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О в е с ъ.

1. Овесъ, кань главное растете ярового клина.После ржи важнМшимъ растешемъ крестьянскихъ полей, безъ сомн^шя, является овесъ. Площадь овса, правда, раза въ полтора меньше ржаной площади, потому что изъ трехъ полей крестьянскаго трехполья озимый клинъ занимается одной рожью, тогда какъ въ яровомъ клину рядомъ съ овсомъ возделывается обыкновенно несколько другихъ яровыхъ растешй: яровая пшеница, ячмень, просо, гречиха, чечевица, горохъ, ленъ, картофель, свекла. Но все же среди растешй ярового клина овсу принадлежитъ первое место во всехъ нечерноземныхъ губершяхъ и также во всехъ нестепныхъ черноземныхъ губершяхъ. По мере движе- шя на югъ на ряду съ овсомъ все больше и больше места отводится яровой пшенице, и въ степныхъ черноземныхъ губершяхъ пшеница занимаетъ большую площадь, чемъ овесъ. Южный пределъ преобладашя овса надъ прочими хлебами составляютъ губернш: Волынская, Черниговская, Курская, Тамбовская, Пензенская и Симбирская.Основываясь на наблюдешяхъ Шатиловской опытной станщи, мы разсмотримъ возделываше овса преимущественно въ среднихъ черноземныхъ губершяхъ. Въ этихъ губершяхъ съ овсомъ соперничаютъ въ яро-



вомъ клину—гречиха (въ Черниговской и Курской губ.)‘ или картофель (въ Орловской и Тульской губ.), или просо (въ губершяхъ—Рязанской, Тамбовской, Пензенской и Симбирской), хотя во всТхъ случаяхъ овесъ все же остается главнымъ растешемъ ярового клина.Въ чемъ же заключается преимущество овса? Почему онъ преобладаетъ надъ всеми прочими яровыми растешями?Преимущество овса объясняется тТмъ, что онъ лучше всТхъ другихъ растешй приспособленъ къ потреб- ностямъ крестьянскаго хозяйства.Онъ доставляетъ хозяйству прекрасный гуменный кормъ, мягкую питательную солому и превосходную мякину. Все проч)е хлеба въ этомъ уступаютъ овсу, а зерно овса—частью необходимо для подкармливашя лошадей въ наиболее тяжелую рабочую пору (никакой другой зерновой кормъ такъ быстро не возстановляетъ силъ лошади, какъ именно овесъ), частью же овсяное зерно служитъ для выручки денежнаго дохода изъ крестьянскаго хозяйства.Въ отношенш денежной выручки съ овсомъ могли бы, конечно, соперничать и друпе яровые хлеба, на- примТръ, пшеница и просо; беда, однако, въ томъ, что эти хлеба требуютъ гораздо болТе плодородной почвы, чТмъ овесъ, а потому на истощенныхъ крестьянскихъ поляхъ среднихъ черноземныхъ губернш поневоле должны уступить место неприхотливому овсу.Съ другой стороны, овесъ не мирится съ сильными засухами въ пору налива зерна, а потому и вытесняется бол-fee выносливыми хлебами,—яровой пшеницей и просомъ въ губершяхъ восточныхъ и южныхъ.

Лучшее зерно овса получается въ среднихъ черноземныхъ губершяхъ, благодаря умеренному климату этой полосы Россш.Въ северныхъ нечерноземныхъ губершяхъ наливу овсяного зерна препятствуетъ дождливое и более короткое холодное лето, овесъ зачастую тамъ не вызре- ваетъ и потому даетъ щуплое зерно. Въ южныхъ степ- ныхъ губершяхъ, напротивъ, наливу овсяного зерна препятствуетъ сухое жаркое лето; овесъ преждевременно высыхаетъ на корню и тоже даетъ легковесное щуплое зерно. Такимъ образомъ, природным услов1я больше всего благопр1ятствуютъ овсу именно въ среднихъ черноземныхъ губершяхъ. Хозяева этой области должны пользоваться этимъ преимуществомъ на свою и на общую пользу, снабжая рынокъ лучшимъ овся- нымъ зерномъ. Помещичьи хозяйства уже давно поняли, какую выгоду они могутъ извлечь изъ овсяной культуры, благодаря высокому качеству своего овса, и нигде въ Россш нельзя встретить такого большого числа хозяйству занимающихся продажей семенного овса, какъ въ губершяхъ— Т}чгсьской, Орловской и Курской. Въ последнее время на областныхъ семенныхъ выставкахъ- базарахъ, устраиваемыхъ земствами въ Курске и въ Туле, появилось даже не мало крестьянскихъ овсяныхъ семянъ. Нужно надеяться, что, при содействш земства и мелкихъ сельско-хозяйственныхъ обществъ, производство хорошихъ овсяныхъ семянъ будетъ распространяться среди крестьянскаго хозяйства и выгодность возделывашя овса отъ этого поднимется заметно.Прежде, чемъ разсмотреть возделываше овса на семена, мы постараемся выяснить обпця правила возде-



8лывашя этого растешя, такъ какъ въ крестьянскомъ хозяйстве овесъ служить одновременно и какъ зерновой хл'йбъ, и какъ кормовое растете.Главную и самую выгодную особенность овса состав- ляетъ его малая требовательность въ отношения удобрешя. На черноземной почве овесъ и безъ всякаго удобрешя способенъ давать самые высоте урожаи, если только ему благопр1ятствуетъ погода. И  вместе съ тГмъ никакой другой хлГбъ не оплачиваетъ такъ плохо расхо- довъ на удобреше, какъ именно овесъ.Поэтому вполне правильно—класть удобреше въ пару подъ рожь и предоставлять овсу не только вто рое, но даже четвертое место после удобрешя.Зато овесъ очень требователенъ въ отношения запаса влаги. Ни одно растете не тратитъ во время своего роста столько влаги, какъ овесъ. Поэтому все внимаше хозяина должно быть направлено къ тому, чтобы запасти для овса какъ можно больше почвенной влаги. Обыкновенно хозяева заботятся лишь о томъ, чтобы захватить побольше влаги при самомъ посГвГ, и поэтому ни съ однимъ посевомъ не бываетъ такой спешки, какъ съ овсомъ. Сложилась даже поговорка о томъ, чтобы овесъ сГять въ грязь. Но проросташе сГмянъ требуетъ не такъ ужъ много влаги. Главный расходъ воды приходится у овса въ пору налива зерна.Весь успГхъ воздГлывашя овса въ конце концовъ зависитъ отъ того, сколько окажется почвенной влаги въ эту главнейшую пору. Обезпечить овесъ запасомъ, влаги, достаточнымъ не только для проросташя сГмянъ но и для налива,—вотъ главная задача черноземнаго хозяина.

9Къ сожалению, и здесь мы встречаемся въ крестьян скомъ хозяйстве почти съ такимъ же роковымъ пре-

Потребность овса во влагЬ. Влажность въ 40%—60°/о отъ полной влагоемкое :ппочвы.пятств1емъ для улучшешя овсяной культуры, какъ при возделывания ржи: главнымъ средствомъ для увеличешя запаса влаги на яровомъ поле является раннт  подъем<,



10
р ж ан ого  ж н и в а , подобно тому, какъ въ озимомъ клину главнымъ средствомъ увеличешя ржаныхъ урожаевъ является р а н т й  подъемъ паровь. И  то и другое затрудняется пастьбой скота. Скотъ не только задерживаетъ подъемъ ржаного жнива, но и еще выбиваетъ почву, то-есть затрудняетъ вспашку на зябь. Почва, утолочен- ная пастьбой, требуетъ для подъема гораздо больше силы, да и не поддается такому полному рыхлешю, чтобы образовать при самомъ взмете гладкую мягкую пашню. Такая пашня можетъ получиться только при достаточно глубокомъ взмете не менТе, какъ на \  вершка, ибо только при такой глубине наружу выпахивается черноземная крупка. Но для такого взмета требуется хороппй пароконный плугъ и пара сильныхъ ра- бочихъ лошадей.ЧТмъ продолжительнее пастьба скота по ржаному жниву и чТмъ ненастнее осень, темъ труднее становится работа взмета, а потому зачастую крестьяне отказываются производить вспашку яровыхъ полей по осени на зябь и взметываютъ яровыя поля лишь передъ са- мымъ посевомъ.Отчасти такая отсрочка оправдывается еще и темъ, что при мелкомъ сошномъ взмете пашня все равно неспособна запасти много влаги, да и запасъ этотъ легко растеривается ранней весной, потому что при неровной глыбистой поверхности пашня просушивается ветрами насквозь въ течете несколькихъ весеннихъ дней.Совсемъ иначе дело обстоитъ въ томъ случае, когда взметъ на зябь произведенъ на полную глубину хоро- шимъ плугомъ. Въ этомъ случае пашня запасаетъ громадный запасъ влаги, и запасъ этотъ сохраняется вес

11ной гораздо лучше, благодаря гладкой поверхности пашни. Въ результате урожаи овса поднимаются по крайней мере въ полтора раза по сравненда съ урожаями овса, полученными при мелкомъ весеннемъ взмете.Такимъ образомъ, при воздел ыванш овса въ черноземной полосе Россш главное внимаше хозяевъ должно быть обращено на улучшеше обработки почвы.
2. Обработка почвы подъ овесъ.Въ предшествующей главе мы показали, что главной особенностью овса является потребность въ боль- шомъ запасе почвенной влаги. Поэтому и все npieMbi обработки почвы прежде всего должны преследовать цель— возможно большаго накоплешя и возможно луч- шаго сохранешя влаги. Важнейшее услов1е для увели чешя запаса влаги заключается въ томъ, чтобы вспашка яровыхъ полей производилась до наступлешя осенняго ненастья. Промокаше почвы совершается вообще очень медленно на черноземе; въ течете зимнихъ месяцевъ промокаше задерживается глубокимъ промерзашемъ, а весной преобладаетъ, напротивъ, расходъ воды чрезъ испареше. Поэтому следуетъ воспользоваться продол- жительнымъ осеннимъ ненастьемъ и сделать почву легко проницаемой для осеннихъ дождей. Рыхлая пашня не только способна сама вместить гораздо больше влаги, чемъ плотная утолоченная пастьбой почва ржаного жнива, но она еще облегчаетъ промокаше подпочвы. Кроме того, ранняя вспашка ржаного жнива заменяетъ какъ бы паровое поле: если почва паровала въ течеше одного или двухъ теплыхъ осеннихъ месяцевъ, она становится гораздо плодороднее.



Второе ycaoBie правильной обработки чернозема лодъ овесъ заключается въ томъ, чтобъ вспашка на зябь производилась возможно глубже, не менДе 4-хъ вершковъ.Овесъ не боится глубокой вспашки даже въ томъ случай, если она производится въ первый разъ, то-есть поел!; мелкой сошной обработки. Доказательствомъ могутъ служить урожаи овса, полученные на Шатилов- ской опытной станщи въ 1900 г. на участка, который до того времени находился въ крестьянской арендй и всегда пахался сохами.При вспашк^ на зябь на 6 вершковъ получено п 8  пуд. зерна, при вспашк^ на зябь на 3 вершка получено юо пуд. зерна, при вспанпсй на зябь на 1V2 вершка получено 90 пуд. зерна, при весеннемъ взметД на 3 вершка получено—74 пуд. зерна. Такимъ образомъ, углублеше взмета съ Д/г до 6 вершковъ повысило урожай овса на 28 пудовъ, а отсрочка взмета съ осени до весны понизила урожай на 26 пудовъ.Замйтимъ также, что переходъ отъ мелкой вспашки (на iVa вер.) къ средней (на 3 вер.) отразился на урожай овса вдвое слабйе, ч^мъ переходъ отъ средней пашни къ глубокой 6 вершковой. Однако, польза ран- няго и глубокаго взмета обнаруживается на урожаяхъ овса такъ отчетливо только въ томъ случатЬ, если пашня способна хорошо сохранить накопленный запасъ влаги. Наибольшая потеря влаги происходить самой ранней весной, когда даже невозможно пустить по полю борону, а потому о сбережеши запасенной влаги хозяину сл'й- дуетъ позаботиться еще съ осени, при самой вспашк'Ь па зябь.

13Лучшимъ средствомъ является употреблеше такихъ плуговъ при взметй, которые хорошо перекидываютъ пластъ и оставляютъ гладкую поверхность, присыпанную черноземной крупкой. Наилучшими плугами—по испыташямъ Шатиловской опытной станцш—являются для чернозема Сакковсюе плуги съ дерноснимами.За неим'йшемъ такихъ плуговъ, вслйдъ за плугомъ слйдуетъ пускать легкую боронку.Просыхаше глубокой гладкой пашни происходитъ

Плутъ Сакка Д 10 SN съ дерноснимомъ.гораздо медленнее весной, и съ посйвомъ овса не приходится такъ спйшить, какъ на мелкой сошной пашнЬ.Мнопе хозяева считаютъ болДе полезнымъ оставлять на зябь глыбистую пашню съ круто поставленными пластами, предполагая, что такая пашня будетъ зимой лучше проморожена и задержитъ больше снйга. Но морозы въ черноземной полосй и безъ того прони- каютъ въ почву на цйлый аршинъ, а снеговая вода, благодаря мерзлотй почвы, обыкновенно сб'йгаетъ раньше, чймъ почва успйетъ насквозь протаять; поэтому лишни! вершокъ снДга не можетъ заметно отразиться на



14запас-fe почвенной влаги. Зато весной ребристая глыбистая пашня просыхаетъ гораздо быстрей и глубже и потому ко времени овсяного посева всегда оказывается суше гладкой пашни. Итакъ—третье правило обработки почвы подъ овесъ заключается въ томъ, чтобы зяблевая вспашка им-Ьла ровную поверхность.Четвертое правило обработки требуетъ того, чтобы весной при пос'Ьв'Ь пашня не разворачивалась сохами или плугами, а рыхлилась помельче, не больше какъ на iVa вершка. Всякая перепашка весной, какъ и л-fe- томъ, неизбежно просушиваетъ почву, потому что выворачиваетъ наружу бол-fee сырую почву и, наобо- ротъ, запахиваетъ бол-fee сухую. Особенно же сильно пашня просыхаетъ при сошной перепашк-fe, такъ какъ она оставляетъ глыбистую неровную поверхность. Правда, что совершенно избежать рыхлешя пашни передъ яро- вымъ посЬвомъ невозможно, ибо зяблевыя пашни къ весн-fe сильно осЬдаютъ и уплотняются. Легкая борона на такой сильно заплывшей пашн-fe неспособна произвести достаточнаго разрыхлешя. Приходится пускать либо очень тяжелыя бороны (наприм'Ьръ, Сакковсшя бороны, в'Ьсомъ до 7 пуд. при саженномъ захват-fe), либо драпачи или экстирпаторы съ двусторонними лапами. При маломъ захват-fe (не бол-fee iV 2 аршинъ) эти оруд1я рыхлятъ пашню гораздо глубже бороны, но обыкновенно оставляютъ за собой борозды и гребешки, которые сл-Ьдуетъ сейчасъ же заравнивать легкими деревянными боронами—во изб-Ьжаше просушки пашни. Еще лучше въ смысл-fe рыхлешя д-Ьйствуютъ скоропашки и многолемешные запашники (съ 3 — 4 — 5 отвальцами). Они могутъ быть пущены очень мелко (примерно на

15
I 1/, вершка) и оставляютъ посл-fe себя гладкую рыхлую- пашню, а по ширин-fe захвата мало уступаютъ драпа- чамъ (вм-fecTO iV 2-— 1 аршинъ). Просушиваше верхняго слоя, конечно, неизбежно при всякомъ рыхленш, но зато этотъ сухой слой прекрасно предохраняетъ пашню отъ бол-fee глубокаго просыхашя.

Четырехлемешный запашникъ Эккерта.Поэтому и не сл-Ьдуетъ бояться мелкаго рыхлешя. Нужно только стараться, по возможности, уменьшить толщину сухого рыхлаго слоя и, именно настолько, чтобы сЬмена овса могли быть все же уложены въ сырую почву.
3. Время и способы посева овса.Мы уже указывали на то, что при своевременной и правильной подготовк-fe пашни подъ овесъ съ пос-Ьвомъ овса не бываетъ такой сп-Ьшки, чтобы приходилось с'йять овесъ „въ грязь".



ВЛ1ЯН1Е ВРЕМЕНИ ПОС'ЬВА ОВСА. 
ВЛ1ЯН1Е ГЛУБИНЫ ЗАД-ЁЛКИ С'ВМЯНЪ.

17Влага запасается в"Ьдь не только для с"Ьмянъ, но и для взрослыхъ растенш и именно весной—до исполнешя посева—необходимо позаботиться о томъ, чтобы почва могла сохранить этотъ запасъ какъ можно дольше.Если пос'Ьвъ производится въ грязь, то почва посл-fe просушки загруб-Ьваетъ такъ сильно, что ее не беретъ никакая борона, приходится пос-Ьвъ „ломать", то-есть— разбивать твердую кору мелкой перепашкой. Во время ломки погибаетъ не мало н'Ьжныхъ молодыхъ ростковъ овса, посЬвъ слишкомъ изр-Ьживается, а главная ц-Ьль— рыхлеше пашни—достигается далеко не въ такой степени, какъ это нужно для продолжительнаго сохранешя запасенной влаги. Чтобы не приходилось п р о и з в о д и т е , ломки овсяного посева, лучше немного повременить съ пос'Ьвомъ. Почва должна просохнуть сверху лишь настолько, чтобы можно было пустить на поле рыхлящее opyaie. Семена будутъ закрыты мен-fee сырой, но зато бол-fee рыхлой почвой. Отсрочка же посева на нисколько дней не представитъ никакой опасности уже потому, что на мягкой, взрыхленной съ поверхности пашн-fe овесъ не потребуетъ ломки и потому по своему p o c T v  всегда обгонитъ бол-fee ранше посЬвы.Однако, безъ нужды не сл-Ьдуетъ также запаздывать съ пос-Ьвомъ овса. Поздше посевы не только прог растаютъ хуже среднихъ по недостатку влаги въ верх- немъ сло-fe, но они обыкновенно запаздываютъ и съ наливомъ зерна, а такъ какъ запасъ влаги къ концу л-Ьта быстро истощается, а тепло съ половины шля тоже идетъ на убыль, то у позднихъ посЬвовъ наливъ зерна происходитъ гораздо медленнее и хуже, ч-Ьмъ у среднихъ пос-Ьвовъ. Всл-Ьдств1е этого, умолотъ и качество зерна правильно понижаются по м-fep-fe запоздашя по-



сева. По набдюдешямъ Шатиловской опытной станцш, Bbicuiie урожаи зерна и соломы и наилучшее тяжелое зерно давали средше посевы, произведенные, примерно, неделей позже самыхъ раннихъ. ПосЬвы же, произведенные одной или двумя неделями позже средняго срока, давали не только малый урожай, но, главное, самое легковесное зерно, на половину щуплое. И это— несмотря на то, что заделка семянъ при всйхъ сро- кахъ посева производилась на станцш ручнымъ спосо- бомъ. На практике же съ запоздашемъ посева все более и более затрудняется самая заделка семянъ. Чемъ глубже просыхаетъ почва, темъ глубже приходится заделывать и семена, чтобы обезпечить прорасташе, не говоря уже о томъ, что необходимо—въ виду неполноты всходовъ—увеличивать также количество семянъ для подучешя средней густоты посева. Между темъ, по мере }жлублешя семянъ, ростки получаются все более и более слабые, ибо они истощаютъ весь запасъ питательныхъ веществъ семени на образоваше длиннаго подземнаго стебля. Несмотря на отборное крзшное зерно, перо получается, при глубокой заделке, самое тощее, какъ изъ плохихъ мелкихъ семянъ.Самый простой способъ заделки овсяныхъ семянъ применяется, конечно, при посеве въ грязь. Тогда поневоле приходится упрощать до крайности заделку, такъ какъ ноги животныхъ увязаютъ въ пашне по щиколку, лошади изнуряются въ самой легкой бороне, а зубья бороны не рыхлятъ, а скорей замазываютъ семена. На первый взглядъ каяштся, что при такомъ посеве, должны получиться самые густые всходы. Въ действительности же, изъ за ломки, ранте посевы за

19частую выходятъ, напротивъ, более редкими, чемъ средше посевы, произведенные въ рыхлую почву. А  то сбережете въ рабочей силе и во времени, которое достигается при легкой боронной заделке семянъ, въ случае ломки посева оказывается только временной отсрочкой работы.Лучше поэтому не пожалеть труда на тщательную подготовку почвы къ посеву и на самую заделку семянъ и производить эту работу безъ всякой спешки и именно въ такое время, когда зем ля легче всего р ы 

х л и т ся , то-есть—когда въ ней уже нетъ избытка сырости, но въ то же время она не успела просохнуть и загрубеть.Самымъ лучшимъ оруд1емъ для предпосевнаго раз- рыхлешя пашни и въ то же время для заделки овсяныхъ семянъ при разбросномъ посеве следуетъ признать многолемешные запашники. Въ крупныхъ поме- щичьихъ хозяйствахъ распространены запашники Эккерта съ 4 отвальцами. Для мелкихъ крестьянскихъ хо- зяйствъ более доступны маленьщя скоропашки съ 3 отвальцами на общей раме и съ оглобельной запряжкой; ташя скоропашки изготовляются въ Новосильскомъ уезде, Тульской гзДернш, въ простыхъ кузняхъ такъ же, какъ и драпачи. Последше тоже очень распространены въ мелкихъ помещичьихъ и въ крупныхъ крестьянскихъ хозяйствахъ черноземной полосы, ибо они рыхлятъ землю гораздо лучше боронъ и въ то же время просушиваютъ почву меньше сохъ и плуговъ. Но драпачи или экстирпаторы заделываютъ семена чрезвычайно неравномерно: некоторый семена, попа-, даюпця противъ переднпхъ 33'бьевъ, заволакиваются



20слишкомъ глубоко; друпя семена, попадающая противъ- заднихъ или крайнихъ лапъ, заделываются слишкомъ. мелко или даже вовсе остаются непокрытыми. Получаются неровные полосовые всходы, более густые въ- середине и более редше по краямъ каждаго следа драпача (по г 1!2 аршина). Чтобы немного исправить заделку драпачами, приходится пускать вследъ за ними бороны въ несколько следовъ (вдоль и поперекъ бо- роздъ драпача), но и многократнымъ бороновашемъ- I исправлеше не вполне достигается. Лучше же пускать драпачъ только для предпосгьвнаго р ы хл ет я  п а ш н и , самую же заделку семянъ производить съ помощью же- лезныхъ боронъ зигзагъ, которыя на разрыхленной пашне заделываютъ семена вполне удовлетворительно- Сошную заделку овса нужно оставить уже потому, что> такая заделка слишкомъ глубоко просушиваетъ пашню,, не говоря уже о томъ, что по глубине и по равномерности заделки семянъ сошная заделка уступаетъ всемъ- I другимъ способамъ.При глубокой сошной заделке, а также при запоздании посева, крестьяне очень часто прикатываютъ посевы деревяннымъ каткомъ. Эта мера, конечно, полезна въ томъ смысле, что на просохшей пашне вы- зываетъ более дружные всходы.Въ уплотненной каткомъ пашне почвенная влага поднимается къ поверхности, ускоряешь прорастание семянъ, но после появления всходовъ, это восходящее движете становится не только совершенно безполез- нымъ для растенш, но и гибельнымъ для нихъ, ибо оно ускоряетъ просушивание почвы. При своевременномъ- посеве и правильной заделке, въ прикатыванш овса

21ле бываешь никакой надобности, какъ и въ ломке. Если же, в сл е д ст е  запоздашя посева, безъ прикаты- вашя нельзя разсчитывать на полные всходы, то, по крайней мере, следуешь, после появлешя всходовъ, прикатанную пашню вновь слегка разрыхлить при помощи железныхъ боронъ; въ техъ случаяхъ, когда прикатанная почва усгИла образовать корку после ливней, достаточное рыхлеше можетъ быть достигнуто только съ помощью мелкой перепашки или ломки посева.Попытки перейти отъ разброснаго посева овса къ рядовому на Шатиловской опытной станцш не дали благопр1ятныхъ результатовъ. Это объясняется главнымъ образомъ тРмъ, что при рядовомъ посеве приходилось сеять овесъ значительно реже, чемъ въ разбросъ. Рас- тешя, размещенный рядами черезъ 3—4 вершка, безъ ущерба для урожая нельзя сгущать въ ряду, а сгущать междуряд1я при раннемъ посеве тоже невозможно, ибо почва въ это время недостаточно рыхлится и бороздки сошниковъ сеялки очень часто остаются не засыпанными, получаются огрехи съ незакрытыми семенами.Въ виду этого рядовые посевы овса могутъ быть выгоднее разбросныхъ только при запозданш посева или въ сухую весну, когда все способы заделки разброснаго посева недостаточно обезпечиваютъ полноту всходовъ.Редше рядовые посевы овса съ широкими между- ряд!ями страдаютъ также отъ большой неравномерности налива: на крупныхъ метелкахъ различные колоски созреваютъ разновременно, получается очень неровное зерно съ большимъ отходомъ двойныхъ и щуплыхъ зе-



—  22 —ренъ; солома же много теряетъ въ своей питательности, такъ какъ стебли загруб'йваютъ и плохо поддаются скотомъ. Лучшую по качеству солому при высокомъ умолоте зерна въ средней черноземной полосе даютъ густые разбросные посевы овса. При правильной за-
ЛБНТОЧНЫЙ (6-СТРОЧНЫЙ) И РЯДОВОЙ ПОСЬВЫ ОВСА.

Посёвы: Рядовой. Ленточный 6-строчный. Рядовой.
д'Ьлк'Ь и удачномъ времени посева, достаточно высеять на десятину отъ ю  до 12 пуд. сймянъ овса; при запоз- данш посева или при слишкомъ раннемъ посеве, тре- бующемъ ломки, приходится набавлять еще 2—3 пуда,, чтобы получить посйвъ средней густоты.

4. О сортахъ овса.Несмотря на то, что овесъ среднихъ черноземныхъ губершй славится на всю Pocciro и раскупается на Семена во вс'йхъ нечерноземныхъ губершяхъ, мнопе черноземные хозяева цредпочитаютъ заниматься разведе- шемъ различныхъ иностранныхъ сортовъ. Даже въ Тульской губершй, родине извРстнаго тульскаго, или „ша- тиловскаго", или „французскаго" овса, можно встретить во множестве крупныхъ иомТщичьихъ хозяйствъ выписные сорта не только европейскаго, но даже заокеан- скаго происхождешя (напримТръ, овсы—канадсшй и австралшскш). Спросъ на эти сорта, судя по сТмен- нымъ выставкамъ, увеличивается изъ года въ годъ. Особенное распространеше получилъ въ последнее время 
овесъ т ведскт . Этотъ овесъ, действительно, наиболее резко выделяется среди другихъ сортовъ овса. Раз- смотримъ— въ чемъ заключается преимущество выпис- ныхъ сортовъ и каковы недостатки мРстнаго овса, вы- нуждаюнце променять свой овесъ на иноземный.Самая важная особенность лучшихъ выписныхъ сортовъ, прежде всего подкупающая всякаго хозяина, заключается въ более крупномъ тяжеломъ зерне. Заграничный семенныя хозяйства обращаютъ особенное вни- маше на крупность сТмянъ, да и теплый приморский климатъ благопр1ятствуетъ наливу зерна не въ примеръ нашему русскому климату. Напримеръ, шведскш овесъ, полученный прямо изъ Швещи, отъ опытной станцш въ Свалефе, ровно въ полтора раза крупнее тульскаго



—  24 —овса, полученнаго изъ Моховскаго сЬменнаго хозяйства.Шатилова.юоо зеренъ шатиловскаго овса в-йсятъ около 30 грам- мовъ, а шведскаго—около 45 граммовъ. По натурному вйсу (то-есть— весу четверти) руссшй овесъ мало усту- паетъ выписнымъ сортамъ, но для оценки сймянъ гораздо важнее знать втЬсъ каждаго отд-йльнаго зерна, или такъ называемый абсолю т ны й вгьсъ, ибо сила ростка зависитъ больше всего отъ запаса питательныхъ ве- ществъ с'ймени. Разница же между мелкимъ и круп- нымъ зерномъ по натурному вРсу весьма мала и часто оказывается даже не въ пользу крупнаго зерна. Достаточно нисколько обшастать, округлить овсяное зерно (сбить при молотьбе пустую оболочку въ остромъ конце зеренъ), чтобы сразу поднять натуру самаго мел- каго зерна до нормальнаго вРса (6 пуд. въ четверти). Величину же зерна увеличить гораздо мудренее: для этого приходится отбирать крупный зерна съ помощью грохотовъ и сложныхъ сортировокъ, а при плохомъ наливе такихъ зеренъ окажется такъ мало, что для по- лучешя ю  пуд. сЬмянъ придется пропустить черезъ сортировки до ю о пуд. овса.Второй особенностью большинства выписныхъ сор- товъ является бол-fee рослая крепкая солома. Благодаря крупнымъ толстымъ стеблямъ, шведскш овесъ гораздо лучше русскаго овса сопротивляется полеганпо и вы- стаиваетъ при самыхъ сильныхъ ливняхъ. Но само собой разумеется, что кормовое достоинство такой соломы гораздо ниже, она приближается по качеству къ ржаной соломе и не охотно поедается скотомъ.Третьей особенностью выписныхъ сортовъ является

более позднее или более раннее вызреваше; шведскш и канадсшй овсы вызреваютъ на i или 2 недели раньше русскаго овса, но лучине немецше или французсше сорта, напротивъ, вызреваютъ значительно позже, такъ какъ ироисходятъ изъ странъ съ более длиннымъ и более теплымъ летомъ. Скороспелость овса бываетъ желательна не только въ техъ местностяхъ (северныхъ нечерноземныхъ губершяхъ), где руссшй овесъ не всегда успеваетъ вызреть, по краткости или мочливости лета, но и въ черноземной полосе, где овесъ часто страдаетъ отъ летнихъ засухъ. Нужно только помнить, что скороспелость неминуемо сопряжена съ меньшей урожайностью: чемъ дольше растетъ овесъ, темъ выше могутъ получиться урожаи, предполагая, конечно, благопр1ятную погоду. Если же местный климатъ не позволяетъ раз- считывать на благопр!ятную погоду, напримеръ, если весенней влаги не хватаетъ до конца лета, то лучше уже отказаться отъ позднихъ сортовъ и помириться со среднимъ, но зато и более вернымъ урожаемъ скоро- спелаго сорта. Наблюдешя Шатиловской опытной стан- 
ц ш  надъ различными сортами овса показываютъ, что ни одинъ сортъ не сохраняетъ своихъ преимуществъ изъ года въ годъ, при всехъ услов1яхъ погоды. Въ зависимости отъ погоды—одинъ и тотъ же сортъ можетъ оказаться и более, и менее урожайнымъ, по сравнешю съ местнымъ овсомъ. При наиболее благопр1ятныхъ услов(яхъ погоды выснпе урожаи давали на опытной станщи лучине немецше сорта овса (Гейне, андербек- сшй); при худшихъ услов!яхъ местный овесъ (Шати- ловсшй) опережалъ два наиболее раннихъ сорта (ка- надсшй и шведсщйй



влшнш крупности С'Бмянъ й натуры зёрна.

Однако преимущества выписныхъ сортовъ сохраняются весьма недолго: при возд'йлываши въ новыхъ услов1яхъ, уже на второй и третш годъ они по времени созр'Ьвдшя приближаются къ местному овсу, а
4 СОРТА ОВСА ВО ВРЕМЯ К0Л0ШЕН1Я.

Шш'дск1й. ABcrpanifiCKii”. Ш ашловешй. Канадсшй.Пробы растешй взяты 27 Ноня 1899 г. Высота въ сантиметрахъ.
вмйст'й съ т'Ьмъ }^трачиваютъ и свои отличительные признаки, напримйръ, крупность зерна и стойкость соломы.Шведсшй овесъ быстро мельчаетъ и вырождается; требуется очень тщательное сортироваше с-ймянъ, чтобы довести ихъ качество хотя бы до уровня м-йстнаго овса.



—  28Наиболее приспособленнымъ къ местному климату оказался, по наблюдешямъ Шатиловской опытной стан- щи, овесъ канадские, но именно этотъ овесъ по внйш- нимъ признакамъ зерна бол-fee всего приближается къ Шатиловскому овсу и резко отличается отъ него только по своей скороспелости.Что касается русскихъ овсовъ, выписанныхъ изъ сЬверныхъ или южныхъ окраинъ, то вс-fe они по качеств}/- зерна заметно уступаютъ тульскому овсу, а потому едва ли заслуживаютъ распространена даже въ томъ случае, если отличаются большей скороспелостью. Если уже нужно стремиться къ большей скороспелости, то въ нечерноземныхъ губершяхъ гораздо лучше предпочесть шведскш овесъ, а въ черноземныхъ губершяхъ—канадешй; и тотъ и другой сортъ по качеству зерна нисколько не уступаютъ тульскому овсу. Преимущество же последняго заключается въ томъ, что онъ даетъ солому лучшаго качества.Въ общемъ—хозяевамъ черноземной полосы Россш не следуетъ возлагать большихъ надеждъ на новые сорта овса. Они оправдываютъ себя только при особенно благопр1ятныхъ услов1яхъ погоды, или же на- оборотъ потому, что возделываше местнаго овса ведется безъ достаточнаго внимашя. Въ самомъ деле, мелко- зерность русскаго овса зависитъ не только отъ плохого климата, но и отъ плохого сортировашя семянъ; частое полегаше тоже вызывается слишкомъ густымъ посе* вомъ въ связи съ мелкозерностью семянъ (ибо мелщя зерна даютъ и более слабыя растешя). Продолжительность роста и время созревашя овса, въ свою очередь,

29зависятъ отъ мощности растенш и отъ густоты посева: при правильномъ отборе крупныхъ семянъ и при более рЬдкомъ посев-fe, тульскш овесъ вполне мо- жетъ уподобиться позднему сорту н-ймецкаго или фран- цузскаго происхождешя.Такимъ образомъ, успехъ овсяной культуры будетъ зависеть въ черноземной полосе Россш не столько отъ введения новыхъ сортовъ, сколько отъ улучшешя семянъ местнаго овса и отъ улучшешя пр1емовъ возде- лывашя.
5. Накъ можно улучшить семена местнаго овса.Самый простой способъ улучшешя семянъ заключается въ отборе наиболее крупныхъ и спелыхъ зеренъ. При небольшомъ количестве отборъ лучше всего производится съ помощью ручного грохота, состоящаго изъ несколькихъ решетъ.На Тульской семенной выставке въ 1902 году впервые появился грохотъ инженера Мейнгардта, очень хорошо приспособленный къ сортированно семянъ въ мелкомъ крестьянскомъ хозяйстве. Грохотъ состоитъ изъ деревяннаго ящика, который подвешивается къ потолку на подоб(е люльки, вследств1е чего работать на немъ совсемъ легко. Въ ящикъ вдвигаются въ два яруса решета съ круглыми или длинными пробивными отверспями, смотря по роду и величине отбираемыхъ зеренъ. Для сортировашя семянъ главныхъ полевыхъ растенгй достаточно иметь наборъ изъ ю  решетъ (грохотъ съ такимъ наборомъ на земледельческомъ-



—  30 —складе Тульскаго губернскаго земства стоитъ, смотря по матер1алу, отъ ю  до 15 р.). Въ крупныхъ по- мещичьихъ хозяйствахъ для сортировашя овса применяются более сложныя доропя сортировальныя машины — куколеотборники, или Tpiepu, центробежный сортировки, или швырялки (напримеръ, Моховская швырялка и центрофуга Кейзера) и веялки-сортировки (Клейтона, Ребера, Вараксина).Пользоваться такими машинами можно было бы и крестьянамъ при содействш земства. Въ некоторыхъ губершяхъ для этой цели въ крупныхъ селахъ устраиваются такъ называемые сорт ировальные пун кт ы , где крестьяне за самую небольшую плату пропускаютъ свое зерно для получешя отборныхъ посевныхъ се~ мянъ. Въ Тульской губернш сортировальныя машины передаются земствомъ на прокатъ мелкимъ сельско- хозяйственнымъ обществамъ. Члены этихъ обществъ— крестьяне пользуются этими машинами безвозмездно и нередко поставляютъ семена даже на областныя се- менныя выставки, где и выручаютъ за свой товаръ самыя высошя рыночныя цены (раза въ полтора выше ценъ базарнаго овса).Однако, улучшеше семянъ сортировашемъ можетъ представлять большую выгоду только въ томъ случае, если выходъ крупнаго зерна не будетъ слишкомъ малъ. А  для того, чтобы весь поступающш на сортировки овесъ былъ лучшаго качества, нужно позаботиться объ овсе при самомъ его росте на поле. Крупное зерно получается только отъ сильныхъ, крупныхъ растений: следовательно, посевъ, служанцй для получешя семянъ, долженъ быть сделанъ какъ можно реже.

31Особенно сильныя растешя получаются въ томъ случае, если они стоятъ особнякомъ, разбросанный между растешями какого-нибудь пропашнаго посева, напримеръ, картофеля или свеклы или дая{е въ сме- шанномъ посеве овса съ викой, если вика и овесъ оставляются на семена (въ виковомъ посеве овса высевается въ 2—з раза меньше, чемъ при чистомъ раз- бросномъ посеве).При чистомъ посеве семенного овса слъдуетъ предпочесть рядовой посевъ съ широкими междурядгями, настолько широкими, чтобы удобно было мотыжить междуряд1я (не менее 6 вершковъ при ручномъ моты- женш и не менее ю  вершковъ при конной пропашке). Правда, что такой посевъ можетъ оказаться менее уро- жайнымъ, по сравнешю съ обыкновеннымъ разброс- нымъ посевомъ, но зато дастъ зерно более крупное, благодаря полному наливу.На ряду съ крупнымъ зерномъ, конечно, получится также не мало мелкихъ зеренъ, потому что при ред- комъ посеве овесъ кустится, а метелки боковыхъ по- беговъ всегда по своему развитию отстаютъ отъ метелки главнаго стебля, да и въ метелкахъ главнаго стебля не все колоски созреваютъ одновременно. Даже въ каждомъ отдельномъ колоске получаются различной величины зерна, если, кроме главнаго зерна, наливаются такъ называемые „пасынки", вторыя и третьи зерна, расположенный въ одномъ и томъ же колоске на об- щемъ стеряше выше главнаго зерна. Местный овесъ при густомъ посеве образуетъ обыкновенно по одному зерну въ каждомъ колоске, но при редкомъ посеве °нъ, подобно заграничнымъ сортамъ, тоже образуетъ



пасынки и потому зерно выходитъ очень пестрое какъ п-о величине, такъ и по степени спелости.Кроме р'Ьдкаго пропашнаго посева, крупность зерна можетъ возрасти также и подъ вл1яшемъ удоб- решя.Следуетъ, однако, избегать навознаго удобрешя, отъ котораго овесъ сильнее кустится и идетъ въ солому.Лучшее вл1яше на наливъ зерна оказываетъ фосфатное удобреше (томасшлакъ, костяная мука, суперфосфата»), котораго при ручномъ высеве въ рядки посева потребуется весьма мало; фосфатное удобреше нисколько ускоряетъ созр'Ьваше овса (навозъ, напро- тивъ, можетъ его замедлить) и отражается на наливе весьма благопр!ятно. Не следуетъ, однако, — при р-Ьдкомъ посеве — дожидаться полной спелости вс^хъ метелокъ, ибо тогда отъ осыпки можно потерять наиболее крупное зерно. Когда созреютъ метелки главныхъ стеблей, содержания наиболее ценное зерно, тогда и следуетъ приступить къ уборке, не гоняясь за отставшими метелками боковыхъ побе- говъ. При молотьбе семенного овса нужно обратить внимаше на более чистое отделеше пленокъ и остей; полезно даже вторичнымъ пропускашемъ вороха черезъ молотилку слегка обшастать зерно, потому что круглое зерно овса сортируется по величине гораздо легче и правильнее, чемъ заостренное. Опасаться при этомъ порчи зерна, повреждешя всхожести, нечего, ибо зародышъ зерна расположенъ въ нижнемътупомъ конце зерна, отбивается же при шастанш пустая пленка за- остреннаго конца.Всхожесть зерна зависитъ, главнымъ образомъ, отъ

—  33 —сухости уборки; въ ненастную погоду всхожесть зерна можетъ пострадать даже на корню, но более всего, конечно, всхожесть страдаетъ при промоканш копенъ въ поле и при продолжительномъ хранеши сырого хлеба въ скирдахъ; семенной овесъ всегда следуетъ особенно тщательно оберегать отъ сырости. Сырое зерно, даже совершенно свежее, можетъ по всхожести оказаться хуже прошлогодняго сухого зерна.Еще более опасно употреблеше на семена овса, пострадавшаго отъ ржавчины и головни. Ржавчина сильно отражается не только на наливе зерна, но и на его всхожести. Головня же, кроме того, передается следующему посеву, если семена не были „протравлены" (то-есть промыты въ растворе меднаго купороса или лучше въ слабомъ растворе формалина). Для уничто- жешя зародышей головни достаточно промыть овсяныя семена въ 2 ведрахъ воды, распустивъ въ нихъ 2 фунта меднаго купороса или г/а фунта формалина. Быстро промытое зерно не успеваетъ набухнуть и разостланное тонкимъ слоемъ на рядне—быстро просушивается на ветру и солнце. Само собой разумеется, что „протрав- ливаше" производится на вполне готовомъ, хорошо очищенномъ и сортированномъ зерне, обыкновенно передъ самымъ посевомъ.Прежде, чемъ приступать къ сортирована» овса по крупности или по величине зеренъ, овесъ долженъ быть несколько разъ пропущенъ черезъ сильную веялку, не только для очистки отъ мякины и сорныхъ семянъ, но и для выбраковки легкоеесныхъ, неспелыхъ, щуплыхъ зеренъ. Чтобы убедиться въ чистоте этой работы, достаточно горсточку овса опустить въ ста-
3



34:  —канъ съ водой и посмотреть, сколько зеренъ упадетъ на дно и сколько будетъ плавать на поверхности. С п елое обшастанное овсяное зерно съ хорошо налитымъ ядромъ обязательно тонетъ ьвъ воде.*1

Дальнейшее сортироваше зерна—по крупности — производится на грохотахъ или тр1ерахъ. Лучшимъ тр1еромъ, по испыташямъ Шатиловской опытной стан- щи, является тр1еръ двойного дейстая Мейера-Крюгера.Описанный способъ улучшешя семянъ овса, конечно, не можетъ создать какого-либо новаго сорта. Выработка новыхъ сортовъ требз’етъ более сложныхъ пр1емовъ отбора, ре доступныхъ обыкновенному хозяйству.

-Сортировальный тр1еръ Мейера.

—  35 —Съ этимъ деломъ могутъ успешно справиться только научныя опытныя учреждешя, такъ называемыя селек- щонныя станщй, которыхъ уже не мало существуетъ за границей.Лучине иностранные сорта (напримеръ, шведсше овсы) получены долголетней работой подобныхъ селек- цюнныхъ станщй.Необходимо, однако, чтобы и у насъ появились ташя станцш въ различныхъ местностяхъ Россш, ибо каждому климату долженъ соответствовать свой сортъ, соединяющш высокую урожайность и высокое качество зерна съ достаточной выносливостью. Въ настоящее время уже заканчивается устройство двухъ селекщон ныхъ станщй — одной въ Москве (для нечерноземной полосы) и другой въ Харькове для черноземной полосы Россш. Работа этихъ учреждены со временемъ поставить на твердую почву вопросъ о замене местныхъ полевыхъ растешй какими-либо новыми сортами.
6. Возделывате овса на зеленый кормъ.

*Въ трехпольномъ крестьянскомъ хозяйстве овесъ возделывается, главнымъ образомъ, на зерно, хотя въ то я{е время своей соломой доставляетъ важнейшШ кормъ для зимняго содержашя скота. Въ малоземель- ныхъ хозяйствахъ овсяное зерно составляетъ главный и иногда даже единственный рыночный продуктъ, даю- ттпй некоторую денежную выручку, а потому и не уди-



36вительно, что рабоч1я лошади зачастую получаютъ овесъ только въ самую тяжелую рабочую пору.Въ течете всей лйтней половины года крестьянскш скотъ содержится почти исключительно на подножномъ корму. При повсем-Ьстномъ недостатка луговъ—такое кормлеше скота въ черноземной полос-fe чрезвычайно скудно, но бол-fee всего крестьянскш скотъ голодаетъ со времени „заказа" луговъ и до конца покосовъ, потому что въ это время, при отсутствы выгоновъ, скотъ выпасается исключительно на паровыхъ поляхъ.Подкармливаше скота въ это наибол-fee тяжелое время особенно важно для крестьянскаго хозяйства, но откуда взять корма? Овсяная солома бываетъ скормлена еще до наступлешя весны, зерна едва хватаетъ для под- кармливашя лошадей во время работы. ПросгЬйшимъ выходомъ изъ этого затруднешя является возд-Ьлываше овса не только на зерно, но частью и на зеленый кормъ Овесъ, въ CMfecH съ черной викой, даетъ прекрасный кормъ и обыкновенно этотъ кормъ бываетъ готовъ значительно раньше cfeHOKOca, потому что вика зацв-Ьтаетъ, а овесъ выметается не позже, какъ черезъ два м-йсяца отъ начала весеннихъ полевыхъ работъ.Весь вопросъ заключается лишь въ томъ, сколько требуется земли подъ эту виковую см-fecb и можно ли З^лучшешемъ способовъ возд-йлывашя овса настолько повысить овсяные урожаи, чтобы запасъ соломы и зерна въ хозяйствй не уменьшился отъ введешя виковыхъПОС^ВОБЪ.Наблюдешя Шатиловской опытной станцы приводятъ къ тому утйшительному выводу, что однимъ улучше-

—  37 —шемъ обработки почвы, а главкымъ образомъ раннимъ осеннимъ взметомъ урожаи овса безъ труда могутъ быть повышены въ полтора раза (примерно, съ 50 до 75 пуд.), а вм-fecTfe съ т-ймъ и площадь овсяного поеЬва можетъ быть сокращена въ iV 2 раза безъ всякаго ущерба для хозяйства (запасъ соломы и зерна съ 2 десятинъ, при урожа-fe въ 75 пуд., получится такой же, какъ съ 3 десятинъ, при урожа-fe въ 50 пуд.). При такомъ сокращены овсяного посЬва освободится достаточно м-Ьста и для посЬва овса съ викой на зеленый кормъ, ибо одна десятина такого посйва можетъ, при среднемъ урожа-fe cfeHa всего въ 150 пуд., прокормить три головы скота въ течете двухъ м-Ьсяцевъ, считая въ день на одну голову около 7 2 пуда с1ыа. Разсмотримъ поэтому, какими пр1емами возд-Ьлывашя хозяйство можетъ обез- печить ce6fe указанные урожаи зеленаго корма.Первымъ и самымъ главнымъ услов1емъ ycn-fexa является своевременная подготовка почвы подъ виковую cMfecb. Вспашка обязательно должна быть произведена съ осени и притомъ на полную глубину. Во-вто- рыхт^ пос-йвъ виковой см'йси сл-йдуетъ производить на той части овсяного поля, которая ближе къ навозному удобрешю: виковая см-fecb, въ отлич!е отъ чистаго посева овса, нуждается въ сильномъ навозномъ удобрены, ибо задача возд-йлывашя—получеше возможно большаго количества листвы, а не зерна. Листья составляютъ въ cfemfe наибол-fee питательную и наибол-fee ц-Ьнную часть корма, навозное же удобреше вызываетъ именно бол-fee сильное кущеше и бол-fee пышное разви-rie листвы. Ради €ольшаго приближешя къ навозному удобрешю, виковую см-fecb весьма часто вoздfeлывaютъ даже въ паро-



38вомъ поле, въ такъ называемомъ занятомъ пару, при чемъ иногда навозъ запахивается вместе съ семенами. Конечно, такой посЬвъ виковой смеси, если только онъ не запоздалъ, можетъ дать и бол-fee высоте урожаи, но зато следующая за виковой смесью рожь будетъ хуже ржи, высеянной по черному пару (нисколько, однако, не хуже ржи, высеянной по позднему пастбищному пару). Третье yoioBie ycn-fexa заключается во времени посева: виковую смесь следуетъ сЬять въ первую очередь, раньше всЬхъ другихъ яровыхъ пос-Ьвовъ; только тогда она можетъ дать хозяйству раншй зеленый кормъ.Наконецъ, не следуетъ также скупиться на Семена: посЬвъ долженъ быть сделанъ возможно гуще, при чемъ виковыхъ сЬмянъ по в-fecy следуетъ брать вдвое больше, чемъ овса (ибо виковое зерно вдвое тяжел-fee овсяного, а виковое сЬно гораздо питательнее овсяного). Овсяныхъ сЬмянъ высевается на десятину отъ з до 6 пуд., виковыхъ отъ 5 до ю  пуд. Средней густоты пос'Ьвъ съ хорошимъ виковымъ травостоемъ получается при посеве 4 пуд. овса и 8 пуд. черной вики. БТлая вика менее пригодна для виковой о#Ьси, ибо даетъ меньше листвы и образуетъ стручья раньше черной вики. Эта вика зато выгоднее черной для чи- стаго посТва на зерно: она урожайнее черной вики, вызреваетъ раньше и даетъ съедобное зерно безъ горечи, на подоб1е мелкаго гороха или чечевицы.Важнымъ услов1емъ является также выборъ времени уборки виковой смеси. Ее следуетъ косить на. ено не позже цветешя овса: при более поздней оркТ—стебли грубеютъ, а листья осыпаются, въ осо- у  вики. Между темъ, общш весъ урожая.ности

39 -после цветешя овса не прибавляется, во время налива зерна происходитъ лишь перемегцеше веществъ изъ листьевъ въ стручья и колосья и большая часть опо- рожненныхъ листьевъ опадаетъ.Обыкновенно виковую смесь скармливаютъ въ сы- ромъ виде, безъ высушивания, почему кормъ и называется зеленымъ; скашпваше производится исподволь, по мере потребности. Скашиваше виковой смеси можетъ быть начато недели за две до колошешя овса, спустя, примерно, полтора месяца отъ посева, и продолжается въ течете целаго месяца (въ Тульской губ.—весь т н ь  мТсяцъ). Если же кормъ заготовляется на зиму и высушивается на сено, то его следуетъ косить въ наиболее выгодное время, т.-е. вскоре после того, какъ овесъ выброситъ метелки.Обыкновенно овесъ колосится спустя два месяца отъ посева, и, следовательно, при раннемъ посеве поле освобождается раньше луговыхъ покосовъ, почему и является полная возможность перенести виковую смесь на паровое поле. Въ нашихъ беседахъ по возделыванию ржи мы уже указывали на то, что занятой паръ по многимъ причинамъ не уступаетъ позднему пастбищному пару, давая въ то же время гораздо болышй -своръ кормовъ по сравненш съ зеленымъ паромъ.
7. Чемъ можно заменить овесъ.Овесъ, какъ известно, исполняетъ въ крестьян- •скомъ хозяйстве две задачи: обезпечиваетъ зимнее кормлеше рабочаго скота и въ то же время доста- .вляетъ некоторую денежную выручку. Спрашивается—-



—  40 —каше посевы могутъ заменить овесъ въ исполнешв этой двоякой задачи?Найдется, конечно, очень много растешй, которыя могли бы дать хозяйству не меньшую денежную выручку, ч'Ьмъ овесъ, а также не мало яровыхъ растешй, которыя обезпечили бы хозяйство хорошими кормами. Но никакое другое растете не совм-Ьщаетъ такъ равномерно обе задачи и въ то же время никакое другое растете не можетъ соперничать съ овсомъ въ отно- шеши своей малой прихотливости и приспособленности къ крестьянскому хозяйству стараго уклада. И  однако съ возрастающимъ малоземельемъ и истоще- шемъ полей, yaiOBia крестьянскаго хозяйства изменились настолько, что поневоле приходится изыскивать новые способы обезпечешя продовольственными, кормовыми и рыночными продуктами, а вместе съ те.мъ отказаться отъ стараго, однообразнаго полевого хозяйства, при которомъ все потребности удовлетворялись двумя растешями—рожью и овсомъ.Подобно тому, какъ успехи промышленности неразрывно связаны съ разделешемъ труда и раздробле- шемъ на мельчайипя спещальныя отрасли, и въ поле- вомъ хозяйстве наибольший успехъ достигается разд-£~ лешемъ разнообразныхъ задачъ между различными растешями. Место овса должно быть въ новомъ хозяйстве разделено между многими яровыми растетями,. изъ которыхъ одни будутъ удовлетворять только кормовую потребность, а друпе—потребность хозяйства въ рыночныхъ продуктахъ. Только въ этомъ случае и; та и другая задачи будутъ исполнены съ наибольшей

—  41выгодой для хозяйства, то-есть лучше будетъ поставлено кормлеше скота (зимой и летомъ) и больше будетъ денежная прибыль, благодаря сбыту более до- рогихъ продуктовъ.Известно, что возделываше однихъ и техъ же растешй во всехъ хозяйствахъ привело къ страшному паденш ценъ на продукты крестьянскаго хозяйства, то-есть на овесъ и рожь. Въ помещичьихъ хозяйствахъ эти хлеба уже перестали оправдывать издержки, а п о тому поневоле приходится переходить къ возделыва- нда новыхъ растенш, продукт ы которыхъ дорож е цтъ- 
н я т ся  на рынкгь. Изъ зерновыхъ растешй съ рожью и овсомъ больше всего соперничаетъ пшеница—озимая и яровая, такъ какъ урожаи этихъ растешй, при пра- вильномъ возделыванш, не уступаютъ урожаямъ се- рыхъ хлебовъ, а цена на зерно пшеницы раза въ полтора превышаетъ цену на серые хлеба. Беда лишь въ томъ, что пшеница гораздо требовательнее на удо- бреше, и въ черноземной полосе введете пшеничныхъ посевовъ на крестьянскихъ поляхъ возможно лишь съ применешемъ искусственныхъ фосфатныхъ туковъ. Друпе яровые хлеба—ячмень, просо и гречиха—не такъ требовательны, какъ пшеница, но зато и не такъ выгодны: урожаи ихъ обыкновенно не превосходятъ овсяныхъ урожаевъ, солома и мякина по питательности хуже овсяной, а денежная выручка обыкновенно бываетъ ниже. Только на окраинахъ черноземной полосы, где овсу не благопр!ятствуетъ климатъ, овесъ вытесняется просомъ и пшеницей (гречиха вытесняетъ овесъ только на низменныхъ песчаныхъ почвахъ, на- примеръ въ Черниговской губ.)



—  42 —По ценности зерна первое место занимаютъ, какъ- известно, м асличны я р а ст ет я —ленъ, конопля, макъ, подсолнухъ, горчица, рыжикъ, рапсъ. Однако, все эти растешя требуютъ свежей, сильной или хорошо удобренной почвы, а потому встречаются въ кресгьянскомъ. хозяйств^ лишь изредка, при распашке нови или залежи, на усадебной земле, или при подъеме клевера» Менее выгодны, но зато и менее требовательны стручковый или бобовыя растешя (горохъ, фасоль, бобы, чечевица и вика). По урожайности они не уступаюсь- овсу, но отличаются большей питательностью зеренъ, вследств1е чего и являются весьма желательными про

довольственными растешями. Солома конскихъ бобовъ, имеющихъ крупные жестще стебли, хуже овсяной и поедается скотомъ лишь въ виде резки; виковая, чечевичная и гороховая солома, напротивъ, мягче и питательнее овсяной соломы, но зато ее получается гораздо меньше.Въ деле обезпечешя хозяйства кормовыми средст вами  единственными серьезными соперниками овса въ черноземной полосе Россш являются корнеплоды  (въ нечерноземной полосе—клеверъ). Въ северной половине черноземной полосы (въ губершяхъ— Орловской, Тульской, Рязанской и Нижегородской) на первомъ месте сле~ дуетъ поставить картофель, въ южной половине (въ губершяхъ—-Черниговской, Полтавской, Курской, Харьковской, Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Симбирской)—кормовую свеклу.Наблюдешя Шатиловской опытной станцш (на границ-к Тульской, Орловской, Рязанской и Тамбовской губ.) пока-

—  43 —еываютъ, что урожаи картофеля при правильномъ уходе легко могутъ достигнуть юоо пуд. на десятину, не считая ботвы, которая при своевременной уборке можетъ тоже служить хорошимъ кормомъ для- рабочаго скота. При техъ же услов1яхъ урожаи овса (считая солому и зерно) не превышаютъ 300 пуд. Между темъ, по своему питательному достоинству юоо пуд. картофельныхъ клубней смело могутъ быть приравнены 250 пуд. самаго лучшаго лугового сена или клевера.Еще более высокаго уровня достигаютъ урожаи кормовой свеклы. При благопр!ятной теплой осени лучине сорта кормовой свеклы даютъ однихъ корней 200а пуд. на десятину и, кроме того, около юоо пуд. сы- рыхъ свекольныхъ листьевъ.Правда, и корни, и ботва представляютъ весьма водянистые корма: при высыхаши весь ихъ уменьшается въ 5—6 разъ; однако, по питательному достоинству урожай корней въ 2 тыс. пудовъ можетъ быть вполне приравненъ 400 пудамъ хорошаго сена. Препятсгаемъ къ возделыванпо корнеплодовъ на крестьянскихъ поляхъ является не столько недостатокъ въ удобренш, сколько плохая мелкая обработка почвы, корнеплоды безусловно нуждаются въ глубокой рыхлой пашне.По потребности въ удобренш картофель, однако, нисколько не отличается отъ ржи и можетъ давать прекрасные урожаи, следуя за навозной рожью. Д а и кормовая свекла, хотя требовательнее картофеля, но при хорошей подготовке почвы и при неболыномъ под- собномъ удобренш фосфатами, можетъ давать высоше урожаи, следуя после навозной ржи. Главное внимаше



—  44поэтому должно быть направлено на улучшеше обработки ярового поля и прежде всего на углублеше ран- няго осенняго взмета, по крайней м^рЪ, до 4 вершковъ.Въ виду громаднаго значешя корнеплодовъ для улуч- шешя крестьянскаго хозяйства, мы посвятили описашю ихъ возд-йлывашя особую книжку, пользуясь указашями опытныхъ полей всей черноземной полосы, преимущественно же данными Шатиловской опытной станщи.




