ въ более теп- 
лыхъ странахъ; у насъ же приходится оставлять для этого 
первый, единственный въ такомъ случае укосъ.

Кормовыя травы разводятся посевомъ въ разбросъ, при чемъ, 
въ случае разведешя ихъ смешаннымъ посевомъ, въ смеси вы- 
севаютъ лишь сходныя между собой семена, какъ напр. се
мена клеверовъ, люцернъ, даже тимофеевки; но ташя раз
личный семена, какъ напр. клевера и раиграсса, должны быть 
высеваемы раздельно. Поэтому, чемъ разнообразнее семена 
смеси, темъ больше число разъ, за которое должна быть раз- 
сеяна смесь. Посевъ производится руками или разбросными 
машинами. При производстве ручнаго посева, въ видахъ до- 
стижешя большей равномерности распределетя травъ, лучше 
производить посевъ н а  к р е с т ъ  (см. стр. 256). Машинный ря
довой посевъ применяется наичаще при разведеши травъ на 
семена, при которомъ необходимо сравнительно редкое стояте 
растенш. При посеве же кормовыхъ травъ на траву, приме- 
неше рядоваго посева крайне ограниченно, потому что тре
буетъ такихъ малыхъ междурядш, которые затрудняютъ соот-
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в̂ тственное устройство рядовыхъ сЬялокъ. Въ виде исключения, 
такой посЬвъ применяется при разведенш чпстымъ погЬвомъ 
люцерны; и въ такомъ случае весьма удобно высевать люцер
ну поперегъ рядовъ покровнаго растешя.

Если травяныя семена разсеваются не по взошедшимъ уже 
растешямъ, какъ это бываетъ напр. при посеве ихъ подъ 
озимь весной, то разсеянныя по поверхности почвы, тщатель
но разделанной при заделке семянъ покровнаго растешя, оне 
прикрываются легкой, деревянной бороной въ более сухомъ 
климате; въ более же влажномъ могутъ быть прикрыты даже 
волокушей. По заделке травяныхъ семянъ весьма хорошо при
катать поле, чтобы еще более выровнить прикрыэте семянъ, 
такихъ мелкихъ какъ травяныя, в привести ихъ въ более те
сное соприкосновеше съ землей, изъ которой они должны набрать 
большое количество влаги, необходимой для ихъ проросташя.

Растешя въ луговомъ клину нетребуютъ ухода за ними въ 
годъ ихъ посева, хоть иногда, за недостаткомъ влаги, семена 
не даютъ всходовъ съ весны: всходятъ позже, а иногда даже 
только на следующш годъ. Конечно, въ этомъ последнемъ слу
чае зависитъ уже совершенно отъ соображешя хозяина, выжи
дать ли этихъ всходовъ до следующаго года—рисковать ли 
этимъ, если нетъ основашя сомневаться въ доброкачественности 
семянъ, или же дать полю другое назначеше. Со втораго же 
года, или въ первый годъ пользовашя, можетъ уже потребовать
ся пробороноваше травянаго клина съ весны железными боро
нами, съ целш порыхлешя почвы и истреблешя сорныхъ травъ; 
на почвахъ же торфяныхъ хорошо прикатать травы въ это 
время, въ случае приподнята растенш изъ почвы морозомъ. 
Въ последующее годы весеннее бороноваше повторяется; а у 
люцерны съ сильными глубокоидущими корнями, на почвахъ 
более плотныхъ, бороноваше заменяется более сильной обра
боткой поля скаррификаторомъ. Въ случае оставлешя травъ на 
большее число летъ и изреживашя ихъ съ годами, хорошо, после 
такаго пробороновашя, произвести подсевъ травъ въ 20в/о—30% 
первоначально употребленнаго количества семянъ. После под
сева удобрить мелкимъ компостомъ и затемъ прикатать; при- 
катываше полей, засеянныхъ злаковыми травами, особенно по
лезно въ такихъ случаяхъ, потому что усиливаетъ ихъ кущеше. 
При рядовомъ посеве люцерны, съ несколько большими между- 
ряд1ями, бороноваше можетъ быть заменено коннымъ мотыже- 
шемъ. При появлеши большихъ крупныхъ сорныхъ травъ, напр. 
полыни, въ травяномъ поле можно прибегнуть къ ручному
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выдергивашю или вырезывашю ихъ, особенно если пространст
во травяныхъ полей невелико и можно иметь недоропя рабоч1я 
руки. Наконецъ, поверхностное удобрите есть одна изъ важныхъ 
меръ ухода за травами во время ихъ произросташя, которая 
въ высокой степени обезпечиваетъ успехъ травосеяшя. Для 
такого удобрешя (см. стр.316) должны служить вещества, который 
бы имели удобораспределимую форму, порошкообразную или 
жидкую, и содержали бы во первыхъ наиболее важныя для 
травъ питательныя вещества: кали, фосфорную кислоту, азотъ, 
известь; во вторыхъ—вещества, способствуюшдя передвиженш 
питательныхъ веществъ въ почве.- серную кислоту, азотную 
кислоту, амм1акъ; въ третьпхъ—содержали бы питательныя ве
щества въ растворимомъ состоянш или, по крайней мере, въ 
сопровождены! растворителей, указанныхъ во второмъ месте. 
Татя удобрительныя вещества способна проводить необходи
мый для травъ питательныя вещества въ почву, более пли 
менее глубоко; а чтобы облегчить имъ это проведете, необхо
димо открыть почву ихъ доступу пробороновашемъ, о которомъ 
была речь выше. Ташя удобрительныя вещества, какъ мелкш 
навозъ и компостъ, следуетъ применять съ осени, или въ конце 
зимы, когда снегъ едва уже покрываетъ землю; такъ какъ въ 
этомъ случае они имеютъ время хорошенько выщелочиться и 
раствориться для проникновешя въ землю. Осенью же, можно 
посыпать травяное поле золой или полить разведенной навоз
ной жижей; хотя удобнее делается это уже весной, равно какъ 
весною же, если нужно, посыпается поле гипсомъ, амм1ачными 
или азотными солями; гипсомъ же хорошо посыпать его, какъ 
иоказываетъ опытъ, даже после каждаго покоса. По весне 
гипсъ оказываетъ наилучшее действ!е, если разбрасывается, 
когда подростаюнцй клеверъ только что укроетъ землю, а погода 
стоить тихая, теплая, умеренно влажная; лучше всего—после 
сильной росы, или легкаго дождя, пока еще растешя не обсох
ли. Гипсъ действуешь лишь на бобовыя растешя, по всей 
вероятности, вследсте его способности передвигать питатель
ныя вещества въ глубь, что важно для бобовыхъ растенш съ 
глубокоидущими корнями, а не для злаковыхъ травъ, неимею- 
щихъ такихъ корней; онъ действуетъ, далее, только на поч
вахъ, содержащихъ уже въ достаточномъ количестве питатель
ныя вещества.

Растешя луговаго клина сравнительно мало страдаютъ отъ 
болезней и вредныхъ насекомыхъ. Бобовыя кормовыя травы вооб
ще поражаются мучной росой, причиняемой грибкомъ Erysiphe



—  348
communis илиРегеповрога trifoliorum, и ржавчиной, которую про
изводить ржавчинные грибы; Uromyces apiculatus и appendiculatus 
(см. стр. 274); люцерна и клеверъ повреждаются корнегубителемъ- 
грибомъ Rhizoctonia violacea, который поражаетъ корни этихъ 
растенш; клеверъ—клевернымъ ракомъ или клеверной гнилью, 
которую причиняетъ грибъ Peziza ciborio'ides и грибомъ Sphaeria 
Trifolii, который покрываетъ листья клевера пятнами и изсу- 
шаетъ ихъ; наконецъ, злаковыя кормовыя травы поражаются 
преимущественно ржавчиной, которую вызываетъ ржавчиный 
грибъ Puccinia graminis (см. стр. 274), райграссы итальянекш 
и англшскш—мокрой головней, которую вызываетъ грибъ ТШе- 
tia caries, (см. стр. 276) и сборная ежа, батлачикъ, Тимофеева 
трава и итальянекш и англшскш райграссы—спорыньей С1а- 
viceps purpurea (см. стр. 278). Но, вредъ причиняемый травамъ 
этими болезнями, незначителенъ. Незначительны также повреж- 
детя этихъ растетй вредными животными: клеверъ и эспарцетъ 
повреждается иногда вошью (Ahis pisi). Клеверъ подвергает
ся наичаще нападешю полевыхъ слизней (Limax agrestis) и гу
сеницы гаммовой ночницы (Piusia gamma см. стр. 284), кото
рый повреждаютъ стебель и листья; мышей, которыя повреж- 
даютъ корни, и жука apion apricans, который у клевера, воз- 
д̂ лываемаго на семена, повреждаетъ иногда довольно значи
тельно завязь, такъ что головки поврежденнаго этимъ жукомъ 
клевера оказываются безъ сЪмянъ. Но, гораздо значительнее 
вредъ, причиняемый бобовымъ кормовымъ травамъ чужеядными 
высшими растешями: невеликой (Cuscuta) и заразихой (Oroban- 
che). Повелика тимьяновая (С. epithymum) нападаетъ на лю
церну, а п. клеверная (С. trifolii) на красный клеверъ, приса
сываясь къ ихъ стеблю присосками и высасывая изъ этихъ 
посл’Ьднихъ иитательныя вещества. Засореше полей этими опас
ными сорными травами предупреждается тщательной очисткой 
травяныхъ сЪмянъ; но, разъ, эти растетя появились въ поле, 
ничего не остается более, какъ перепахать или выжечь. Для 
выжигатя пораженный места покрываются слоемъ, толщиной 
въ 1 футъ, соломы, изрезанной на куски около фута длины и 
смоченной несколько керасиномъ, которая и зажигается. По
сыпка захваченныхъ заражешемъ местъ мякиной, золой, сы- 
рымъ серно-кислымъ кали или поливка ихъ навозной жижей 
недостаточна действительна. Заразиха же красная (О. rubens) 
нападаетъ на люцерну, а 3. малая (О. minor.)—на красный 
клеверъ; укореняясь на корняхъ этихъ травъ, заразиха выса- 
сываетъ изъ нихъ питательный вещества и умерщвляетъ ихъ.

Ф
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Эти паразиты могутъ быть удаляемы вполне лишь съ растешя- 
ми, на которыхъ они коренятся.

Въ западной Европе пользовате травянымъ полемъ нередко 
начинается уже съ осени того года, когда травы были посеяны, 
т. е. спустя некоторое время после уборки покровнаго расте
тя; косятъ его или, что бываетъ чаще, пользуются имъ для 
пастбища. Мы, въ нашемъ климате, могли бы еще делать по
следнее, но перваго почти не можемъ, нотому-что, за исклю- 
чен*емъ особенно блaгoпpiятныxъ, теплыхъ и влажныхъ летъ, 
травы не достигаютъ у насъ вовсе ко времени уборки покров
наго растетя, или къ следующей затемъ осени, такого развиия, 
чтобы можно было косить. Но мы не должны, хотя бы и могли, 
пользоваться пастбищемъ на травяномъ поле, после уборки 
покровнаго растетя, следовательно еще осенью того года, когда 
травы были посеяны; потому что, этимъ мы подвергаемъ молодую 
траву опасности погибнуть отъ мороза; такъ какъ молодыя рас
тетя, лишаясь своихъ зеленыхъ частей, прежде нежели они 
успеютъ хорошо укорениться на счетъ вырабатываемыхъ зеле
ными частями веществъ и отложить эти последтя въ запасъ 
въ подземныхъ своихъ частяхъ для развиия весной изъ этихъ 
запасовъ сильныхъ набеговъ, теряютъ способность пополнить 
весной то, что могутъ погубить морозы, втеченш зимы, осо
бенно холодной, и погибаютъ. Въ виду этого не следуетъ 
даже скашивать слншкомъ низко покровное растете, чтобы не 
обкосить при этомъ черезъ меру подсеянной травы. (См. стр. 290).

И такъ, у насъ пользовате травянымъ полемъ начинается 
со втораго года; при этомъ мы беремъ съ него наичаще одинъ 
укосъ на сено, реже на деденый кормъ, а затемъ пользуемся 
на немъ еще пастбищемъ. Реже мы беремъ съ него два укоса, 
при чемъ, однако, второй укосъ еще реже приходится высушить 
на сено, такъ какъ просушке его не благопр1ятствуетъ уже 
погода поздняго времени года, а потому онъ большей частт скарм
ливается въ виде зеленаго корма. Мы беремъ такое ограничен
ное, сравнительно съ западной Европой, число укосовъ съ 
нашихъ травяныхъ полей, потому что въ северозападной поло
вине у насъ слишкомъ коротко время, втеченш котораго можетъ 
рости тра&а и мы можемъ сушить ее на сено; въ юговосточной 
же половине, хотя время это продолжительнее, но за то сухость 
климата задерживаетъ и ослабляетъ отросташе травъ.

Лучшимъ временемъ для уборки кормовыхъ травъ по состоя- 
н т  ихъ развиия с'ледуетъ считать то, когда они могутъ до
ставить съ десятины не столько наибольшую массу травы—сена,
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сколько наибольшее количество удобоусвояемыхъ для животнаго 
питательныхъ веществъ; поэтому, какъ показываютъ наблюде
ния, травы, говоря вообще, слЬдуетъ собирать въ перюдъ вре
мени, отъ начала цвЬтетя и даже времени передъ самымъ цвЬ- 
тетемъ до, полнаго цвЬтетя. Въ частности, наир, люцерну 
лучше убирать передъ самымъ пвЬтетемъ. или не позже на
чала цвЬтетя; красный клеверъ при начинающемся цвЬтенш; бЬ- 
лый клеверъ, эспарцетъ и злаковыя травы въ нолномъ цвЬту; 
смЬсь же когда большинство составляющимъ ее растетй находит
ся въ наиболее соотвЬтствуюьцихъ для нихъ с'остоятяхъ развитая, 
такъ какъ полное выравнеше смЬси, такъ чтобы ко времени 
уборки всЬ составляющая ее растетя находились въ соотв’Ьт
ствующихъ состояшяхъ развитая, недостижима. ЗатЬмъ, на 
сколько позволятъ рабоч1я руки и состоите погоды, слЬ- 
дуетъ избегать какъ болЬе поздней такъ и болЬе ранней 
уборки. Первой, потому что, прежде всего перестоявпйя расте
тя даютъ, правда, большую массу, но менЬе питательнаго корма, 
тактГкякъ ¥ёряютъ часть нЬжныхъ, болЬе богатыхъ питатель
ными веществами листьевъ и зрЬлыхъ зеренъ, делаются жест
кими, становятся процентно бЬднЬе б'Ьлковыми веществами и 
богаче трудно переваримой древесиной; далЬе, срЬзанныя поздно 
растетя слабо и медленно отростаютъ, такъ какъ, съ одной 
стороны, тЬ вещества, который, при ранней уборкЬ, оставаясь 
въ нижнихъ, не срЬзанныхъ частяхъ растетй, были бы упот
реблены на развитае новыхъ побЬговъ, при поздней уборкЬ 
потребляются растетемъ на образовате плодовыхъ частей, сЬ- 
мянъ;съ другой—растете дервенЬетъ; и, наконецъ, при медлен- 
номъ отростанш долго стоявшихъ растетй, запаздываетъ второй 
укосъ, который, въ случай запоздатя первымъ, можетъ, особен
но въ странахъ съ влажной осенью, придтись въ такое время, 
когда его трудно высушить. Второй, т. е. болЬе ранней уборки, 
не СлЬдуетъ допускать, потому что растетя, недостигппя ука- 
занпыхъ состоянш развитая, хотя и даютъ бол’Ье нЬжный 
питательный кормъ, болЬе богатый бЬлковыми веществами и 
удобоваримой клЬтчаткой, но даютъ его слишкомъ мало; по
тому что, далЬе, болЬе богатая содержатемъ воды растительная 
масса молодыхъ растетй просушивается трудно; но, за то, ранЬе 
срЬзанныя растетя отростаютъ скорЬе и обильнЬе. Впрочемъ, 
могутъ быть обстоятельства, когда болЬе ранняя уборка умЬстна; 
такъ, при уборкЬ кормовыхъ травъ на зеленый кормъ, когда 
трава не просушивается и когда необходимо болЬе скорое от- 
ростате ея для послЬдующихъ укосовъ; далЬе, при сильномъ
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засоренш кормовыхъ травъ, особенно такими растетями, кото
рым приносятъ сЬмена раньше, нежели кормовыя травы начнутъ 
цвЬсти или будутъ находиться въ нолномъ цвЬту; наконецъ, при 
плохомъ ростЬ травъ, вслЬдств1е неблагопр1ятной. сухой погоды, 
когда, скосивъ скорЬе растетя и уснливъ тЬмъ ихъ произво
дительность, можно разсчитывать на лучшш второй укосъ.

Травы косятся косой или косилками, лучше всего утромъ, 
пока онЬ покрыты еще росой, сочны и упруги.

Скошенная трава, если не употребляется на зеленый кормъ, 
большей частаю просушивается, до содержатя въ просушенной 
массЬ не свыше 14—15°/0 воды, другими словами превращает
ся въ сЬно, которое въ отлич1е отъ продуктовъ другихъ спо- 
собовъ прнготовлетя травы въ нрокъ, о которыхъ я скажу ни
же, называютъ зеленымъ. Зеленое сЬно хорошо, если оно со
хранило зеленый цвЬтъ травы, пртбрЬло xopomifi ароматъ 
и, по возможности, не потеряло изъ своего состава ничего изъ важ- 
ныхъ для животнаго питательныхъ веществъ, находившихся въ 
травЬ. УспЬхъ приготовленья такого сЬна зависитъ отъ рода 
травъ, просушиваемыхъ насЬно, отъ состоянья погоды и способ?, 
просушки.

Бобовыя кормовыя травы трудно просушиваются, по своей 
сочности, и, въ особенности клеверъ, легко теряютъ при сушкЬ 
свои листья; злаковыя же травы и просыхаютъ легче, будучи 
менЬе сочными, и сохраняютъ лучше свои части при сушкЬ. 
Въ сухую погоду, растетя просыхаютъ легко и скоро, и уборка 
травъ не представляетъ затрудненш; въ влажную же погоду на 
оборотъ: сЬно теряетъ свой цвЬтъ, ароматъ, важныя въ его соста
вь питательныя вещества и даже сгниваетъ совсЬмъ. Въ зависимо
сти отъ свойствъ травъ и состоятя погоды, и способы просушки 
травъ, прнготовлетя зеленаго сЬна нЬсколько различны.

НаиболЬе легко убираются злаковыя травы въ сухую погоду: 
скошенныя поросЬ, онЬ оставляются въ валахъ, пока не обсох- 
нутъ на поверхности отъ росы, а затЬмъ разбрасываются по полю; 
въ течете дня перетрясаются и къ вечеру копнятся въ неболь- 
пия копны, дабы уменьшить поверхность, которую можетъ смо
чить роса. На другой послЬ скоса день, какъ только обсохнетъ 
роса, трава изъ копенъ распускается снова, но уже болЬе тол- 
стымъ слоемъ, въ теченш дня ворочается и перетрясается два, 
три раза, а къ вечеру, если только она не готова еще къ свозкЬ, 
копнится уже въ большей величины копны, изъ которыхъ, на 
третай день послЬ скоса, распускается уже для окончательной 
просушки и свозки. СЬно можно возить съ ноля и метать без-
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опасно въ скирды или складывать въ сараи, когда наиболее 
трудно высушиваюпцяся, болЬе толстыя былины и стебли на 
столько высохли, что ломаются при сгибаши или скручиванш. 
Сушить сЬно бол'Ье этого излишне, потому что пересушенное сЬно, 
при накладкЬ его на возы и т. и. теряетъ много питательныхъ 
веществъ. Сушка сЬна значительно облегчается употреблешемъ 
конныхъ грабель.

Гораздо труднЬе уборка на зеленое сЬно бобовыхъ кормовыхъ 
травъ, такъ какъ онЬ просыхаютъ трудно—въ хорошую даже 
погоду, рЬдко удается высушить ихъ какъ слЬдуетъ скорЬе, 
чЬмъ въ 5-6 дней; да и ворочить ихъ нельзя столько, сколько зла-‘ 
ковыя травы. А потому, при сушкЬ ихъ необходимо по возмож
ности избЬгать ворочашя и растрясашя травы; стараться же су
шить повозможности въ валахъ, которые бережно поварачиваются, 
соединяются послЬ вмЬстЬ, и въ копнахъ, сперва меньшей 
величины, въ который трава сгребается изъ валовъ, а затЬмъ 
большей, въкоторыя соединяется трава изъ копенъ меньшей вели
чины. Копнеше играетъ еще другую роль; оно не только за
щищаешь траву отъ смочки ея росой и дождемъ, но. служить 
сверхъ того къ развито тепла, которымъ и досушивается трава 
гораздо скорЬе, чЬмъ одной теплотой воздуха. Трава, сложен
ная въ болышя кучи, послЬ того какъ она нЬсколько провяла въ 
валахъ, согрЬвается, а, затЬмъ, если распустить ее изъ кучи, 
хотя и не совсЬмъ тонко, быстро просыхаешь; такъ какъ, при 
повысившейся температурь, быстро испаряется изъ травы вода. 
Правда, что при этомъ трава нЬсколько бурЬетъ, но за то со- 
храняетъ свои нЬжныя части и потому даетъ питательное сЬно. 
При сильномъ ворочанш просушиваемаго клевера, котораго не 
оставляютъ часто хозяева, привыкппе къ уборкЬ луговой тра
вы, нерЬдко убирается одна жесткая клеверная солома, которую 
скотъ Ьстъ съ трудомъ, неохотно.

ДЬло уборки травъ на зеленое сЬно еще усложняется и затру
дняется еще болЬе въ дожливую погоду. Въ такомъ случаЬ нуж
но много труда, заботливости, бдительности, вЬрнаго пониманья 
дЬла и опытности, чтобы не сгноить сЬно и убрать его возмож
но лучшихъ качествъ. СвЬжая скошенная трава, пока еще ко
жица растешй сохраняетъ свою жизненность, пока еще не раз
вились процессы, дЬлаюпце питательный вещества травы болЬе 
удобовыщелачиваемыми, менЬе повреждается дождемъ, чЬмъ 
трава завявшая; и потому, если дождь захватить только что 
скошенную траву, лучше оставить ее въ покосахъ, не тревожить, 
дока она нЬсколько не обсохнетъ—въ свЬжемъ состояши она
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можетъ пролежать подъ дождемъ нЬсколько дней съ сравни
тельно малой утратой въ своихъ кормовыхъ качествахъ. Когда 
же трава уже пообвянетъ, тогда необходимо стараться, чтобы 
она какъ можно менЬе подвергалась смачивашю и выщелачи- 
вашю дождемъ, и чтобы, въ видахъ достижешя этого, дождь по 
возможности, заставалъ траву скопненной въ нЬсколько боль
шей величины копны; тЬмъ бол-ьшей, чЬмъ ближе сЬно къ 
окончательной просушкЬ. Чтобы предупредить согрЬвате еще 
не вполнЬ сухаго сЬна въ копнахъ, необходимо пользоваться 
всякой удобной минутой, чтобы переложить копну, слежавшуюся 
подъ дождемъ, раскрыть ее на время прекращешя дождя, или 
же переложить ее, но только такъ, чтобы смоченныя части сЬ
на прежней копны не попали внутрь вновь складываемой копны, 
а образовали бы и здЬсь наружные слои.

Эта затруднительность просушки сЬна бобовыхъ кормовыхъ 
травъ (клевернаго,виковаго и т. д.) въ мЬстностяхъ,отличающихся 
дождливой погодой во время сЬнокоса, побудила искать выхода 
изъ этихъ затруднеднш сушкой сЬна на козлахъ и приготов- 
лешемъ горЬлаго и бураго сЬна или квашеннаго корма.

Козлы устраиваются различно: или вбивается въ землю за
остренный снизу колъ, 8-10 фут. вышины и 3-4 дюйм, толщины 
съ 6-8 перекладинами, 4 фут. длины, продЬтымв крестообраз
но въ просверленныя въ колЬ дыры. Или, въ видЬ изгороди 
изъ ряда болЬе толстыхъ кольевъ, которые вбиваются въ землю 
на разстоянш сажени одинъ отъ другаго, и жендей, которыя 
накладываются съ обЬихъ сторонъ на вбитые въ колья колышки: 
первыя на высотЬ 14 дюйм, отъ земли, а слЬдуюнця въ раз
стоянш 28 дюйм, одна отъ другой. Или, въ видЬ пирамиды — 
треножника, состоящаго изъ трехъ кольевъ, 9-11 фут. длины 
и 4-5 дюйм, толщины, съ вбитыми въ нихъ, съ наружной сто
роны и по длинЬ ихъ, въ опредЬленномъ другъ отъ друга раз
стоянш, 3-4 колышками; эти колья отверсйями, имЬющимися 
на верхнемъ концЬ ихъ, набиты подвижно на деревянный гвоздь, 
такъ что могутъ раздвигаться и сдвигаться, и по установкЬ ихъ 
на полЬ раздвинутыми внизу, соединяются между собой попе
речными перекладинами, которыя кладутся на вбитые въ нихъ 
колышки. Или, наконецъ, въ видЬ легкой, переносной, двускатной 
крыши, которая образуется изъ такихъ же кольевъ, какъ и 
предыдунце, только соединенныхъ попарно (см. стр. 294); 
для образовашя такихъ козелъ устанавливаютъ въ рядъ, по 
направленно вЬтра, большее или меньшее, смотря по надобности, 
число паръ кольевъ (на протяженш 5-15 и болЬе сажень), въю
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разстоянш 10 фут. пара отъ пары, раздвинувъ ихъ внизу такъ, 
чтобы наклоненныя вершпной къ средине ряда колья были па- 
ралелльны между собой; а загЬмъ, соединяютъ ихъ по коню и 
скатамъ образуемой ими крыши продольными жердями, укла
дывающимися на вбитые въ колья колышки, и подпираютъ съ про- 
тивуположныхъ краевъ (фронтоновъ) кольями же, упирающимися 
въ конь крыши. Трава накладывается на козлы свежею или нисколь
ко обвившей (въ течете дня) въ валахъ, начиная снизу, такъ чтобы 
нижте слои, не касаясь земли, прикрывались верхними, для удоб
ства стока воды по поверхности наложенной травы. Для этого, въ 
первомъ и во второмъ случаяхъ, трава навешивается сперва на 
нижшя перекладины, загЬмъ на вторыя, такъ чтобы свешиваю
щаяся съ этихъ жердей трава перекрывала несколько траву, 
наложенную на первыя жерди, и т. д. до верху. Въ первомъ 
же и третьемъ случаяхъ, козлы обкладываются, такъ сказать, тра
вой, при чемъ, въ первомъ случае, стараются обложить травой, 
такъ чтобы наложенная на колъ трава имела видъ обращенна- 
го остр1емъ книзу яйца, такъ какъ при этомъ стекающая съ 
травы вода наименее смачиваетъ бока ея. Во всехъ же случа
яхъ, верхушка или гребень козелъ заваливается покрепче, что
бы дождь не могъ пробить ее. Въ такомъ положети трава 
остается висеть на козлахъ въ теченш несколькихъ недель, 
пока не просохнетъ на столько, что въ виде готоваго сена мо- 
жетъ быть свезена съ поля. Иногда, впрочемъ, въ случае ве- 
дренаго дня, можетъ быть полезнымъ снять траву съ козелъ и 
разстрести ее на несколько часовъ передъ навивкой на возъ. 
Свежая, накошенная трава накладывается на козлы менее тол
стыми, много въ 7 дюйм, толщины слоями, обвившая же не
сколько, къ тому же при хорошей погоде,—-более толстыми, 
до 21 дюйм, толщины слоями, такъ какъ въ этомъ последнемъ 
виде трава ложится рыхлее. Для просушки 750 пудовъ 
травы, какъ средняго урожая съ десятины, дающаго около 150 
пуд. сена, нужно 100 штукъ коловыхъ козелъ или 15 штукъ 
пирамидальныхъ, или 20 саж. крышеобразныхъ козелъ. Сено, 
просушиваемое на козлахъ, теряетъ весьма мало нежныхъ ча
стей листьевъ; оно гораздо менее подвергается выщелачиванш 
дождями, какъ показываютъ имеющаяся въ этомъ отношеши 
изследоватя, чемъ сено просушиваемое въ валахъ и копнахъ. 
Следовательно, сушка травы на козлахъ обезпечиваетъ хоро- 
ш!я качества сена, даже при уборке бобовыхъ кормовыхъ травъ 
и при самыхъ неблагоир1ятныхъ услов1яхъ погоды. Но, этотъ 
способъ сушки, кроме большей надежности его, представляетъ
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еще ту выгоду, что поле весьма скоро, тотчасъ же, или черезъ 
день, два после скоса травы, освобождается отъ этой последней 
на всемъ его пространстве или, по крайней мере, на большей 
части его. Это же полезно въ двухъ отношешяхъ: во первыхъ, 
благопр!ятствуетъ отросташю травы, такъ какъ подъ скошенной 
травой, въ особенности въ дождливую погоду, когда трава имен
но долее остается для просушки на поле, нодопреваютъ ра- 
стешя; во вторыхъ, даетъ возможность приступить сейчасъ къ 
перепашке еще сочнаго жнивья, для ускорешя разложешя это
го последняго. Но эти выгоды сушки травы на козлахъ неоди
наковы при всехъ родахъ козелъ. Коловые и заборные козлы 
и, въ особенности же первые изъ нихъ, требуютъ болынаго ко
личества работы для ихъ установки, чемъ пирамидальные и 
крышеобразные, потому что для установки ихъ необходима 
набивка дыръ въ земле; коловые и пирамидальные тре
буютъ больше леснаго матер1ала (который можетъ служить 
отъ 5 до 10 летъ), чемъ заборные и крышеобразные,- пирами
дальные и крышеобразные устойчивее заборныхъ и въ особен-

| ности коловыхъ; крышеобразные наиболее удобны для ската съ 
ихъ поверхности дождевой воды и, наравне съ заборными, для 
проветривашя травы, такъ что трава, при сушке ея на этого 
рода козлахъ, никогда не покрывается плесенью извнутри, въ 
случае продолжительной дождливой погоды, что наичаще слу
чается при сушке травы на коловыхъ козлахъ; за то, эти по- 
следте, равно какъ заборные козлы, наименее препятствуютъ 
отросташю травы. Коловые и пирамидальные, которые при боль- 
шемъ числе пхъ, могутъ быть равномернее распределены по полю, 
представляютъ, сравнительно съ заборными и крышеобразными, 
большое удобство въ отношенш подноса къ нимъ травы для 
накладки на нихъ. На заборные и крышеобразные можно взле
зать для накладки на нихъ травы, чего нельзя делать при коло
выхъ пирамидальныхъ козлахъ. Наконедъ, снимка травы съ 
заборныхъ и крышеобразныхъ чрезвычайно легка, такъ какъ 
стоить только снять съ колышковъ одну за другой жерди, на 
которыя навешана трава, и скинуть траву въ телегу; тогда какъ 
съ коловыхъ и пиримадальныхъ козелъ нужно сдирать траву, 
что не только требуетъ много времени и рукъ, но и сопряжено 
съ утратой сухихъ листьевъ и нежныхъ частей стебля; первое 
особенно важно тогда, когда приходится снимать сено съ козелъ 
въ продолженш сушки, второе—при окончательной уборке сена 
съ козелъ. Изъ этого всего следуетъ, что всемъ другимъ родамъ 
козелъ должны быть предпочтены крышеобразные и что сушка
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Я сказалъ выше, что складкой въ копны обвяленной травы 
можно ускорить просушку, вследств1е возвышешя температуры 
внутри копны. На этомъ основанъ способъ Клаппмейера при
готовлетя, такъ называемаго юргьлаю сгъна, при которомъ об- 
вяленая въ течешп сутокъ трава складывается на 48—60 часовъ 
въ больная кучи для самосогреватя. Развивающаяся въ куче 
теплота значительно усиливаетъ испареше воды изъ кучи, и иногда 
на второй день уже достигаетъ 52° Р., тогда куча должна быть 
разбросана для окончательной просушки сена, которое затемъ 
уже быстро просыхаетъ. Куча должна быть разбросана дажевъ 
дождливую погоду; не смотря на неудобство этого, потому что 
иначе кормъ можетъ испортиться—обуглиться. Но такое обу- 
гливате можно предупредить, если по возможности ограничить 
доступъ воздуха внутрь кучи;этого же можно достигнуть увели- 
чешемъ размеровъ кучи и возможно плотной укладкой обвившей 
травы въ кучу; и тогда нетъ вовсе надобности раскидывать 
травы изъ кучи съ возвышешемъ температуры, которая дости
гаетъ, на третш день по складке травы въ кучу, 71° Р., на 
восьмой—73° Р.; напротивъ, следуетъ оставить ее въ куче до 
техъ поръ пока она не остынетъ, не просохнетъ совсемъ, не 
превратится въ бурую массу, носящую назваше бураго сгъна.

Для приготовлетя бураго сена, берутъ, за день до окончатель
ной просушки на зеленое сено, луговую траву (состоящую преи
мущественно пзъ злаковыхъ растетй), изъ которой, при благо- 
пр1ятной погоде, можно было бы приготовить зеленое сено дня 
въ три; или, за 3, за 4 дня до окончательной просушки на зе
леное сено, клеверъ, изъ котораго можно было бы приговить зе
леное сено дней въ 6; иначе, берутъ траву вътомъ состоянш, 
когда ей, для презращетя ея въ зеленое сено, остается поте
рять еще около 1 /3 содержавшейся въ ней воды, или, еще иначе, она 
среднимъ числомъ, содержитъ еще процентовъ 46 воды. Такую 
на половину просохшую въ валахъ и копенкахъ, траву склады- 
ваютъ въ стога, 20 и более футовъ въ д!аметре, или саженей 
I1/* ширины и 2—3 длины, слоями, въ 6—8 дюймовъ толщины 
съ постонннымъ и сильнымъ утаптыватемъ помощш находя-
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щихся для этого на стогу людей (въ числе равномъ. примерно, 
числу людей складывающихъ стогъ), пока стогъ не достигнетъ 
вышины 2i/i саженей. Впрочемъ, удается иногда изготовлете бу
раго сена при складке въ стогъ травы скошенной дней за 10 до 
того и подвергавшейся въ теченш этого времени выщелачива- 
нш безпрбрывными дождями; или же, при складке въ стогъ съ 
обеда уже травы (луговой), скошенной лишьутромъ того же дня 
и остававшейся часа три раструшенной, если она на столько 
просыхала, что не оставляетъ сырости на руке, продержавшей 
ее съ минуту. Завершенный стогъ прикрывается соломой, равно 
какъ и подъ стогъ можетъ быть подостлана солома, но отнюдь 
нечто либо более рыхлое, нанр. хворость.Точно также, не следуетъ 
перекладывать травы въ стогу соломой или чемъ либо подоб- 
нымъ соломе, рыхлымъ и сухимъ; такъ какъ весь успйхъ при
готовлетя бураго сеназависитъ отъ плотнотности укладки, ко
торая умеряетъ доступъ воздуха внутрь массы, и которой 
вредила бы всякая рыхлая прокладка травы. Это обстоятельство 
на столько важно для успеха приготовлетя бураго сена, что 
некоторые считаютъ вреднымъ даже примесь злаковыхъ травъ 
къ бобовымъ, предназначающимся для приготовлетя бураго 
сена, такъ какъ злаки не столько сочны, чтобы допустить более 
сильное уплотнете массы. Мне самому пришлось испытать 
некоторую неудачу въ приготовлении бураго сена пзъ виковой 
смеси, вследств1е того, чторабоч1е никакъ не могли себе пред
ставить, чтобы полусырая трава не сгнила въ стогу, и потому 
не смотря на приказате противнаго, старались поместить въ 
стогъ хотя часть более сухой травы, которая и препятствовала 
равномерному уплотнетю массы; вокругъ более сухаго сена 
оказалось много заплесневелаго. Если можно иметь хотя на 
время доски, то весьма хорошо, для приготовлетя бураго сена, 
набить, соображаясь съ размерами будущаго стога, колья, къ 
которымъ съ четырехъ сторонъ прикладывать извнутри доски 
снизу вверхъ, по мере возвышетя стога; такимъ образомъ по
лучается четыреугольныйящикъ съ постоянно возвышающимися 
кверху стенками, въ который весьма удобно и плотно набивается 
трава, и получается стогъ съ весьма равными, плотными на
ружными стенками и хорошо уплотненной внутри массой. По 
завершенш скирда и после некоторой осадки, которую всегда 
даетъ стогъ, какъ бы плотно онъ небыль сложенъ—конечно, 
чемъ плотнее онъ сложенъ, темъ менее даваемая имъ осадка— 
можно разобрать доски. Въ стогу, вскоре (часовъ 10 .спустя) 
после его складки, начинается самосогревате, которое, смотря
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по состоянш погоды, усиливаетая въ теченш 4—8 дней, дости
гаете зат4мъ такой степени, что н̂ тъ возможности держать въ 
стоге руку, при чемъ стогъ на далекое разстояше распростра
няете запахъ, похожш на запахъ св̂ жеиспеченаго хлеба или 
печенаго яблока и, наконецъ, начинаете стихать, такъ что, по 
истеченш, примерно 11/2—2 месяцевъ, бурое сЬно готово и, 
во избежите потери н'Ьжныхъ частей, р4жится для употре- 
блешя въ кормъ сенными ножами. При складке въ стогъ слиш- 
комъ влажной травы, самосогр̂ ваше можете развиться досамо- 
возгарашя или, по крайней мгЬр4, до обугливашя массы, а при 
маломъ уплотненш стога, трава въ более рыхлыхъ мйстахъ 
загниваете и покрывается плесенью. Поэтому, для приготовле- 
шя бураго с4на менее пригодны или вовсе не пригодны слиш- 
комъ толстостебельныя растешя, какъ наир., кукуруза, кото
рая трудно уплотняется. Приготовлеше бураго с4ша требуете 
сноровки и, потому, сопряжено съ н'Ькоторымъ рискомъ, хотя 
меныпимъ, нежели приготовлеше горелаго сЬна.

Наконецъ, совершенно сырую траву, къ тому же более соч
ную толстостебельную, убранную даже въ бол'Ье старомъ воз
расте, можно превращать въ такъ называемый квашенный кормъ, 
о которомъ я говорилъ въ конце третьей лекцш, по поводу со- 
хранешя на зиму кукурузы, возделывающейся на зеленый кормъ. 
Къ сказанному тамъ добавлю здесь лишь то, что ямы для ква- 
шешя корма должны быть закладываемы такой величины, чтобы 
кормъ изъ нихъ могъ быть выбранъ въ теченш несколькихъ дней. 
И потому, для этого какъ и дляболынаго удобства въ набивке 
ямъ, постоянный ямы, выложенныя кирпичемъ на цементе, при 
значительной длине ихъ, делаютъ съ постоянымн, черезъ каж
дые 9 футовъ, нетолстыми кирпичными перегородками, выста
вляющимися изъ ямы, подобно крайнимъ поперечнымъ ея стен- 
камъ, въ виде фронтона двускатной крыши. Или же, какъ въ 
такихъ ямахъ, такъ и въ ямахъ, невыложенныхъ кирпичемъ, 
употребляютъ передвижную деревянную перегородку, устана
вливающуюся въ яме съ помощш особой подпоры. Для дости- 
жешя возможно равномерной и плотной укладки зеленой массы 
въ яму, можно, до укладки въ яму, превращать зеленую массу 
усамой ямы въ довольно грубую сечку.

Что касается сравнительнаго значешя кормовъ, приготовлен- 
ныхъ изъ травы вышеприведенными различными способами, то 
опытъ показываетъ, что все эти корма поедаются скотомъ охот
но, если не всегда съ перваго же раза, какъ напр. квашенный 
кормъ, то после некоторой привычки скотины къ новому корму.
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Более же точныя изслЬдовашя показываютъ: во первыхъ, что 
всякш приготовленный изъ травы кормъ, будете ли это зеленое, 
горелое, бурое сено или квашенный кормъ, абсолютно содер- 
житъ_менее питательныхъ для животнаго веществъ, чемъ трава,, 
изъ которой онъ приготовленъ; хотя, процентно, вследств!е бо- 
лее значительной, сравнительно съ другими составными частями, 
потери безазотистыхъ веществъ, онъ обогащается белковыми 
веществами и клетчаткой; во вторыхъ, что питательныя веще
ства, заключающаяся въ пригоговленныхъ кормахъ, менее удобо
варимы, чемъ заключающейся въ траве; и, въ третьи.хъ, нако
нецъ, что утрата питательныхъ веществъ, заключающихся въ 
траве, и ихъ удобоваримости больше всего при приготовлеши 
изъ травы квашеннаго корма, менее —при приготовленш изъ 
нея горелаго, и еще меньше нрп приговленш изъ нея бураго 
сена; при приготовленш же зеленаго сена эта утрата можетъ 
быть весьма различна, въ зависимости отъ сопровождающихъ 
сушку сена обстоятельствъ; въ дождливую погоду она можетъ 
превосходить даже утрату при приготовленш горелаго сена; 
тогда какъ при особенно благопр1ятныхъ обстоятельствахъ въ 
хорошую погоду, при сушке на козлахъ, утрата питательныхъ 
веществъ и въ особенности утрата удобоваримости ихъ могутъ 
быть доведены до весьма незначительной величины; хотя пер
вая утрата, вследств1е нензбежнаго въ известной степени обла- 
мывашя листьевъ и более нежныхъ стеблевыхъ частей, не мо
жетъ быть устранена совершенно. На основанш этого следуете 
признать, что приготовлеше горелаго сена, сопряженное съ 
большимъ рискомъ, чемъ приготовлеше бураго, можетъ быть 
оставлено безъ внимашя. Что же касается приготовлеши бураго 
сена и квашенаго корма, то первое сохраняете свое значеше 
вполне на случай ненастной погоды, когда приготовлеше зеле
наго сена сопряжено съ большимъ расходомъ рабочихъ рукъ и 
даже съ большей потерей питательныхъ веществъ и ихъ удобо
варимости. Приготовлеше же квашеннаго корма важно для та
кихъ растительныхъ массъ, которыя нельзя сохранить иначе 
по ихъ сочности п грубостебельности. Въ заключеше, следуете 
заметить, что приготовлеше квашеннаго корма и бураго сена, 
въ особенности первое, требуете, сравнительно съ сушкой травы 
на зеленое сено, лишняго расхода на возку; такъ какъ къ ме
сту сохранешя корма вместо сена, содержащаго всего 14—15% 
воды, которое свозится въ стоги при обыкновенной сушке его, 
при приготовленш бураго сена подвозится къ стогу масса, со
держащая 45%, а при приготовлеши квашеннаго корма под-
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возится къ яме масса, содержащая около 80% воды. Къ этому 
сл'Ьдуетъ добавить, что стоги сухаго сена могутъ быть склады
ваемы на самомъ месте уборки сЬна и перевозимы въ усадьбу 
зимой, въ свободное отъ покосныхъ работъ время; тогда какъ 
стоги бураго сЬна менее удобно складывать на месте сбора 
травы и перевозить изъ нихъ сЬно въ усадьбу зимой; и еще ме
нее удобно квашеше корма въ поле и перевозка его въ усадь
бу зимой изъ подъ снега. Следовательно, пока остается для 
большинства случаевъ наиболее удобнымъ зеленое сено!

Я кончилъ обзоръ полевой культуры въ ея главныхъ осно- 
вашяхъ; въ этомъ обзоре я не упускалъ случая останавливать 
Ваше внимаше, Мм. Гг., на вопросахъ, наиболее важныхъ, по 
моему мненш, для русскаго сельскаго хозяина. Позвольте же 
мне, теперь, въ заключеше моего обзора, сделать сводъ наибо
лее существеннаго въ немъ въ двухъ отношешяхъ: во первыхъ, 
въ отношенш значешя, которое имеютъ въ поле различные 
клины его; во вторыхъ, въ отношенш меръ улучшешя нашего 
полеводства.

Паровой клинъ или вовсе не занимается растешями; или же, 
въ немъ возделываются растешя, преимущественно для корней— 
корнеплодиыя, который допускаютъ болыте промежутки между 
отдельными растетями; значительно меньше промежутки между 
растешями полеваго клина, возделывающимися преимуществен
но для зеренъ; они достигаютъ наименьшей величины въ луго- 
вомъ клину, въ которомъ растешя, главнымъ образомъ, возде
лываются для стеблей и листьевъ на кормъ. Итакъ, отъ паро- 
ваго клина черезъ полевой къ луговому (выгонному), постоянно 
суживаются промежутки между отдельными растешями, и уве
личивается густота стояшя растешй. Культура требуетъ боль
шей выравненности въ развитш растеши полеваго и луговаго 
клина, чемъ въ развитш растений пароваго клина. Еели при
нять во внимаше только то количество воды, которое содер
жится въ свежей, образуемой полевыми растешями раститель
ной массе, то въ наибольшемъ количестве воды нуждаются 
растешя пароваго клина; въ наименьшемъ—растешя полеваго 
клина. Но этотъ порядокъ несколько изменяется, коль скоро 
мы примемъ во внимаше и испаряемую этими растешями воду; 
тогда наиболее нуждающимися въ водгь окажутся наиболее 
густо стоянця и наиболее богатыя листвой растешя луговаго 
клина, наименее же нуждающимися въ ней—наиболее редко 
стоянця растешя пароваго клина. Наибольшее количество су
хаго вещества производятъ растешя пароваго, наименьшее —
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растешя полеваго клина; въ зависимости отъ этого первыя тре- 
буютъ и наиболынаго количества азота, золъныхъ составныхъ 
частей вообще и фосфорной кислоты, кали и извести въ част
ности для образовашя сухаго вещества растительной массы; 
а растешя луговаго клина занимаютъ средшя въ этомъ отно
шенш места между растешями пароваго и полеваго клиновъ Эти 
вещества, равно какъ и воду, растешя должны получить изъ 
почвы, за исключешемъ части азота, которую растешя, можетъ 
быть, могутъ получить изъ воздуха, и растешя луговаго клина— 
бобовыя кормовыя травы по всей вероятности черпаютъ азотъ 
изъ этого источника въ значительномъ количестве. Наиболее 
легко выбираютъ изъ почвы питательныя вещества растешя 
луговаго клина; наименее легко растешя пароваго клина—кор
неплодный. Съ наибольшей глубины выбираютъ питательныя 
вещества, равно какъ и воду изъ почвы, растешя луговаго 
клина—бобовыя, съ наименьшей—растешя полеваго клина.

Въ соответствш съ этимъ характеромъ растенш, возделываю
щихся въ полевыхъ кдинахъ, находятся и пр1емы ихъ возде- 
лывашя. Более глубокаго разрыхлешя земли требуютъ растешя 
луговаго клина—бобовыя кормовыя травы и растешя пароваго 
клина, менее же глубокаго—растешя полеваго клина; но, такъ 
какъ растешя луговаго клина, при разведенш ихъ подсевомъ, 
не нуждаются въ непосредственной подъ нихъ обработке по
чвы, то требовашя полевыхъ растешй въ трехъ клинахъ пред
ставляются въ такомъ порядке: более усиленная и глубокая 
обработка почвы требуется въ паровомъ, менее усиленная и 
глубокая въ подевомъ клину; а луговой клинъ вовсе не нуж
дается въ обработке почвы подъ засеваюнцяся въ немъ расте
шя. Более усиленнаго и глубокаго удобрешя требуютъ расте
шя пароваго клина; менее усиленнаго и глубокаго—растешя поле
ваго клина, а растешя луговаго клина довольствуются даже по- 
верхностнымъ удобрешемъ. Для удобрешя почвы въ паровомъ кли
ну, говоря вообще, могутъ служить более грубыя, громоздшя удоб
рительный вещества, требуюнця для своего полнаго действ1я на 
растешя еще известной механической и химической подготовки; 
въ полевомъ клину почва должна удобряться более удобораспреде- 
лимыми и въ химическомъ отношенш подготовленными веще
ствами; еще более важны татя удобрительныя вещества, если 
необходимо удобреше почвы въ луговомъ клину. Растенья па
роваго клина, при более значительныхъ промежуткахъ между 
отдельными растешями, допускаютъ возделываше ихъ посад
кой, гнездовымъ посевомъ и, следовательно, обработку между-



—  362
рядШ въ двухъ перекрещивающихся между собой направлеш- 
яхъ; растетя полеваго клина, при меныпихъ сравнительно про- 
межуткахъ между отдельными растешями, могутъ быть разво
димы рядовымъ пос'Ьвомъ, допускающимъ обработку междурядШ 
въ одномъ лишь направленш; и, наконецъ, растетя луговаго 
клина, съ самыми незначительными промежутками между от
дельными растетями, разводятся преимущественно посезомъ 
въ разбросъ и, следовательно, исключаютъ, собственно, всякую 
обработку промежутковъ между ними, за исключетемъ пробо- 
роноватя. И такъ, отъ пароваго клина черезъ полевой къ 
луговому все более и более стесняется обработка земли во 
время произрастатя; но, за то. увеличивающаяся густота стоя- 
шя растетй способствуетъ подавленш сорныхъ травъ. Расте
тя луговаго клина разводятся преимущественно подсевомъ и 
наичаще смешаннымъ посевомъ, такъ какъ они выносятъ оте- 
неше лучше другихъ растенш; между темъ какъ растетя поле
ваго и въ особенности пароваго клиновъ разводятся этими спосо
бами въ виде исключетя. Растетя пароваго клина оставляютъ 
почве мало, чтобы не сказать вовсе не оставляютъ (корне
плоды) урожайныхъ остатковъ; уже более оставляютъ ихъ ра
стетя полеваго клина п самое большое количество ихъ, съ за- 
мечательнымъ накоплетемъ въ верхнемъ слое почвы удобо- 
услояемаго азота, оставляютъ въ наследство последующимъ рас- 
тешямъ растетя луговаго клина—бобовыя кормовыя травы. Ра
стетя пароваго клина оставляютъ почву чистою отъ сорныхъ 
травъ, разрыхленною, подготовленною для питатя растенш уси- 
леннымъ выветриватемъ, при содействш требуемой и допуска
емой ими усиленной механической обработки почвы. Растетя 
луговаго клина оставляютъ ее тоже чистой отъ сорныхъ травъ, 
при хорошемъ укрытш ими поля; чтоже касается разрыхлетя 
почвы и подготовки ея для питатя растенш, то они, въ ихъ 
урожайныхъ остаткахъ, проникающихъ почву на большую глу
бину, оставляютъ почве скорее обильныя средства къ ея раз- 
рыхленш и ея подготовке для питатя растетя, чемъ действи
тельное разрыхлете или действительную подготовленность для 
питатя. Растетя полеваго клина слабые подражатели въ этихъ 
отношетяхъ растетямъ луговаго клина. Но, если паровыя ра
стетя не оставляютъ почве урожайныхъ остатковъ, то за то 
они оставляютъ почву менее обедненной въ отношенш воды, 
чемъ делаютъ это растетя полеваго клина и въ особенности 
растетя луговаго клина, который при густомъ ихъ стоянш и 
болыпомъ углубленш (бобовыя цормовыя травы) ихъ корней,
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чрезвычайно сильно и на большую глубину обедняютъ почву 
въ отношенш содержатя воды. Въ заключите этого свода, счи
таю нужнымъ повторить, что распределете полевыхъ растетй 
по клинамъ не представляетъ, конечно, точныхъ, неподвиж- 
ныхъ гранидъ; но оно значительно уясняетъ значете культуры 
различныхъ полевыхъ растенш.

Переходя, затемъ, къ своду того, что было высказано мной 
въ теченш моихъ лекцш относительно меръ къ улучшенш на
шего полеводства, я далекъ отъ мысли приподнесть Вамъ, Мм. 
Гг., рядъ рецецтовъ, по которымъ оставалось бы сделать только 
распоряжетя въ хозяйстве. Этимъ сводомъ я желаю лишь под
черкнуть некоторый изъ высказанныхъ мною мыслей, какъ мо- 
гущихъ, по моему мненш, руководить хозяевъ въ изысканш меръ 
къ улучшенш ихъ полевой культуры.

Система целаго хозяйства, полеваго хозяйства и севооборота 
какъ я старался выяснить въ первой лекцш, могутъ быть ве
сьма различны въ зависимости отъ совокупныхъ местпыхъ условш, 
которыя различны для каждаго хозяйства. А потому, не имея 
въ виду ни какого либо хорошо известнаго мне хозяйства, ни 
даже какой либо изъ известныхъ мне местностей, я, конечно, 
не могу предложить здесь какого либо определеннаго плана 
целаго хозяйства, или полеваго хозяйства или какого либо 
севооборота; я не берусь делать это для хозяйства, котораго бы 
я не осязалъ бы, такъ сказать, неизучилъ бы на месте во всехъ 
отношетяхъ; предоставляю делать это людямъ, владеющимъ 
для этого необходимымъ талисманомъ или достаточнымъ аплом- 
бомъ. Но, ведя речь о хозяйстве, я не могу не указать на важ
ность, для улучшетя какъ целаго хозяйства, такъ я полеваго 
въ частности, составлетя предварительнаго плана хозяйства. 
Хозяйство въ целомъ есть здате, полевое хозяйство есть часть 
этого здатя. Какъ, никакого здатя даже самомалейшаго, нельзя 
построить целесообразно безъ предварительнаго плана, безъ 
предварительныхъ соображенш, если и не изложенныхъ на бу
маге то, покрайней мере, прочно сложившихся въ голове стро
ителя; такъ точно нельзя устроить целесообразно, а следо
вательно и съ разсчетомъ на постояный и хорошш доходъ, ни
какого хозяйства безъ составлетя предварительно плана, безъ 
предварительныхъ соображенш, въ которыхъ хозяинъ могъ бы 
дать себе полный и ясный отчетъ. Я же смело и безъ обиня- 
ковъ могу сказать, что, за весьма малыми исключетями, наши 
хозяйства устраиваются безъ всякаго плана. И удивительно ли 
после этого, что и въ нихъ, въ этихъ хозяйствахъ, какъ и въ стро-
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ющихся и выстроенныхъ безъ предварительна™ плана построй- 
кахъ, приходится, то заделывать существующая и проделывать 
новыя окна, то уничтожать прежшя и делать новыя перего
родки, сегодня поставить печь здесь, а завтра тамъ и т. п. Не 
тоже ли мы видимъ и въ нашпхъ устраивающихся хозяйствахъ; 
сегодня заводятъ одни, завтра друпе плуги; сегодня заводятъ 
молочный, завтра мясной скотъ, после завтра овецъ; сегодня 
строятъ винокурню, завтра бросаютъ ее и строютъ маслобойку 
и т. п. и, наконедъ, переводятъ все? Уже несказанно лучше, 
вь такомъ случае, оставаться при техъ рутинныхъ порядкахъ 
хозяйства, которые если и заставляютъ хозяина постоянно 
жаловаться на бездоходность хозяйства, то все же позволяютъ 
ему, по крайней мере, удерживать хозяйство въ своихъ рукахъ.

Планъ целаго хозяйства долженъ заключать въ себе и планъ 
полеваго хозяйства и севооборота. Верно составленный сево
оборота, какъ выражеше верно схваченнаго плана целаг® и 
полеваго хозяйства и верно понятыхъ законовъ чередовашя рас
тенш, весьма важенъ для успеха даннаго хозяйства — онъ зна
чительно сокращаетъ затраты на доведете поля до высокой 
степени урожайности въ отношенш растенш, которыхъ возде- 
лываше возможно и наиболее выгодно въ данной местности.

Но, отказываясь отъ заглазнаго, такъ сказать, указашя плана 
хозяйства, севооборота, я считаю себя вправе обратить вни- 
мате составителей плаяовъ и хозяйственныхъ соображений, 
долженствующихъ обнять, конечно, и улучшете полеваго хо
зяйства, на следуюшдя выводы изъ моихъ лекцш.

Во первыхъ, на необходимость усилешя и улучшетя паровой 
обработки; въ видахъ усилешя паровой обработки—на введете 
въ полеводство паровыхъ растенш: заводскихъ и кормовыхъ; 
въ видахъ же улучшетя паровой обработки—на замену части 
или всего зеленаго пара чернымъ и занятцмъ паромъ; на свое
временность паровой обработки и на употреблеше для паровой 
обработки улучшенныхъ орудий.

Во вторыхъ, на введете въ полеводство воздЬдывашя кормо
выхъ травъ, сообразно местнымъ услов!ямъ, иле какъ средства 
улучшетя въ кормовомъ отношенш соломы и мякины, или 
какъ средства къулучшетю летняго кормлешя молочнаго скота, 
или какъ средства увеличетя скотоводства, или наконецъ, какъ 
средства непосредственна™ улучшетя нечерноземныхъ почвъ.

Въ третьихъ, на пересмотръ возделывающихся въ полевомъ 
клину растенш: на увеличите разнообраз!я возделывающихся 
въ поле растенш; на замену малоценныхъ яровыхъ более
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ценными паровыми растетями; на введете въ полевую куль
туру масличныхъ растешй: рапса, сурепицы, льна и др. пре
имущественно въ центральной черноземной и югозападной частяхъ 
юговосточной половины Россш, где масличныя растетя должны 
отчасти сократить возделываше неотличающихся большой уро- 
жайностт многолетнихъ кормовыхъ травъ—жмыхи въ состоянш 
пополнить убыль въ корме отъ сокращетя площади подъ много
летними кормовыми травами. На испыташе смешанныхъ по- 
севовъ.

Въ четвертыхъ, на улучшете обработки почвы вообще; кроме 
улучшетя паровой обработки на улучшете преимущественно 
вспашки на зябь подъ яровыя растетя и на улучшете разсева 
и прикрьтя семянъ.

Въ пятыхъ, иа усилете удобретя почвы. Въ черноземной 
полосе, съ целш возврата почве того, что отнимается у нея 
снимаемыми съ нея урожаемыми, необходимо усилить удобреше 
почвы навозомъ отъ скота, которому должны скармливаться 
производимые полемъ корнеплоды и кормовыя травы и отбросы 
заводской переработки полевыхъ произведенш, преимущественно 
сахарной свеклы — въ виде жома, картофеля — въ виде барды 
и крахмальныхъ остатковъ, масличныхъ растенш— въ виде 
жмыховъ и хлебныхъ зерновыхъ растешй—въ виде барды и 
отрубей. Въ нечерноземной же полосе, не только съ целш 
возврата отнята™ у почвы но и съ цЗшю улучшетя физиче- 
скихъ свойствъ ея, съ целш усилешя ея деятельности, необ
ходимо усилить удобреше почвы: во первыхъ, навозомъ скота, 
которому должны скармливаться кормъ, производимый лугами 
и кормъ, производимый полями въ виде кормовыхъ травъ, корне- 
плодовъ и заводскихъ отбросовъ отъ переработки полевыхъ 
произведенш, а именно: барды и крахмальныхъ остатковъ отъ 
переработки картофеля и барды же отъ переработки хлебнаго 
зерна; во вторыхъ обильными урожайными остатками кормо
выхъ травъ и въ третьихъ, известью, торфомъ и др.

Въ шестыхъ, на необходимость улучшетя семянъ въ соб- 
ственномъ хозяйстве заведетемъ семенныхъ участковъ и от
боркой и очисткой семянъ.

Въ седьмыхъ, на улучшетя въ уборке и сохраненш кормовыхъ 
средствъ, чтобы сделать возможнымъ, между прочимъ, возделы
ваше новыхъ кормовыхъ растешй, напр. свеклы, кукурузы на- 
зеленый кормъ и др.

Меры улучшетя, которыя будутъ иметь въ виду, все выше
приведенное, необходимо приведутъ къ получешю съ единицы
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п р о с т р а н с т в а  н е  т о л ь к о  б о л ь ш а г о  к о л и ч е с т в а , н о  и л у ч ш а г о  
к а ч е с т в а  п о л е в ы х ъ  п р о и з в е д е н ы , а  с л й д о в в т е л ь н о  и къ у в е л и - 

ч е н ш  в а л о в а г о  д о х о д а . Н о  к о н е ч н у ю  ц'Ьль в с я к а г о  п р о и з в о д с т в а , 
а  с л е д о в а т е л ь н о  и с е л ь с к о х о з я й с т в е н н а ™ , со ст а в л я е ш ь  п о л у ч е ш е  
н е  в ы с ш а г о  в а л о в а г о ,  а в ы с ш а г о  ч и с т а г о  д о х о д а ; п о э т о м у  у в е 
л и ч е ш е  в а л о в а г о  д о х о д а  в ъ  с о с т о я л и  б у д е т ъ  у д о в л е т в о р и т ь  
х о з я и н а  в ъ  т о м ъ  т о л ь к о  с л у ч а й ,  е с л и  в м е с т е  с ъ  н и м ъ  у в е л и 
ч и т с я  и ч и с т ы й  д о х о д ъ ;  э т о  ж е  б у д е т ъ  т о г д а ,  е с л и  у в е л и ч е ш е  

в а л о в а г о  д о х о д а  б у д е т ъ  д о с т и г н у т о  б е з ъ  у в е л и ч е н ь я  с р а в н и т е л ь 
н о  с ъ  п р еж н и м ъ  р а с х о д о в ъ ,  или  ж е , п о  к р а й н е й  м е р е ,  с ъ  у в е - 

л и ч е ш е м ъ  и х ъ  с р а в н и т е л ь н о  м е н ы п и м ъ , ч е м ъ  у в е л и ч е ш е  в а л о в а г о  
д о х о д а .  А  п о т о м у , г о в о р я  о  м е р а х ъ  у л у ч ш е ш я  в ъ  х о з я й с т в е ,  

в а ж н о  и м е т ь  в ъ  в и д у  н е  т о л ь к о  т е  и зъ  н и х ъ , к о т о р ы й  в е д у т ь  

к ъ  у в е л и ч е ш ю  в а л о в а г о  д о х о д а ,  н о  и т е ,  к о т о р ы й  м о г у т ъ  в е с т и  
к ъ  с о к р а щ е ш ю  р а с х о д о в ъ .  В ъ  ч и с л е  э т и х ъ  п о с л е д н и х ъ  м е р ъ  

и г р а ю т ъ  в а ж н у ю  р о л ь : у л у ч ш е ш е  р а б о ч а г о  с к о т а ,  з а в е д е т е  
м н о г о л е м е ш н ы х ъ , м н о г о к о р п у с н ы х ъ  о р у д щ  о б р а б о т к и  зе м л и ; з а 
в е д е т е  у л у ч ш е н н ы х ъ  т е л е г ъ ;  з а в е д е т е  у л у ч ш е н н о й  м о л о т и л к и  
и в е я л к и ,  п о  к р а й н е й  м е р е ,  с ъ  к о н н ы м и  п р и в о д а м и , с о л о м о т р я -  
с о м ъ  и с о л о м о п о д ъ е м н и к о м !,  н р и  т а к о м ъ  р а з м е щ е н ы  в с е г о  э т о г о ,  
к о т о р о е  п о з в о л я л о  бы  в о зм о ж н о  б о л ь ш е  э к о н о м и з и р о в а т ь  p a 6 o n ia  
р у к и ; с о о т в е т с т в у ю щ е е  с ъ  т о к  ж е ц е л !ю  р а с п о л о ж е ш е  х о з я й 
с т в е н н ы х !  п о с т р о е к ъ ,  н а к о н е ц ! ,  в о  м н о г и х !  с л у ч а я х !  м о ж е т ъ  

б ы т ь  в ы го д н ы м ъ  з а в е д е т е  ж а т в е н н ы х ъ  и к о с и л ь н ы х ъ  м а ш и н ъ , 
к о н н ы х ъ  г р а б е л ь . Н о  и м н о п я  и зъ  м е р ъ , к о т о р ы я  м о г у т ъ  б ы т ь  

п р е д л о ж е н ы , т а к ъ  с к а з а т ь ,  п р я м о  д л я  у в е л и ч е ш я  в а л о в а г о  д о 
х о д а ,  в е д у т ъ  в ъ  т о ж е  в р е м я  к ъ  с о к р а щ е ш ю  р а с х о д о в ъ .  Т а к ъ ,  
н а п р .,  з а в е д е т е  у л у ч ш е н н ы х !  о р у д ш  м о ж е т ъ  с л у ж и т ь  к ъ  с о 
к р а щ е ш ю  п о т р е б н о с т и  въ  р а б о ч е й  с и л е ;  з а т е м ъ , у л у ч ш е ш е  

н а р о в о й  о б р а б о т к и  или  в в е д е ш я  в о з д е л ы в а т я  к о р н е п л о д о в ъ , 
у в е л и ч и в а я  р а с х о д ъ  р а б о ч и х ъ  с и л ъ  н а  п а р о в о м ъ  п о л е ,  с о к р а 
щ а е т !  п о т р е б н о с т ь  в ъ  н и х ъ  н а  п о л е в о м ъ  к л и н у , к о т о р ы й , п о 
л у ч а я  в ъ  н а с л е д с т в о  о т ъ  н а р о в а г о  к л и н а  х о р о ш о  р а з р а б о т а н н у ю  
зе м л ю , н е  н у ж д а е т с я  б о л е е  н и  в ъ  т о м ъ  ж е  ч и с л е  о б р а б о т о к ! ,  
ни в ъ  с т о л ь  у с и л е н н ы х !  о б р а б о т к а х ! ,  к а к ъ  п р е ж д е ; л у ч ш а я  
о б р а б о т к а  с о к р а щ а е т !  р а с х о д ъ  н а  у д а л е ш е  с о р н ы х ъ  т р а в ъ  с ъ  
п о л я , и с е м я н ъ  с о р н ы х ъ  т р а в ъ  и зъ  с е м я н ъ  к у л ь т у р н ы х !  р а с 
тен и й ; н а к о н е ц ъ , в в е д е т е  въ  п о л е в о д с т в о  к о р м о в ы х ъ  т р а в ъ  
м о ж е т ъ  в е ст и  к ъ  с о к р а щ е ш ю  п о с е в о в ъ ,  а  с л е д о в а т е л ь н о  и ч а с т и  
р а б о т ъ ,  б е зъ  у щ е р б а  в ъ  в о л о в о м ъ  с б о р е  з е р н а , т а к ъ  к а к ъ  к о р м о в ы я  
т р а в ы  м о г у т ъ  н а  с т о л ь к о  у л у ч ш и т ь  п о ч в у , ч т о  э т а  п о с л е д н я я  
н ач н еш ь п р о и з в о д и т ь  и зл и ш е к ъ  в ъ  у р о ж а е  з е р н а , м огущ ий
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п о к р ы т ь  н е д о ч е т !  в ъ  э т о м ъ  п о с л е д н е м ! ,  в сл е д ст в и е  с о к р а щ е -  

т я  п р о и з в о д и в ш е й  з е р н о в ы я  х л е б а  п л о щ а д и .
С ъ  у в е л и ч е т е м ъ  в а л о в а г о  д о х о д а , с о б с т в е н н о ,  н е м у д р е н о  у в е 

л и ч и т ь  и ч и с т ы й  д о х о д ъ ;  н о  м у д р е н о  д о с т и г н у т ь  э т о г о  б е з ъ  з а 

т р а т !  въ  т о ж е  в р ем я  н а  е д и н о в р е м е н н ы е  р а с х о д ы  и н а  у в е л ь -  
ч е ш е  т е к у щ и х !  р а с х о д о в ъ .  П р й о б р е т е ш е  у л у ч ш е н н ы х !  с к о т а ,  

о р у д г й , м а ш и н ъ ; и с п р а в л е ш е  п о с т р о е к ъ ,  в о з в е д е т е  н о в ы х ъ .н а п р .  
з а в о д о в ъ , у в е л и ч е ш е  ч и с л а  р а б о ч и х ъ  р у к ъ  и т . д . в с е  э т о  т р е 
б у е т !  з н а ч и т е л ь н ы х ъ  д е н е ж н ы х !  р а с х о д о в ъ ,  н е д о с т а т о к !  к о т о 
р ы х ! ,  к о н е ч н о , м о ж е т ъ  з а т о р м о з и т ь  Д’Ь ло у л учш ен и й . Н о , е сл и  
п р и н я т ь  в о  в н и м а ш е  п р о ж и т и я  н аш и м и  з е м л е в л а д е л ь ц а м и  в ы - 

к у п н ы я  с в и д е т е л ь с т в а ;  м н о ж е с т в о  б е з ц е л ь н ы х ъ  и в е сь м а  з н а 
ч и т е л ь н ы х ъ  з а т р а т а ,  д е л а в ш и х с я  и д е л а ю щ и х с я  в о  м н о г и х !  х о 
з я й с т в а х ! ;  т е  г р о м а д н ы й  су м м ы , к о т о р ы я  р а с т о ч а ю т с я  н а ш и м и  
з е м л е в л а д е л ь ц а м и , п ом и м о  х о з я й с т в е н н ы х !  п о т р е б н о с т е й ;  н а к о 

н е ц ъ , п о ч т е н н ы е  р а з м е р ы , в ъ  к о т о р ы х !  н аш и  зе м л е в л а д е л ь ц ы  
в о с п о л ь з о в а л и с ь  к р е д и т о м ! ,  т а к ъ  з а м а н ч и в о  п р е д л о ж е н н ы м ! и м ъ  

н а ш и м и  зе м е л ь н ы м и  б а н к а м и ; е сл и  п р и н я т ь  в о  в н и м а ш е  в с е  

э т о ,  т о  д е л а е т с я  н е в о з м о ж н ы м ! у т в е р ж д а т ь ,  ч т о  у л у ч ш е ш я  н а 
ш и х !  х о з я й с т в !  г л а в н ы м ! о б р а з о м !  з а д е р ж и в а ю т с я  н е д о с т а т 

к о м !  д е н е г ъ ! Н е т ъ ,  д е н ь г и  б ы л и , е с т ь  и б у д у т !  д л я  у л у ч ш е - 
ш я ,  е с л и  н е  в с е х ъ  х о з я й с т в ! ,  т о ,  п о  к р а й н е й  м е р е ,  г о р а з д о  
б о л ь ш а г о  ч и с л а  и х ъ ,  ч е м ъ  ч и с л о  х о з я й с т в ! ,  з а н я в ш и х с я  с е р ь е з н о  
с в о и м !  у л у ч ш е ш е м ъ . Т а к ъ  ч т о ,  е с л и  с ъ  о д н о й  с т о р о н ы  н е л ь зя  
о т р и ц а т ь  с у щ е с т в о в а ш я  в р е д н о  в л 1 я ю щ и х ъ  н а  р азви тй е н а ш е г о  
с е л ь с к а г о  х о з я й с т в а  э к о н о м и ч е с к и х !  у с л о в ш ,  т о  с ъ  д р у г о й  
н е л ь зя  н е  п р и з н а т ь , ч т о  у л у ч ш е ш е  н а ш и х ъ  х о з я й с т в !  в о  м н о ж е 
с т в е  с л у ч а е в !  т о р м о з и т с я  о т с у т с т в 1 е м ъ  с е р ь е з н а г о  ж е л а ш я  у  н а 
ш и х ъ  з е м л е в л а д е л ь ц е в ! з а н и м а т ь с я  х о з я й с т в о м ! ,  ч т о  е с т ь  о т 
ч а с т и  с л е д ст в й е  н е п р и в ы ч к и  т р у д и т ь с я  т а к ъ , к а к ъ  э т о г о  т р е 

б у е т !  с е р ь е з н о е  за н я та е  х о з я й с т в о м ! ;  в ъ  з н а ч и т е л ь н о й  ж е  б о л ь 
ш е й  с т е п е н и  е с т ь  с л е д с т в 1 е  н е у в е р е н н о с т и  в ъ  т о м ъ , ч т о  з а в я з а н 
н ы й  в ъ  х о з я й с т в о  к а п и т а л !  м о ж е т ъ  д а т ь  х о р о ш ш  п р о ц е н т ъ . О т -  
су т ст в й е  ж е  э т о й  у в е р е н н о с т и ,  в ъ  с в о ю  о ч е р е д ь , е с т ь  с л е д с т в 1 е  
н е у м е н ь я  п р о и з в о д и т е л ь н о  з а т р а т и т ь  в ъ  х о з я й с т в е  к а п и т а л ! ,  

с л е д о в а т е л ь н о ,  с л е д с т в 1 е  н е з н а ш я  и  н е п о н и м а ш я  д е л а !
Я  н а ч а л !  м о и  л е к щ и  и с к р е н н и м ! ж е л а т е м ъ  п о с о д е й с т в о в а т ь  

п о н и м а ш ю  с а м о й  в а ж н о й  и зъ  о т р а с л е й  н а ш е г о  с е л ь с к а г о  х о з я й -  
с т в а — п о л е в о й  к у л ь т у р ы ! Я  з а к л ю ч а ю  и х ъ  с т о л ь  ж е и с к р е н н и м ! 
ж е л а т е м ъ ,  ч т о б ы  к р о ш е ч н о е  с е м я  м о и х ъ  л е к щ и  н а ш л о  в ъ  В а с ъ ,  
М м . Г г . ,  м о и х ъ  б л а г о с к л о н н ы х !  с л у ш а т е л я х ! ,  т у  п л о д о р о д н у ю  
п о ч в у  л ю б в и  к ъ  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о м у  д е л у ,  к о т о р а я  бы  в с к о р -
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мила это сЬмя въ сильное растете, способное побороть не
выгодный услов1я, среди которыхъ приходится действовать на
шему сельскому хозяину, и, какъ главное между ними, наше 
общественное равнодуппе къ д-Ьлу сельскаго хозяйства, на поль
зу нашего отечественна™ сельскаго хозяйства, этого главнаго 
источника нашего народнаго богатства, о которомъ мы, правду 
сказать, вспоминаемъ обыкновенно лишь въ минуты тяжелыхъ 
финансовыхъ невзгодъ!
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