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1. Ч"Ьмъ отличаю тся бобовыя растетя .

По общему виду цвЪтокъ всЪхъ сельскохозяйственныхъ бобо
выхъ (боба, фасоли, гороха, клевера) напоминаетъ мотылекъ, и 
потому всё эти виды бобовыхъ причисляются къ одному семейству 
«мо тыль ко вых ъ»  1). Достаточно перечислить различныхъпред
ставителей семейства мотыльковыхъ, чтобы убедиться въ томъ, что 
у нихъ въ надземныхъ частяхъ н^тъ ничего общаго, кромЪ 
строешя цветка. Еъ числу мотыльковыхъ относятся не только 
однолЪтшя pacTenifl, каковы: горохъ, фасоль, чечевица, бобы, 
но и множество многолЪтнихъ луговыхъ травъ, каковы клеверъ, 
люцерна, эспарцетъ, и, наконецъ, некоторые кустарники и древес
ный породы, какъ напр., дикорастунце на чернозем  ̂ ракитник, 
желтая акащя, или карагана, употребляемая для живыхъ изгородей, 
бЪлая акащя, или робишя, и терновое дерево, или гледичия, вы- 
растакшуя на югЬ въ громадныя деревья.

Общей чертой всЬхъ мотыльковыхъ растенШ является корень 
мотыльковыхъ, имЪющШ почти всегда узловатыя утолщешя различ
ной формы; чаще всего эти утолщешя им1;ютъ видъ мелкигь 
клубеньковъ величиною съ просяное зерно, при чемъ ими усЪяны 
преимущественно молодыя то ни я корневыя мочки; но въ и-Ькото- 
рыхъ случаяхъ клубеньки скучиваются на главныхъ вЪтвяхъ 
корня, ближе къ стеблю, принимая крупные размеры, съ горошину 
и до величины лесного optxa. Долгое время клубеньки бобовыхъ 
представляли для ботаниковъ непонятное, загадочное явлеше, гёмъ 
бол^е, что у молодыхъ растешй или у растешй, выращенныхъ 
искусственно въ горшкахъ съ чистымъ пескомъ или въ водныхъ

*) Лазваше б о б о в ы х ъ  принаддежитъ нискольким!, семействамъ, 
весьма раздичнымъ по етроенда цв-бтовъ, но им'Ькнцимъ одинаковый плодъ— 
бобъ. Такъ, напр., къ числу бобовыхъ принадлежать красивыя мимозы, тро- 
пичесшя акацш (дакнщя аравшскую камедь), роковое дерево (приносящее 
известное народное лакомство „цареградсые сладгае стручья"). Но Bet эти 
растешя, преимущественно древесный, им г̂отъ правильный цв-Ьтокъ, со
вершенно не noxoaciu на цв/Ьтокъ мотыльковыхъ.
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растворахъ питательныхъ солей, не замечалось образовашя подоб- 
ныхъ клубеньковъ, и растешя все же развивались вполне нор
мально въ томъ случае, если имъ доставлялись все нужиыя пи- 
тательныя вещества. Кроые того, образовашя подобныхъ клубень
ковъ не наблюдалось ни у одного другого семейства, такъ что 
оно являлось резкой особенностью мотыльковыхъ.

Только въ конце прошлаго столе™, благодаря многочислен* 
нымъ онытамъ, ученымъ удалось проследить происхождеше клу
беньковъ на корн.чхъ бобовыхъ и выяснить ихъ значеше для 
жизни растешй и для сельскаго хозяйства.

Оказалось, что клубеньки образуются всл1>дств1е повреждешя 
молодыхъ корней мельчайшими, невидимыми иростымъ глазомъ, 
грибками—бактер1ями, населяющими почву; проникая внутрь' кор
невой ткани, бактерш вызываютъ образован!?, нароста, быстро 
размножаются въ немъ, и, упитываясь соками растешя, переро
ждаются и отмираютъ. Эти грибки являлись бы настоящими па
ра зитами  бобовыхъ, если бы не обладали одной драгоценной 
особенностью, чрезвычайно важной для жизни бобовыхъ. Дело въ 
томъ, что они, питаясь соками растешя, способны въ то же время 
питаться и на счетъ воздуха, вырабатывая изъ него важнейшее 
питательное вещество, белки,  одинаково нужное для питашя и 
растешямъ и животнымъ.

Образоваше б е л к о в ъ  происходить здесь на счетъ азота 
воздуха, т. е. той его части, которая для зеленыхъ растешй 
обычно остается мертвымъ капиталомъ; между гЬмъ въ немъ 
крайне нуждаются все растешя, такъ какъ азота въ почве нахо
дится чрезвычайно мало, а азотистыя удобрешя принадлежать къ 
числу самыхъ дорогихъ (1 пудъ азота въ виде селитры стоить 
около 12 рублей, тогда какъ удобрительное вещество, столь же 
важное для растешй, какъ азотъ, а именно фосфоръ,  обходится 
въ 6 разъ дешевле >).

Итакъ, паразиты грибки, поражанхще корни бобовыхъ, возна- 
граждаютъ растете гЬмъ, что снабжаютъ его новымъ неисчерпаемымъ 
источникомъ азота и белковъ, и такимъ образомъ сторицею возвра- 
щаютъ отнятое. Бобовыя растешя, первое время питаюнця своихъ 
паразитовъ и даже какъ будто хиреюнця, по мерЬ размножешя и 
отмирашя паразитовъ начинаютъ быстро поправляться на счетъ 
белковъ, ими выработанныхъ, и становятся здоровыми, хорошо 
упитанными на самой тощей почве. Это чудесное явлеше, безъ

!) О томъ, ч'Ьмъ питаются растешя и кагая бываютъ удобрешя, по
дробно говорится въ кшшк'Ь „ПавоЗ'ь и искусственный удобрешя" (Виблютека 
Хоаяина, прилож. къ Л» 19 журналу „Нужды Дерсвии“ за 1907 г.).
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■сошгЬшя, должно получить для сельскаго хозяйства громадное 
в ачеше. Оно позволяетъ обогащать почву такимъ питателышмъ 
еществомъ, котораго для большинства почвъ (исключая только 
тучные черноземы) не хватаетъ и возмещете котораго въ виде 
удобрешй обходится хозяину слишкомъ дорого. Стоить только 
возделывать некоторое время тотъ или другой видъ бобовыхъ, и 
въ почве накопится большой занасъ азота, такъ какъ съ опа
дающими листьями, съ пожнивными остатками и съ корнями бо
бовыхъ въ почву попадаетъ большее количество азота, чЬмъ его 
вносится съ полнымъ навознымъ удобретемъ (въ 2400 пуд. на 
десятину).

ВоздЪльташе бобовыхъ является тбмъ более выгоднымъ, что 
бобовыя и по многимъ другимъ иричинамъ принадлежать къ числу 
растенШ, весьма полезныхъ для сельскаго хозяйства, а следо
вательно, кроме выгоды, получаемой отъ урожая того или другого 
вида, хозяинъ безъ всякихъ затрать попутно достигаетъ и улуч- 
шешя и обогащешя своей почвы.

Само собой разумеется, что способность питаться на счетъ 
воздуха, прюбретаемая бобовыми, благодаря сожительству съ па- 
разитнымъ кориевымъ грнбкомъ, имеетъ и для бобовыхъ громад
ное значете, такъ какъ позволяетъ имъ заселяться на такихъ 
иочвахъ, которыя оказываются для всехъ другихъ растений совер
шенно безплодными. Поэтому не удивительно, что бобовыя ра
стения, благодаря этой особенности, получили повсюду гро
мадное распространеше и во многихъ случаяхъ вытесняютъ 
даже остальныя расте1йя, заселяя почвы, совершенно лишен- 
ныя перегноя и никогда не видевипя никакпхъ азотистыхъ удо
бренШ.

2. Как1я бобовыя им/Ъютъ значен!е для по
левой культуры .

Возделывате бобовыхъ практиковалось съ древнейшихъ вре- 
менъ во всехъ странахъ, несмотря на то, что истинное значеше 
ихъ для сельскаго хозяйства выяснилось лишь въ самое послед
нее время. Причиной тому были прежде всего достоинства бо
бовыхъ, какъ огородныхъ и кормовыхъ растешй, но отчасти и тс 
наблюдеше, известное уже въ XVIII веке многимъ хозяевамъ За
падной Европы, что возделываше клевера на полевой земле улуч- 
шаетъ почву и увеличиваетъ урожаи следующихъ за клеверомт 
хлебовъ. Это наблюдете уже само по себе побуждало сельскохо- 
зяйственныхъ писателей обращать особое внимате хозяевъ не
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возделываше клевера, которое действительно получило большое 
распространено на Западе, тбмъ более, что травосеяше позволило- 
увеличить количество скота, а съ увеличешемъ количества скота 
неизбежно должно было улучшиться и удобреше полей хлевньшъ 
навозомъ. Въ большинстве случаевъ этому усиленному удобренш 
и приписывалось полезное действ1е клеверной культуры. Но ко
ренная и первоначальная причина благодетельнаго дЬйств!я кле
вера заключалась именно въ томъ, что клеверъ давалъ прекрасные 
урожаи на почвахъ, уже истощенныхъ хлебными посевами, а это 
явлеше было возможно, благодаря основной особенности мотыль- 
ковыхъ—ихъ способности обходиться безъ почвеннаго азота.

Отсюда очевидно, что бобовыя растешя могутъ улучшать почву 
безъ помощи скота, т. е. и въ томъ случае, когда они возделы
ваются не въ кормъ скоту, а для какихъ нибудь другихъ целей.

Строго говоря, все бобовыя, въ смысле улучшешя почвы, полезны 
для сельскаго хозяйства, ибо все они обладаютъ способностью обога
щать почву азотомъ; однако не все бобовыя могутъ быть полезны 
хозяину и въ другихъ отношешяхъ, т. е, не все они приносятъ 
полезные пищевые или кормовые продукты, а главное, они не 
могутъ одинаково обогащать почву, такъ какъ количество корне- 
выхъ или пожнивныхъ остатковъ зависитъ прежде всего отъ ве
личины урожая и отъ продолжительности роста. Напр., однолЬтшя. 
растешя обогащаютъ почву гораздо меньше, чемъ многолетшя, а 
изъ числа многолетнихъ мелкая, стелющаяся, приземистыя бобовыя 
растешя, растунпя на выгонахъ и сухихъ лугахъ (белый клеверъ, 
лядвенецъ, астрагалъ), весьма мало, конечно, обогащаютъ почву 
по сравненда съ чистыми посевами такихъ крупныхъ, глубоко-- 
укореняющихся растешй, какъ красный клеверъ, люцерна,, 
эспарцетъ.

Все виды бобовыхъ могутъ быть разделены по своему значенш 
для сельскаго хозяйства на три основныхъ группы.

I. Растешя, возделываемыя для получешя семянъ,— зерно- 
вы я бобовыя.  Сюда относятся все огородные и полевые виды: 
фасоль, бобы, чечевица, вика, лупинъ, соя и друпе. Почти все 
виды этой группы— однолетняя растешя и преимущественно яровыя. 
Возделываются иногда для получешя зеленаго корма.

И. Растешя, возделываемыя для получешя сена,— к о р м о в ы я 
бобовыя.  Сюда относятся все многолётше виды бобовыхъ, пре
имущественно луговыя травы. Некоторый изъ нихъ, наиболее 
важныя, возделываются и на поляхъ.

III. Растешя д р е в е с н ы я, т. е. садовыя и лесныя породы (жел
тая и белая акащя, терновое дерево, или гледич1я. и unvrifA и*
КОТОрЫЯ ИЗЪ НИХЪ В О З П е л ы п э т " '— -



медоносныхъ цвЪтовъ (оелая акацш).
Само собой разумеется, что для полевой кул ьт уры  имЪють 

значеше только те бобовыя, которыя м огутъ  быть  введены 
въ  п р а в и л ь н ы й  сЬвооборотъ ,  а именно зерновыя бобовыя 
и те виды кормовыхъ растенШ, которые занимаютъ поле не бо
лее двухъ-трехъ л-Ьтъ. Остальные виды могутъ иметь значеше для 
улучшения луговъ и выгоновъ, для украшешя и ограждешя усадьбы, 
для пасеки, но къ полевой культуре не им'Ьютъ прямого отноше- 
н1я, а потому въ этой книжка не будутъ разсмотр-Ьны съ такой же 
подробностью, какъ растешя огородныя и полевыя.

3. Н а ч ем ъ  основы вается пищ евое з н а ч е т е  
зер н овы хъ  бобовы хъ.

Въ трудовомъ хозяйстве, которое прежде всего стремится обез- 
печить продовольств1е рабочей семьи и поэтому воздЪлы- 
ваетъ растешя, нужныя для собственнаго пропиташя, обыкновенно 
главную площадь полевыхъ посевовъ занимаетъ хл'Ьбъ. Действи
тельно, хлебъ составляетъ не только основную, но зачастую и 
единственную пищу крестьянина. Спрашивается, однако, соответ
ствуете ли хлебная пища нормальной потребности человека, мо- 
жетъ ли хлебъ снабдить человечесюй организмъ. (тело) всеми пи
тательными веществами?

Изследоваше человеческой пищи и многочисленные опыты при
вели ученыхъ къ тому выводу, что человекъ нуждается, главнымъ 
образомъ, въ трехъ видахъ питательныхъ веществъ: въ такъ 
называемыхъ у гле в ода хъ  (крахмалистыхъ и сахаристыхъ ве- 
ществахъ, вырабатываемыхъ растешями), б е л к а х ъ  (изъ кото- 
рыхъ построено тело животныхъ) и въ  жи рах ъ  (какъ расти- 
тельнаго, такъ и животнаго происхождешя). Количество всехъ 
веществъ (въ сухомъ состояши) должно составлять примерно 
около 1 %  по весу отъ общаго живого веса тЬла (при среднемъ 
весе взрослаго человека въ 41/4 пуда сухой весъ питательныхъ 
веществъ составить 1,7 фунтовъ), при чемъ на долю углеводовъ 
въ нормальной пище приходится отъ 2/3 до 3 4 всего веса, на

*) Побочнымъ доходомъ отъ посадокъ желтой акадш могутъ служить 
также сЬмена, пригодныя въ кормъ животнымъ (въ вид1] посыпки), такъ 
какъ при обильномъ цв!>теши кустовъ акащи на нихъ образуется масса 
стручьевъ. БЪлая акаш'я даетъ прекрасный взятокъ пчеламъ, при чемъ медъ. 
получается весьма душистый и прозрачный.
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долю белковъ — не более 1]5, а на долю жировъ —  не бо- 
л*е 7 ю  J).

Ни одинъ продуктъ, ни растительный ни животный, не содержитъ 
всгЬхъ нужныхъ веществъ въ той пропорщи, которая соотвЪт- 
ствуетъ потребности взрослаго человека. Оттого то пища чело
в е ч е с к а я  непременно  должна быть  смешанною.

Въ качестве источника углеводовъ въ пище можно избрать лю
бой мучнистый продукта (ржаной и пшеничный хлебъ, картофель, 
рисъ, кукуруза, крупа гречневая, пшенная, ячменная, полбяная; 
и т. п.); еще выгоднее сахаристые продукты, такъ какъ 1 фунтъ 
сахара заменяетъ по содержант углеводовъ, по крайней мере, 
10 ф. хлеба (тогда какъ по стоимости превосходить хлебъ всего 
въ 5 разъ). Въ качестве источниковъ жира, кроме животныхъ 
продуктовъ, вводящихъ жиръ попутно съ белками, за отсутств'юмъ 
ихъ можно пользоваться растительными продуктами— семенами 
масличныхъ растенШ, содержащими иногда такое большое количе
ство масла, что выделеше его легко достигается при помощи са- 
мыхъ простыхъ машинъ (хотя при этомъ въ жмыхахъ остается 
еще весьма много жира, благодаря чему жмыхи являютса весьма 
ценными матер1алами для сдабривашя кормовъ).

Въ качестве источниковъ белка наиболее полезными и выгод
ными продуктами, безъ сомнешя, являются ж и во т ны е  про
дукты,  темь более, что при правильиомъ хозяйстве животные 
продукты получаются отъ скармливашя малоценныхъ или непри- 
годныхъ для человека полевыхъ и заводскихъ отбросовъ (при 
откорме быковъ и содержанш молочныхъ коровъ — гуменные 
корма, барда, патока, жмыхи, дробина, отруби, а при содержанш 
свиней —  желуди, корнеплоды и разнообразные кухонные отбросы).

Однако правильное хозяйство, имеющее въ основе содержаше ' 
не только рабочаго, но и пользовательнаго, или такъ называемаго 
продуктивнаго, скота, въ настоящее время далеко еще не 
достигнуто въ крестьянскомъ быту, такъ какъ недостатокъ кормовъ 
вынуждаетъ пока ограничиваться содержатемъ одного рабочаго 
скота. А потому приходится обратить пока главное внимате на 
приготовлен ie въ собственномъ хозяйстве такихъ растительныхъ 
продуктовъ, которые, благодаря высокому содержант белковыхъ 
веществъ, мо г у т ь  з а м е н и т ь  недостаюнпе ж ив от ны е  
продукты.  Къ числу такихъ продуктовъ относятся, прежде 
всего семена бобовыхъ, ибо они содержать наибольшее количество

*) ВмйсгЬ съ водой, содержащейся въ ишцевыхъ продуктахъ и въ па- 
питкахъ, пища человека составляетъ не бол'Ье 5%  отъ его живого в'Ьса 

/а фунтовъ).
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белковыхъ веществъ, по сравнент съ семенами всЬхъ других' 
семействъ, въ особенности же по сравненда съ семенами хлеб 
нихъ злаковъ.

Зерна ржи содержать въ среднемъ около 10% белковыхъ ве 
ществъ, тогда какъ зерна бобовыхъ содержать не менее 20%, ; 
въ некоторыхъ видахъ бобовыхъ содержаше белковъ доходит, 
до 40%' KpQjSil» того, белковыя вещества хл’Ьбныхъ зеренъ рас 
положены только подъ самой оболочкой зерна, а потому главна 
часть ихъ попадаетъ въ отруби при просЪванш муки черезъ сит 
(ситный хлЪбъ поэтому содержитъ меньше белковыхъ веществъ 
чЪмъ рЬшетпый), тогда какъ въ зернахъ бобовыхъ белки распо 
ложены равномерно во всей массе зерна и нисколько не теряют 
въ своей питательности при удалеши кожуры (нанримеръ, npi 
варке гороха и фасоли).

Большое содержаше бЬлковыхъ веществъ, наряду съ высоким! 
содержашемъ углеводовъ и жировъ, и составляетъ, такичъ обра 
зомъ, главную причину громаднаго питательнаго значешя бо 
бовыхъ 1).

Действительно, зерна бобовыхъ составляют!» чрезвычайно сыт 
ную пищу, высоко ценимую многими народами; фасоль и горохт 
составляютъ постоянное блюдо у немцевъ, французовъ и англи 
чанъ; у насъ, въ Poccin, наиболее распространено воздЬлывани 
фасоли на Кавказе, где она составляетъ едва ли не важнейнШ 
пищевой нродуктъ. Во многихъ странахъ бобовыя воздЬлываютс» 
не только ради белковъ, т. е. какъ основная пища, но и кап 
п риправа  или лакомство.  Въ Испаши и Италш распростра
нены такъ называемые земляные  орехи (двояшки съ жир
ными сЬменами, очень известные и въ нашихъ южно-русскихт 
городахъ), продаваемые какъ любимое народное лакомство. Въ Ки
тае и Яноши не меньшее распространеше получила соя, жирны} 
семена которой идутъ на приготовлеше весьма острой приправы 
соуса, заменяющего горчицу.

Коренное русское населеше, къ сожалешю, еще мало оценил< 
значеше бобовыхъ и обыкновенно возделываетъ ихъ въ самомт 
неболыиомъ количестве на огороде, а не на полевой земле. Горохт 
считается во многихъ местахъ лакомствомъ, подобно маку и иод- 
солнухамъ, тогда какъ ему по праву должно бы принадлежать вт 
народномъ ииташи не меньшее значеше, чемъ гречневой круггё

1) Средни! составъ гороха и фасоли (при содержант въ зернахъ 14°/< 
воды): бЪлковъ—230/0, жира—3°/п и углеводовъ—52°/0 (остальное приходите* 
на долю древесины, кожуры и зольпыхъ веществъ). СреднШ составъ рж» 
и шпепицы (тоже при содержаши—14% воды): белковъ—12°/0, углеводовъ 66°/< 
(золы и древесины—(>%).
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или пшену. Горохъ содержитъ ровно вдвое больше б*лковыхъ 
веществъ, чемъ ржаная и пшеничная мука или гречневая и пшен
ная крупа.

Мало того, воздЪлываше гороха, благодаря его малой требо
вательности къ почв'Ь и высокимъ урожаямъ, въ большинстве 
случаевъ нредставляетъ для хозяина гораздо больнпя выгоды, ч4мъ 
воздЪлываше хлебовъ, а тёмъ бол'Ье гречихи или проса.

Еще большими урожаями на худшихъ почвахъ отличаются тЬ виды 
зерновыхъ бобовыхъ, семена которыхъ идутъ не на пищу чело
века, а въ кормъ животныхъ: къ этой группе кормовыхъ видовъ 
относятся лупины, KoncKie бобы и вики. Обмена этихъ видовъ 
отличаются еще более высокимъ содержашемъ белковыхъ веществъ 
(у лунииовъ оно достигаетъ 40% ) и только благодаря iieiipiiiT- 
ному вкусу или горечи непригодны для человека, тогда какъ 
ихъ кормовое значен]'е, напротив!., очень велико (въ виде посыпки 
они сдабриваютъ гуменныя корма лучше ржаной или овсяной 
муки).

4. Важ нЪ ш ш я свойства зерн овы хъ  бо
бовы хъ.

Разсмотримъ сначала виды, пригодные въ пищу человеку. Къ 
числу ихъ относятся горохъ, фасоль, чечевица и некоторые 
сорта бобовъ (такъ называемые огородные бобы, съ крупными 
плоскими семенами).

При выборе растешя приходится считаться прежде всего съ его 
требовашями къ климату (главнымъ образомъ, къ теплу и влагЬ) 
и къ почв’Ь (т. е. къ степени ея плодород1я). Наиболее требова- 
тельнымъ видомъ зерновыхъ бобовыхъ въ отношена! тепла является 
фасоль,  совершенно не выносящая заморозковъ и потому возделы
ваемая только въ южныхъ странахъ (изъ русскихъ губернШ только 
въ юго-западныхъ губершяхъ, но и тамъ она высевается не 
раньше мая; гораздо чаще фасоль встречается на Кавказе и въ 
Туркестане). При достаточномъ количестве тепла фасоль посне- 
ваетъ въ течеше трехъ месяцевъ, т. е. требуетъ столько же вре
мени, какъ овесъ. Такъ какъ першдъ безъ заморозковъ (отъ 
последняго весенняго заморозка до перваго осенняго заморозка) 
въ северныхъ и центральныхъ губершяхъ Poccin продолжается 
меньше трехъ месяцевъ, то возделываше фасоли на зерно очень 
затрудняется у насъ, темъ более, что въ течете летнихъ меся
цевъ тепла оказывается недостаточно для быстраго созревашя 
фасоли. Однако, если не требовать полной зрелости семянъ, а уби
рать стручья въ зеленомъ состояши, то фасоль можетъ быть воз-
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дЪлываема даже въ такихъ губершяхъ, какъ Ярославская и Вла- 
дшшрская.

Отваренные зеленые стручья, по своей питательности и хоро
шему вкусу, представляютъ незаменимое блюдо. При высеве въ 
начале мая сборъ стручьевъ можетъ продолжаться съ половины 
шня до августа, т. е. фасоль можетъ заменять мясо въ течете 
1У2 месяцевъ; а въ томъ случае, если семена вызреваютъ 
къ концу л'Ьта, она можетъ быть запасена и на зиму. Въ сухое 
жаркое лето она принесетъ лучппй урожай, чемъ все друпе виды

огородные бобы, если и возделываются у насъ на огородахъ, то 
подобно фасоли не на зерно, а на стручья (на семена ихъ возде
лывается больше всего въ Англш). Неспелыя стручья, содержание 
громадныя мягшя зерна по питательности не уступить мясу. Сорта 
съ более мелкими круглыми семенами вызреваютъ гораздо раньше 
°городныхъ и потому съ успехомъ возделываются даже въ 1уль- 
ской губернш на поляхъ. Однако семена ихъ менее пр1ятны на 
вкусъ и употребляются, главнымъ образомъ, для приготовления 
посыпки лошадямъ (почему и называются конскими бобами). До-

бобовыхъ.
Второе место по ко

личеству потребнаго те
пла заннмаютъ ого
родные бобы, кото
рые хоть и не такъ 
боятся заморозковъ, но 
зато растутъ очень 
долго (отъ 5 до 6 меся
цевъ). Вследств1е этого

Рис. 1. Фасоль, Phaseolus vulgaris L.
Рис. 2. Бобы огородные 

Vicia faba L.
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стоинствомъ бобовъ, какъ конскихъ, такъ и огородныхъ, является 
ихъ отношеше къ тяжелымъ почвамъ; на глинистыхъ иочвахъ 
они даютъ лучнне урожаи по сравненш со всЬми другими видами 
бобовыхъ.

На третьемъ Mtcrt — по потребности въ тепле—  нужно по
ставить чечевицу .  Это тоже растете теплыхъ климатовъ (больше 
всего сеется во Франщи), хотя вызреваетъ въ такое же короткое 
время, какъ фасоль (14 недель). Но все же чечевица выносить 
утренники и потому можетъ подвигаться на сЬверъ гораздо дальше 
фасоли. Чечевица даегь зерно чрезвычайно богатое белками и 
легко разваривающееся. Чечевичная похлебка составляетъ люби
мое кушанье многихъ южныхъ народовъ. Известно библейское 
сказаше, по которому Исавъ продалъ свое первородство Гакову за 
чечевичную похлебку. Русское население, къ сожалению, мало це
нить чечевицу, какъ пищевой продуктъ, и даже въ т ё х ъ  местно
сти хъ, где она возделывается на иоляхъ, крестьяне скармливаютъ 
ее лошадямъ (напримЬръ, въ Тульской и Нижегородской губернш). 
По урожаю зерна чечевица уступаешь фасоли, но за то даетъ пи
тательную нужную солому, представляющую прекрасный кормъ 
для лошадей и молочныхъ коровъ.

Наименее требовательнымъ къ теплу и почве видомъ зерно
выхъ бобовыхъ является, безъ сомнешя, горохъ.  Хотя горохъ 
требуетъ для своего развитая даже больше времени, ч'Ьмъ фасоль 
и чечевица (не менее 4 месяцевъ), но зато онъ совсЬмъ не 
чувствителенъ къ весеннимъ заморозкамъ, а потому можетъ быть 
высЬваемъ съ самыми ранними яровыми хлебами. Существуеть 
множество сортовъ гороха, начиная съ мелкозерныхъ зеленыхъ 
сортовъ, созр'Ьвающихъ месяцемъ раньше среднихъ белыхъ, и 
кончая крупнозерными белыми (напримЪрь, известный сортъ 
Виктор1я), которые даже при теиломъ климате требуютъ 5 меся- 
цевъ для полной спелости. Наиболее расиространеннымъ въ Poccin 
является желтый, или такъ называемый восковой  горохъ,  
отличаннщйся средней продолжительностью роста и малой требо
вательностью къ почве. Есть одна разновидность гороха, съ тем
ными зернами и красными цветами (обыкновенный горохъ имЬетъ 
белые цветы), которая съ успехомъ возделывается даже на самыхъ 
тощихъ песчаныхъ иочвахъ —  это такъ называемая пелюшка 
(песчаный горохъ), сорть, весьма распространенный въ Пруссш и 
въ Польше.

Не страдая отъ заморозковъ, горохъ зато не выносить ни 
сильнаго ненастья ни продолжительной жары и засухи. Въ пер- 
вомъ случае онъ забодеваетъ отъ нападешя грибковъ (мучная 
роса, ржавчина), и тлей, во второмъ случае — отъ нападешя
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жучковъ (гороховаго зерновика), вследств1е чего и не возделы
вается вовсе въ южныхъ странахъ. Тамъ его заменяют!, различ
ные друпе виды (во Франщи, въ Грецш и на Кавказе такъ 
называемый нутъ ,  или баранШ горохъ, а въ нашихъ южныхъ 
губершяхъ иногда угловой горохъ или ч и н а, которая имеетъ зерно 
не круглое, а ребристое). Нутъ (называемый также пузырникомъ по 
форме вздутыхъ пузырчатыхъ бобиковъ) не страдаетъ ни отъ зерно
вика ни отъ тли, хорошо выноситъ засухи и жары и мирится 
съ самыми каменистыми почвами. Чина, хотя и подходитъ къ на
шему климату и тоже не страдаетъ отъ насЬкомыхъ, но даетъ 
зерно худшаго вьуса, содержащее даже ядовитое вещество (въ Са
ратовской ryoepuin въ номещичьихъ хозяйствах!., кормившихъ 
своихъ рабочихъ чиной, бывали даже смертные случаи).

Возделывате гороха встречается у насъ во всехъ губершяхъ, 
но въ наиболее северныхъ, вследств1е краткости лета, прехо
дится убирать горохъ въ неспелоиъ виде. Въ Ярославской губер
нш, напримеръ, образовался особый промыселъ нриготовлешя 
зеленаго горошка, вылущеннаго изъ неспелыхъ стручьевъ. Зеле
ный горошекъ, какъ пищевой продуктъ, несомненно, является еще 
более ценнымъ и питательнымъ, чемъ спелый горохъ, и нахо
дить себе въ городахъ прекрасный сбыть. А потому для всехъ 
тЬхъ местностей, где возделываше фасоли и бобовъ не обезпе- 
чено, возделываше гороха можно рекомендовать, независимо оп> 
того, вызреваетъ ли онъ вполне, или только даетъ стручья и 
«зеленый горошекъ».

Рис. 3. Чечевица, Ervum 
Lens L.; в^тка съ готовыми 

стручками.

Рис. 4. Путь, баранш го
рохъ, Cicer arietinum L.
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Можно сказать вообще, что въ мЪстностяхъ съ холоднымъ 
климатомъ и короткимъ .тЬтомъ приходится предпочитать горохъ, 
въ м'Ьстностяхъ же съ жаркимъ климатомъ и длиннымъ л1.томъ 
горохъ заменяется фасолью. Но питательное значеше и урожай
ность того и другого вида почти совершенно одинаковы.

Къ кормовымъ  видамъ  зерновыхъ бобовыхъ, кроме упо- 
мянутыхъ конскихъ бобовъ и чечевицы, относятся различные 
сорта вики и лупина.

Наибольшимъ разнообраз1емъ сортовъ, разновидностей и видовъ 
отличается родъ вика, начиная съ нарбонской вики, весьма 
наноминающей конскче бобы по крепкому стеблю, крупнымъ 
листьямъ и толстому стручку, и кончая стелющимися и вур- 
щимися сортами вики, дикопроизрастающими (какъ, напримеръ, 
мышиный горошекъ или вика призаборная). Однако для по
левой культуры у насъ употребляются только три вида: черная 
вика, белая вика и мохнатая вика. Черная  вика  чаще всего 
высевается въ смеси съ овсомъ на зеленый кормъ или на сено, 
такъ какъ смесь эта черезъ два месяца даегь большой укосъ пре- 
краснаго сена. Для возделывашя на зерно следуетъ предпочесть 
белую в и к у, такъ какъ она отличается большей скороспелостью 
и плодовитостью, чемъ черная вика, и даетъ зерно лучшаго каче
ства (съ более тонкой кожурой, болышшъ содержашемъ белковъ 
и безъ горечи). По своему составу зерно белой вики приближается 
къ чечевице, которая тоже возделывается иногда на кормъ1). 
Однако чечевица вызреваетъ гораздо позже вики (въ особенности 
крупноплодная) и даетъ меныше урожаи зерна и соломы.

Такъ какъ вика имеетъ длинный стелющШся стебель, то для 
поддержки стеблей полезно примешивать къ семенамъ вики не
большое количество быстро растущихъ хлебовъ, лучше всего яч
меня. Овесъ вызреваетъ позже ячменя и более пригоденъ для 
подсева къ черной вике. Чечевица, какъ мелкое приземистое ра
стете, не нуждается въ подсеве злаковъ. Преимущество этого 
растешя заключается еще и въ томъ, что стручки его не такъ 
легко трескаются отъ жары, какъ стручья вики, и потому уборка 
не требуетъ такой осторожности и быстроты, какъ при возделы- 
ванш вики, у которой весьма часто чрезъ осыпку теряется много 
зерна.

Кроме яровыхъ сортовъ вики, известны и озимые п многолет- 
Hie сорта. Носледше возделываются исключительно для получешя 
сена. Озимая же вика служить отчасти для получешя зеленаго

Minn! г̂ороха*0*0 очеРедь 11 бйлая вика иногда употребляется въ шицу, вза-
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корма, отчасти для получешя семянъ. Этотъ сортъ вики (извест
ный также подъ назвашемъ мохнатой или песчаной вики) высе
вается осенью съ озимой рожью и даетъ самый раннШ кормъ, 
такъ какъ скашивается во время колошешя ржи, примерно, на 
целый несяцъ раньше яровой смеси (овса съ викой).

Но содержанш белковъ кормовая вика въ цвету вдвое пре
восходить цветуице хлеба (овесъ и рожь), а потому чрезвычайно 
способствуетъ сдабривашю зеленаго корма. Точно также и посыпка 
изъ виковыхъ семянъ содержать въ 2— 2*/2 раза больше бел

ковъ, чемъ посыпка ржаная или овсяная (въ 100 частяхъ вико
выхъ семянъ содержится 26 частей белковъ, а въ овсе и ржи— 
оть 10 до 12).

Наиболее урожайнымъ видомъ кормовыхъ бобовыхъ, возделы- 
ваемыхъ на зерно, являются к о н с к i е бобы. Урожай зерна у 
конскихъ бобовъ обыкновенно значительно превосходить овсяные 
урожаи, а по питательности его семена вдвое превосходять пита
тельность овса (при одинаковомъ содержанш крахмала консше 
бобы содержать вдвое больше белковъ, тогда какъ овесъ содер
жим больше древесины и жира). Къ недостаткамъ конскихъ бо
бовъ нужно отнести то, что они требуюгь продолжительнаго лета 
(при одновременномъ высеве вызреваютъ на целый месяцъ позже 
овса) и плодородной почвы, а также и то, что солома ихъ почти

Рис. G. KoiicKie бобы, Vi- 
cia Faba, Faba vulgaris; 
верхушечный поб'Ьгъ; a — 
чашечка, b—цвйтокъ, с— 
лепестки, d — тычинка съ 
пыльниками, е — рыльце,

Рнс. 5. Горохъ кормовой, 
Pisum arvense L.

/'—нлодъ, д—сЪмя.
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непригодна въ кормъ, такъ какъ листья осыпаются, а стеоли 
сильно грубеютъ, на иодоб!е кукурузныхъ и могутъ быть скармли
ваемы, подобно озимой соломе, только въ виде сечки съ мучной 
присыпкой. Этогь же недостатокъ црисущъ и луиинамъ, хоти и 
въ меньшей степени.

Главны мъ достоинствомъ л у п и н о в ъ является ихъ способность 
расти на самыхъ плохихъ почвахъ. Желтый лупинъ предиочитаетъ 
легия почвы и даетъ высоте урожаи даже на чисто иесчаныхъ
ночвахъ.

Рис. 7. Vicia Faba, Faba vulgaris; 
д-йлое pacTonie, въ цв'Ьту.

Рис. 8 Желтый дупинъ, Lupinus 
luteus L.; цветущее pacTeuie н 
корень, а—цв'Ьтокъ съ боку, Ь— 
цв'Ьтокъ спереди, с—стручекъ, 
d—створка стручка съ внутреп- 

пей стороны, е—сбмя.

Сишй лупинъ, напротивъ, лучше растегь на тяжелыхъ почвахъ 
и потому наиболее пригоденъ для улучшешя глинистыхъ почвъ. 
Лупинъ, подобно конскимъ бобамъ, требуеть длиннаго лета, темъ 
более, что гораздо чувствительнее къ заморозкамъ и не можетъ 
быть высеянъ рано. Семена луииновъ отличаются наиболее вы- 
сокимъ содержашемъ белковъ (35—40%), но кормовое достоин
ство ихъ понижается сильной горечью и ядовитыми свойствами. 
Наиболее мирятся съ горечью овцы, и потому лупинъ, главнымъ
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образомъ, и возделывается въ гЬхъ м'Ьстиостяхъ, где занима 
овцеводствомъ. Но горькая и ядовитая вещества могутъ быть 
лены вымачивашемъ сЪмяиъ въ горячей воде, такъ какъ в 
ства эти легко растворяются въ воде, тогда какъ белю 
углеводы растворяются весьма мало. Вымоченныя семена 
особаго опасешя можно скармливать всемъ домашнимъ животш 
въ особенности въ виде посыпки къ гуменнымъ кормамъ (ко. 
мякине и соломенной резке). Зато солома лупиновъ соверш 
непригодна въ кормъ, не только потому, что стебли быстро j 
вянеютъ, но, главнымъ образомъ, потому, что обладаютъ п 
такими же ядовитыми свойствами, какъ зерна, вымачиваш- 
соломы, конечно, по громоздкости и малой питательности п т  
не применяется. Безполезная потеря громаднаго урожая coj 
представляла бы важнейшую помеху для культуры лупин 
если бы не нашлось другого ирименешя этой соломе, чрезвыч 
полезнаго для гЬхъ иочвъ, на которыхъ обыкновенно приход 
возделывать Лунины. Примкнете это заключается въ запашке 
ломы на зеленое удобреше.

3. Возд-ЬдываМе бобовы хъ на зел ен ое  
удобрещ е.

Всякому огороднику и земледельцу хорошо известно, что 
регной улучшаетъ почву: она становится более плодородной и р 
сохраняетъ приданную ей рыхлость. Приготовляя искусств 
землю для горшечныхъ цветовъ, садоводы всегда смешив; 
землю или песокъ съ чернымъ перегноемъ, иолученнымъ п 
продолжительнаго сопревашя листьевъ, сорныхъ травъ и nai

Навозное удобреше полезно не только потому, что оно вно 
питательный вещества, нужныя растешямъ, но и потому, чтс 
улучшаетъ физичесия свойства почвы, облегчаетъ механиче< 
обработку. Особенное значеше внесешя перегноя представляет] 
почвъ слишкомъ легкихъ, сыпучихъ, и для иочвъ СЛИШКОМ! 
желыхъ и вязкихъ, т. е. для несчаныхъ и глннистыхъ ночв!

Однако запасъ навознаго удобрешя во всякомъ хозяйстве 
столько ограниченъ, что его едва хватаетъ на удобреше ноле! 
резь б— 9 летъ, при чемъ полезное дейптае навоза обыкнов 
утрачивается уже по истечеши 2— 3 летъ, когда навозъ успев 
совершенно сопреть и обратиться въ зольныя вещества. Въ 
этого у земледельцевъ уже давно возникло желаше заменить 
возъ канимъ нибудь другимъ, более дешевымъ источникомъ i 
гиоя. Такимъ источникомъ являются прежде всего корни и

Для чего надо сЬять бобовыя растен!я?
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жнивные остатки, которые получаются после уборки полевыхъ 
посЬвовъ. Этихъ остатковъ получается тЬмъ больше, чемъ глубже 
и сильнее разрастаются корни и ч'Ьмъ больше листвы опадаетъ до 
уборки и ч'Ьмъ выше жниво.

Бобовыя отличаются вообще более сильными корнями, ч'Ьмъ 
хлебные злаки, листья ихъ легче осыпаются, и при уборке, если 
она производится косою (а не выдергивашемъ руками), получается 
тоже много стеблевыхъ остатковъ, въ особенности отъ растешй 
съ толстыми стеблями, какъ консте бобы и лупины. Всл'Ьдств1е 
этого бобовыя образуютъ вообще гораздо больше почвеннаго пере
гноя, Ч'Ьмъ хлеба, при чемъ этотъ перегной, благодаря болЬе вы
сокому содержашю белковъ, перепр'Ьваеть быстрее и полнее, ч’Ьмъ 
соломистое жниво злаковъ, которое на тяжелыхъ почвахъ сохра
няется чрезвычайно долго и потому принеситъ медленно пользу. 
Чтобы еще больше увеличить количество перегноя, достаточно при
бегнуть къ запашке всей надземной части растешй. Къ такому 
npieM y стали прибегать въ землед’Ьлш уже съ древнМшихъ вре- 
менъ. Въ сочинешяхъ римскихъ писателей встречаются указашя, 
что запашка посЬвовъ для удобрешя почвы практиковалась у рим- 
лянъ (въ теперешней Италш) еще до Рождества Христова, т. е. 
почти две тысячи лЬть тому назадъ.

Въ настоящее время это «зеленое удобрен1е» составляетъ очень рас
пространенный снособъ удобрешя песчаныхъ почвъ, въ особенности 
въ Германш, во Франщи и у насъ въ Польше. Въ этомъ отно- 
uienin весьма удобными растешями считаются гречиха и шпергель, 
такъ какъ они растутъ чрезвычайно быстро, не нуждаются ни въ 
какомъ удобренш и отличаются очень богатой листвой и нужными 
стеблями, всл4дств1е чего легко запахиваются и быстро перепрЬ- 
ваютъ въ почве.

Шпергель предпочитаете бол'Ье тяжелыя почвы и не выносить 
засухъ, а гречиха мирится и съ песчаными почвами и лучше 
выносить засухи. Но оба растешя, благодаря короткому иерюду 
роста и слабому развитда корней, даютъ сравнительно небольшую 
укосную массу, въ свежемъ состоят и она весить въ лучшемъ 
случаё 400— 500 пудовъ на десятину, а въ сухомъ состоянш— 
всего около 100 пудовъ, тогда какъ высушенный навозъ, вывози
мый для удобрешя казенной десятины, весить около 600 пудовъ 
(а въ сыромъ— 2.400 пуд.). Такъ какъ оба растешя укореняются 
мелко, т. е. черпаютъ питательныя вещества изъ того самаго слоя, 
откуда ихъ выбираютъ корни хл'Ьбныхъ посЬвовъ, то, следова
тельно, зеленое удобреше шпергельное или гречишное, строго го
воря, не обогащаетъ почву питательными веществами, хотя все же 
облегчаетъ питаше следую щи мъ посевамъ, такъ какъ изъ пере-
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превающей урожайной массы зеленаго удобрешя хлеба легче мо
гутъ усваивать питательные вещества, чЪмъ изъ почвы.

СовсЪмъ иначе дело обстоитъ въ томъ случае, если на зеле
ное удобреше возделываются бобовыя. Укореняясь гораздо глубже 
хлебовъ, бобовыя  п ит а ю т с я  на с ч е т ъ  подпочвы,  следо
вательно, переносятъ питательный вещества изъ глубокихъ слоевъ, 
недостунныхъ корнямъ хлебныхъ посевовъ, и обогащаютъ ими, въ 
случае запашки, пахотный слой. Кроме того, бобовыя, благодаря 
клубеньковымъ наростамъ на корняхъ, о богащаютъ  почву  
азотомъ,  т. е. наиболее дорогимъ удобрительнымъ веществомъ, 
особенно важнымъ для хлебовъ, тогда какъ все друпя растешя 
питаются почвеннымъ азотомъ и, следовательно, не увеличиваютъ, 
а скорее уменыпаютъ количество доступныхъ азотистыхъ солей 
въ почве. Впрочемъ, на легкихъ почвахъ, а при избытке влаги 
и на тяжелыхъ, азотистыя соли осенью уходятъ въ подпочву, вы
щелачиваются и становятся недоступными для хлебнаго посева, а 
потому зеленое удобреше приносить некоторую пользу уже темъ, 
что предупреждаетъ потери почвеннаго азота черезъ выщелачива- 
Hie, ибо перехватываеть и превращаетъ почвенный азотъ въ не- 
растворимыя белковыя вещества.

Третье преимущество бобовыхъ заключается въ томъ, что они 
даютъ сравнительно съ гречихой и шпергелемъ гораздо большую 
укосную массу. Если къ этому прибавить сильное развит1е кор
ней, то очевидно, что бобовыя  п р е д с т а в л я ю т ъ  самый 
обильный  и дешевый и с т о ч н и к ъ  поч вен наг о  пере
гноя. Наконецъ и но к а ч е с т в у  своему перегной, образующШся 
изъ бобовыхъ, очень выгодно отличается отъ перегноя, получен- 
наго после злаковъ или гречихи и шпергеля, ибо перегной 
бобовыхъ  содержитъ  вдвое больше б е л к о в ы х ъ  ве
ществъ ,  которыя снособствуютъ более быстрому сопревашю его 
въ почве. Въ частности лупины, отличаюийеся глубоко идущимъ 
въ нодпочву толстымъ стержневымъ корнемъ (на подоб1е моркови), 
увеличиваютъ полезное дёйств1е посева темъ, что глубоко раз
рыхляю т ъ почву,  ибо пустоты, образованный въ подпочве 
толстыми корнями и занятыя ими, сохраняются весьма долго, въ 
течеше всего перюда истлевашя корней.

Изъ всехъ бобовыхъ наибольшее значеше для зеленаго удобре
шя имеютъ те виды, которые даютъ наиболыше урожаи на иесча- 
ныхъ и глинистыхъ почвахъ, т. е. на почвахъ, более всего ну
ждающихся въ обогащенш нерегноемъ, а следовательно, и въ зеле- 
номъ удобренш. На песчаныхъ почвахъ лучнне урожаи получаются 
при возде,шванш желтаго луиина, а на глинистыхъ почвахъ— отъ 
сшшго лупина. Оба растешя даютъ сильные, далеко идунце въ

2*
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подпочву корни, образуюсь растеше съ кр1шкимъ стеблемъ, сильно 
разветвленнымъ и одётымъ обильной листвой и черезъ 3— 4 ме
сяца после посева, къ началу цвЪтешя, т. е. ко времени запашки, 
усп'Ьваютъ образовать громадный урожай, надземная часть кото- 
раго веситъ въ 2— 3 раза больше укосной массы шнергеля и гре
чихи. Въ среднемъ можно принять, что съ укосной массой лугга- 
новъ въ благоupifiTHue годы можетъ быть запахано отъ 800 
до 1200 пудовъ зеленаго удобретпя, т. е. отъ трети до половины 
нормальнаго навознаго удобрешя. Однако, если принять въ 
расчетъ подземныя части и если сравнить содержаше перегноя 
(сгораемыхъ органическихъ веществъ) и отдЪльныхъ питательныхъ 
веществъ въ зеленомъ удобреши лупнновъ и въ обыкновенномъ 
хлЪвномъ навозе, то разница получится еще менее резкая. Нод- 
зеиныя части лупиновъ по iitcy составляютъ не менее */4 части 
надземиаго урожая, следовательно, ири 200 пудахъ сухой укосной 
массы получится общаго Btca урожая около 250 пуд., въ кото- 
рыхъ содержится 5 %  азота (12 пуд.), 2°/0 кали (5 нуд.) и 
11/20/о фосфора (4 пуд.). Такъ какъ въ навоз!; содержится 12 иуд. 
азота, 15 пудовъ кали и 6 пуд. фосфора, то, следовательно, зеле
ное удобреше вЪсомъ въ 250 нуд. вносить такое же количество 
азота, • какъ навсзъ, и заметно уступаетъ навозу лишь въ отно
шен! и фосфора и кали (2/3 и 1/3).

Но уже одно то обстоятельство, что зеленое лупи новое удобре
ше обогащаетъ почву такимъ же количествомъ азота, какъ на
возное удобреше, нока;!Ываетъ, какое громадное значеше принадле
жать лунинамъ въ деле улучшешя почвъ, нуждающихся не только 
въ перегное, но и въ азот*. Наиболее нуждаются въ азотистомъ 
удобрен!» песчаныя почвы, а потому лупины и получили наиболее 
широкое применеше на иесчапыхъ иочвахъ. Громадныя площади 
песка, остававппяся прежде невозделанными, благодаря лунинамъ 
сделались настолько плодородными, что стали давать xopoiuie хлеб
ные урожаи безъ навознаго удобрен!я. Наиболее поразительный и 
поучительный примерь въ этомъ отношенш пpeдcтaвJяeгь боль
шое помещичье хозяйство въ Ilpyccin, Люпицъ, извЬстнаго хо
зяина Шульца. Въ результат  ̂ своей многолетней практики, этогъ 
хозяинъ сделался самымъ рьянымъ проповедникомъ зеленаго удо
брешя и въ частности возделывашя желтаго лупина на песчаныхъ 
иочвахъ. Въ его хозяйстве луппнъ высевался на самыхъ безилод- 
ныхъ пескахъ, единственно съ помощью минеральныхъ удобрешй 
(костяной муки и каинита), и вследъ за луниномъ, высеянная въ 
этомъ же году рожь давала высоте урожаи безъ всякаго азоти- 
стаго удобрешя. Кроме ржи, съ успехомъ возделывались карто
фель и гречиха и даже озимая пшеница.
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Въ нагаемъ климате, къ сожалешю, не приходптся мечтать о 
томъ, чтобы получить отъ зеленаго удобрешя татя же выгоды, 
катя получаются на Западе. Прежде всего затрудняется воздЬлы- 
ваше озимыхъ хлебовъ посл'Ь Лунина, такъ какъ лупинъ сильно 
просупшваетъ землю и освобождаетъ поле слишкомъ поздно. 
Известно, что сентябрьсте посевы озимыхъ въ большинства слу- 
чаевъ у насъ бываютъ ненадежны (всл’Ьдсше раннихъ морозовъ 
и недостаточно теплой осени); озимые приходится поэтому высе
вать не позднее половины августа, а къ этому времени лупинъ, 
хотя и можетъ быть уже запаханъ, но не успЬваетъ достаточно 
перепреть, чтобы служить удобрешемъ для ржи, тЬмъ бол'Ье, что 
въ сухой почве сопр'Ьваше запаханпаго луппна происходить 
весьма медленно. Даже посл'Ь самыхъ раннихъ, скашиваемыхъ въ 
цвету посЬвовъ, какъ шпергель, гречиха и вика съ овсомъ, почва 
просушивается настолько, что запаханное зеленое удобреше не 
успеваетъ перепреть ко времени посЬва ржи, несмотря на про
межуток времени въ 11/2— 2 месяца (съ половины или конца 
поня до половины августа). ВслЬдсгае этого рожь по зеленому 
удобренно можетъ удаваться только въ тЬхъ случаяхъ, когда въ 
течете лЬтнихъ мЬсяцевъ идутъ частые дожди, когда запаханное 
удобреше, благодаря рыхлой песчаной почве и обилпо влаги, успЬ
ваетъ хорошо перепреть ко времени посева ржи. Татя услов1я 
встречаются только въ западныхъ губершяхъ, польскихъ, прибал- 
тШскпхъ; въ центральныхъ и степныхъ губершяхъ Россш чаще 
всего л'Ьтше месяцы отличаются сухой погодой. Этимъ и объ
ясняется, почему въ западныхъ губершяхъ зеленое удобрете 
практикуется гораздо чаще, хотя, конечно, тутъ имеетъ не малое 
значеше более близкое знакомство съ этимъ ир1емомъ удобрешя, 
которымъ мы обязаны нашимъ западнымъ соседямъ— немцамъ.

Но если зеленое удобреше не допуснаетъ во многихъ случаяхъ 
возд'Ёлыкашя озимыхъ вследъ за запашкой удобрешя, то оно 
можегь быть съ неменьшей выгодой использовано яровыми посе
вами. Въ этомъ случае сухость почвы, хотя и не теряетъ своего 
значешя (такъ какъ она вызываетъ более медленное сопреваше 
заиаханнаго удобрешя), но все же не оказываетъ прямого вл1я- 
1пя на хлебный посЬвъ, а перщъ сопревамя зеленаго удобрешя 
растягивается на всю осень, т. е. на лишнихъ 1*/2— 2 месяца 
(съ половины августа до начала или половины октября, когда по 
недостатку тепла иеренрЬваше останавливается). Такимъ образомъ 
ко времени посева ярового хлеба почва успеегь запастись доста- 
точнымъ количествомъ влаги и питательныхъ веществъ, а потому 
яровой хлебъ даетъ, конечно, болышй урожай, чемъ озимый. 
Въ нЬкоторыхъ случаяхъ, напримеръ, на рыхлыхъ песчаныхъ поч-
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вахъ, выгоднее помещать вследъ за зеленымъ удобрешемъ кар
тофель,  который можетъ служить более удобнымъ предшествен- 
никомъ для озимаго хлеба. При воздЬлываши ранняго сорта, 
картофель освобождаете поле уже вь irojt (черезъ три месяца 
после посадки) и не такъ просушиваегь почву, какъ яровые 
хлеба (пропашка междурядШ можетъ быть произведена безъ оку- 
чивашя).

6. Возд’ЬлываМе зер н овы хъ  бобовы хъ на 
зелены й корм ъ.

Зеленое удобреше оказывается удобнымъ и дешевымъ сред- 
ствомъ для улучшены почвы только въ томъ случае, если оно не

требуетъ целаго года, 
т. е. потери одного хлеб- 
наго урожая. А такъ 
какъ въ нашемъ кли
мате воздел ываше позд- 
нихъ видовъ бобовыхъ, 
каковы лупины, зача
стую вынуждаетъ отка
заться отъ посева ози- 
мыхъ въ годъ посева 
и запашки зеленаго 
удобрешя, то прихо
дится изыскивать другое 
средство для улучшения 
почвы, а именно, воз
делывать въ паровомъ 
клину раншя зерновыя 
бобовыя на зеленый 
кормъ, запахивая ихъ 
пожнивные остатки въ 
качестве зеленаго удо- 

Рис. 9. Мохнатая вика, Vicia villosa Roth, брешя. Разумеется, та
кое удобреше но коли

честву запахиваемой зеленой массы составить не более 1/3 полнаго 
зеленаго удобрешя, но все же и это количество, если иметь въ виду 
большое содержаше въ ней азота, составляетъ очень ценное удо
бреше. Действительно, если съ лупиномъ вносится 12 пудовъ 
азота, столько же, сколько содержится его въ 2400 иудахъ 
хорошаго навоза, то съ пожнивными и корневыми остатками
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вики или сераделлы будетъ все же внесено 3 — 4 иуда азота, 
т. е. такое количество, которое вполне покрываетъ потребности 
хорошего урожая. Самымъ обычнымъ растешемъ на зеленый кормъ 
является у насъ в и к а, которая, однако, никогда не высевается 
одна, а смешивается съ овсомъ или съ рожью, смотря по тому, 
будетъ ли это озимая или яровая вика. Изъ озимыхъ викъ 
переносить наши зимы лучше другихъ мохнатая вика; однако и 
она не выдерживаетъ слишкомъ суровыхъ зимъ и потому встре
чается только въ западныхъ и южныхъ губершяхъ. Въ Полтав
ской губернш мохнатая вика въ смеси съ 
рожыо давала самый раншй зеленый кормъ 
(какъ разъ въ пору наибольшей безкормицы) 
и по урожаю значительно превосходила 
яровую мешанку (овса съ черной викой).

Преимущество мохнатой вики по срав- 
нен1ю съ яровой заключается еще въ томъ, 
что она мирится съ самыми тощими почвами 
(почему называется песчаной), тогда какъ 
черная вика предночитаетъ более тяжелыя 
суглинистая почвы или же требуетъ навоз- 
наго удобрешя (обыкновенно высЬвается 
по навозному пару).

Другими бобовыми растешями, часто высеваемыми въ пару 
на зеленый кормъ, являются сераделла, песчаный горохъ или пе- 
люшка и однолЪтшй клеверъ (пунцовый или инкарнатный съ ко- 
лосовиднымъ соцвЪтешемъ). Эти pacieHin нетребовательны и воз
делываются на легкихъ и песчаныхъ почвахъ въ польскихъ и 
ирибалтШскихъ губершяхъ. По урожайности устуиаютъ виковой 
смеси, но зато могутъ быть высеваемы въ чистомъ виде, а 
иногда подсеваются къ хлебамъ и даютъ такъ называемый по
ж н и в н ы й  кормъ.

Препятств1емъ для возделывашя бобовыхъ на зеленый кормъ 
является чаще всего засушливый климатъ, во первыхъ, потому, 
что при такомъ климате однолЪтшя растен!я даютъ ничтожные 
укосы, а во вторыхъ, потому, что возделываше въ пару кормовыхъ 
растешй, сильно просушивающихъ почву, отражается гибельно на 
урожае озимаго хлеба. Въ засушливомъ климатЬ приходится паръ 
взметывать какъ можно раньше (если не съ осени, то весной) и 
оставлять его въ разрыхленномъ виде, чнстымъ отъ сорныхъ 
травъ, въ течен1е всего лета. Такой паръ называется чернымъ,  
въ отлич1е огь зеленаго или пастбищнаго пара (заросшаго 
травами и служащего для выпаса скота) и занятого  пара (слу- 
жащаго для получе!пя лншняго урожая).

Рис. 10. Вика кормовая, 
черная, яровая, Vicia 

sativa.
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При бол'Ье умЪренномъ климатЬ, какимъ по количеству до
ждей отличаются всЬ сЬверныя, западный и центральный губернш 
Россш, занятой паръ съ посЬвомъ бобовыхъ на зеленый кормъ 
является весьма выгоднымъ средствомъ де только въ отношеши 
улучшешя почвы, но въ смысла и получешя кормовъ. 'Гаме посгЬвы, 
принося гораздо больше корма, чЪмъ его получается на зеленомъ 
пару, иозволяютъ производить взметъ пара въ одно время съ зе- 
ленымъ пастбищнымъ паромъ (въ концЬ iioHH) и въ то же время 
не только не истощаютъ почву, но, напротивъ, обогащаютъ ее

въ отношении азота. Кром'Ь того, бла
годаря густому растительному покрову, 
почва сохраняется въ бол’Ье рыхломъ 
состоянш, легко пашется, и получается 
мягкая пушистая пашня, которая npi- 
обр’Ьтаетъ спЬлость быстрЪе твердой, 
глыбистой пашни утолочениаго наст- 
бищнаго пара.

Такимъ образомъ занятой паръ, 
(̂ /  хотя и уступаетъ черному пару по 

запасу влаги, но заметно превосхо
дить поздшй зеленый паръ, какъ по 
рыхлости, такъ и но запасу пита
тельныхъ веществъ, а такъ какъ 
пастбищный паръ въ Россш пока 
составляетъ почти общее правило, не 
только у крестьянъ, но и у пом'Ьщи- 
ковъ, то переходъ къ занятому пару 
съ B03fl1uibiBaHieMb бобовыхъ на зеле
ный кормъ составилъ бы существенное 
усовершенствоваше въ русскомъ хо- 
зяйств’Ь, какъ въ смысла улучшешя 
почвы, такъ и въ смыыгЬ увеличен in 
количества кораовъ. Переходъ же къ 

чистому черному пару станетъ возможнымъ только тогда, когда 
будетъ обезнечено стойловое кормлеше скота.

Рис. 11. Сераделла, Ornitho- 
pus sativns Brot.; a — в1;тка 
съ цветами, b—в’Ьтка съ чле
нистыми стручками, с — цв’Ь- 

токъ, <7 — лодочка.

7 В аж нейш ая свойства корм овы хъ  
бобовыхть.

Бобовыя, возд^лываемыя на зеленый кормъ, принадлежать 
исключительно къ однолЬтнимъ растешямъ, цвЬтущимъ въ годъ 
лосЪва.
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Хотя эти растешя и даютъ xopoinie укосы, въ особенности въ 
смеси съ хлебами, но то обстоятельство, что они являются одно
летними, вынуждаетъ хозяина каждый годъ тратиться на семена 
и ежегодно производить обработку почвы такъ же, какъ и подъ 
хлеба.

Для получешя сЬна гораздо выгоднее прибегать къ возделы- 
вашю м н о г о л е т н и х ъ растешй, приносящихъ нисколько уко- 
совъ и не требующихъ ежегодныхъ затрать на обработку и обсЬ- 
менеше. Действительно, многолетшя травы обыкновенно подсЬ- 
ваются къ последнему хлебному посеву, следовательно, не ну
ждаются въ особой обработке почвы даже въ годъ посева, а семена 

'I ихъ хотя и дороги, но зато приносить урожаи въ течете нЬ- 
сколышхъ леть. Многолетшя бобовыя въ смысл* улучшешя почвы 
значительно превосходягь все одио.тЬтше виды, какъ зерновые, 
такъ и возделываемые на зеленый кормъ.

Дело въ томъ, что они укореняются гораздо глубже, даютъ 
ежегодно громадное количество перегноя съ корнями, опавшими 
листьями и остатками стеблей и, кроме того, прев{ ащаюгь, благо
даря сильному развитш корней, распыленную почву въ мелко 
комковатую, зернистую, рыхлое губчатое строеше которой после 
вспашки сохраняется гораздо дольше, чемъ при воздЪлываши однихъ 
хлебовъ. Улучшеше почвы сказывается прежде всего тЬмъ, что 
хлеба, высеваемые по пласту, после возделывашя многолетнихъ 
бобовыхъ, всегда отличаются буйнымъ ростомъ и не требуютъ ни 
сложной обработки ни дополнительная) удобрешя. Такимъ обра- 
зомь возделывашемъ многолетнихъ кормовыхъ бобовыхъ одновре
менно достигаются двЬ цЬлн: почва улучшается и обогащается въ 
отношенш азота и хозяйство обезпечивается хорошимъ кормомъ, 
при чемъ и та и другая цель достигается гораздо полнее, чемъ 
при возделывэнш однолЬтнихъ бобовыхъ.

По продолжительности роста кормовыя бобовыя можно разбить 
на две группы: большинство растешй первой группы отрастаетъ 
въ годъ посева настолько мало, что не даетъ укоса, а потому 
первый укосъ обыкновенно производится только на второй годъ; 
на третШ годъ укосъ немного сокращается, а на четвертый годъ 
убыль растешй настолько велика, что укоса не производится, по- 
сЬвомъ пользуются какъ выгономъ или же посевъ перепахивается, 
чтобы дать место хлебамъ. Къ этой группе относятся все виды 
клевера.

Ко второй групп* нужно отнести те виды кормовыхъ травъ, 
которые отрастаютъ быстрее клевера, даютъ хоропнй укосъ уже 
въ течете перваго года (осенью) и держатся на одномъ месте 
не 2— 3 года, а смотря по климату и почве—5, 10, 15 лЪтъ, при



26

чемъ ежегодно могутъ давать нисколько укосовъ. Важнейшимъ 
растешемъ этой группы является люцерна.

Растешя первой группы обыкновенно возделываются на поле
вой земле, такъ какъ занимаютъ поле не более 2— 3 летъ (въ 
смеси съ тимовеевкой 5— 6 летъ), тогда какъ растешя второй 
группы удобнее помещать на особыхъ участкахъ вне полевого 
севооборота или на лугахъ. Сообразно съ этимъ и различается 
два вида травосеяшя— нолевое и луговое.

Разсмотримъ сначала те виды кормовыхъ бобовыхъ, которые 
пригодны для полевого травостятя.

Наиболее распространеннымъ видомъ этой группы является, безъ 
сомнЪшя,красный п ос евн ой  клеверъ.Этотъклеверъ встре

чается у насъ и динорастущимъ на лугахъ, но отличается отъ 
дикаго меньшей долговечностью, большей урожайностью, а от
части по внешнему виду. Стебель посевного клевера длинней 
и мягче, несетъ больше листвы, листья шире и крупней, цве
точный головки на длинныхъ стебелькахъ. Если бы не про
исходило естествениаго обсеменения клевера п смены одного 
поколешя другнмъ, то клеверъ могь бы существовать всего 
3 лета, считая съ посЬвиымъ летомъ, но въ действительности 
онъ держится иногда и дольше, хотя наиболыше укосы всегда 
получаются во второе и третье лето, а затемъ укосы быстро 
падаютъ (вследсте чего къ клеверу выгодно примешивать более 
долговечный злакъ, тимофеевку) или пользоваться клеверомъ въ 
качестве выгона. Клеверъ легко подвергается вынревашю и 
потому во избежите редкаго посЬва высевается въ смеси съ

Рис. 12. Клеверъ красный, 
Trifolium pratense L.

Рис. 13. 1уЬлын кленеръ, 
Trifolium repens L.
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тимофеевкой, которая отрастаетъ медленнее клевера и почти 
заметна ни въ первый ни во второй годъ, но зато съ ] 
яивашемъ клевера на третШ и четвертый годъ заступаетъ 
место и даетъ бод'Ье полный травостой. Другой недоста 
клевера заключается въ томъ, что онъ не выносить ироде 
тельной засухи, а потому и не возделывается вовсе въ 
ныхъ губершяхъ.

Кроме краснаго клевера, для полевого травосЬяшя прш 
белый  клев ерь  (съ ползучимъ стеблемъ, мелкими листо1 
и рыхлыми белыми цветочными головками на длинныхъ ст< 
кахъ) и шведск1й к л е ве р ъ  (съ розовыми цветочными i 
ками). Оба вида предиочитаютъ более сырыя почвы, дико i 
чаются на сырыхъ болотистыхъ и торфяныхъ иочвахъ и отлич 
такой же долговечностью, какъ дишй красный клеверъ (3— 4 
Белый клеверъ, кроме того, отличается способностью къ нре 
сташю на самыхъ плотныхъ почвахъ, не боится утаптывэ 
стравливашя, а потому весьма удобенъ для пастбища. Въ 
случахъ, когда возделываше зеленаго корма на паровомъ по. 
чему нибудь неприменимо, а паръ должеиъ прокармливать 
въ течете двухъ месяцевъ (мая и йоня), весьма полезно г 
вать белый клеверъ къ последнему яровому хлебу, предох 
иосевъ отъ стравливашя въ течете осени и ранней весны.' 
казомъ луговъ вначале мая паровое поле съ мелкимъ травос 
изъ белаго клевера окажется уже хорошимъ иастбищемъ, i 
торомъ скотъ найдетъ больше иитательнаго корма, чЬмъ i 
рахъ, заросшпхъ бурьяномъ или такими несъедобными трс 
какъ щавель, полынь, змееголовникъ, молочай. Нренятств е̂а 
такого применешя белаго клевера пока являются доропя 
на травяныя семена (хотя для обсева десятины требуется не 
1 нуда), но со временемъ, когда возделываше травъ распр 
нится и въ крестьянскомъ хозяйстве, семена должны иодев 
настолько, что окажется весьма выгоднымъ даже однолетнее 
зоваше клевернымъ посевомъ въ паровомъ поле. Кроме тог 
лый клеверъ полезно подмешивать къ другпмъ травамъ при 
ственномъ залуженш многолЬтнихъ луговъ и выгоновъ.

Луговое тривостяте  бываетъ двухъ родовъ. Въ о 
случаяхъ высевается одинч> видъ травы въ чистомъ сост 
въ другихъ случаяхъ составляются болЬе или менее сл< 
смеси изъ разнообразныхъ луговыхъ травъ, какъ бобовыхъ. 
и злаковъ.

Для чистаго посева употребляются чаще всего два ви, 
бовыхъ— люцерна и эспарцеть.
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церпа, но листьямъ напоминающая клеверъ, отличается 
1Ъ ветвистымъ стеблемъ и фюлетовыми цветами, собран- 
5ъ кисть. Но долговечности и урожайности это растеше 
енное въ своемъ роде.

благопр1ятныхъ услов1яхъ люцерна держится на одномъ 
[есятки .гЬть, давая въ годъ отъ 3 до (3 порядочныхъ уко- 
[о люцерна не выносить очень суровыхъ зимъ, она чув- 
ыгЬй къ морозамъ, чЪмъ красный клеверъ, и не заходить 
на северъ (хотя съ успЪхомъ возделывается уже въ цен- 
.1хъ губершяхъ, начиная съ Тульской). Зато по выносли- 
къ засухамъ люцерна не знаегь сонерниковъ, благодаря 
глубокимъ сильнымъ корняиъ (какъ у древесныхъ породъ), 

имъ иногда на нисколько саженъ въ подпочву). Высевается 
а обыкновенно безъ нокровнаго хлеба и безъ подмеси дру- 
равъ, такъ какъ не выносить загЬнешя и отрастает!, къ 
настолько, что уже въ годъ посева даетъ первый иорядоч- 
;осъ.

.инственный недостатокъ люцерны составляетъ ея требова- 
)сть къ почве въ теченш перваго года жизни, когда она 
te успела глубоко укорениться. Чтобы обезпечить себе на 
годы хоропий люцерновый покосъ, следуетъ приложить все 

:пя къ тому, чтобы молодыя растешя люцерны не заглуша- 
и находили въ почве обильный запасъ шггательныхъ ве- 
ъ и влаги, а потому необходимо предварительно продержать 
въ чистомъ состоянш, въ паровой обработке, и хорошо удо- 
почву иавозомъ или фосфатами (для очистки отъ сорныхъ

с. 14. Люцерна, Medi- 
cago suti va

Рис. 15. Эспарцетъ, Ono- 
brychis sativa L.
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травъ и лучшаго перепр'Ьвашя навоза слЪдуетъ произвести первую 
вспашку съ весны, съ запашкой удобрешя, а вторую, бол'Ье глу
бокую,— осенью).

Выс'Ьвается люцерна ранней весной, вм’Ьст'Ь съ яровыми хле
бами и по возможности безъ покрова; если же почему либо нельзя 
отказаться отъ покровнаго посева, то его слЬдуетъ произвести 
возможно реже. Семена люцерны крупнее клеверныхъ, а потому 
на обсевъ 1 десятины требуется отъ 1г/2 до 2 пудовъ (клевера 
краснаго— 1— 1'/2 пуда, а белаго— 1/̂ — 1 пудъ).

Нормальная продолжительность люцерноваго пользовашя можетъ 
быть принята у насъ въ 6 деть. Люцерна можетъ чередоваться 
съ полевыми посевами, но не должна возвращаться на прежнее 
место раньше, какъ по прошествш 6 летъ полевыхъ или огород- 
ныхъ посевовъ. Благодаря своей долговечности и плодовитости, 
люцерна весьма удобна преимущественно для залужешя нр1усадеб- 
ныхъ земель и нлодовыхъ садовъ J), тЬмъ более, что эти земли 
по своему плодородш вполне обезпечиваютъ первоначальный ростъ 
ея, а вноследствш подъ вл1яшемъ люцерны улучшаются и осве
жаются и делаются вновь пригодными для возделывашя самыхъ 
требовательныхъ полевыхъ и огородныхъ растешй (каковы— ко
нопля, подсолнухъ, свекла, кукуруза, бобы, фасоль). Д>iя получе- 
шя несколькихъ укосовъ въ годъ и сохранешя люцерны на более 
долгШ срокъ никогда не следуетъ допускать образовашя стручьевъ, 
скашивая ее въ самомъ начале цветешя, тЬмъ более, что въ 
более позднемъ возрасте стебли деревенеютъ, листья легко она- 
даютъ, и питательное достоинство люцерноваго сена сильно умень
шается.

Другое растете, пригодное для чистаго посева на лугахъ— 
эспарцетъ ,  съ перистыми листочками, растущими преимуще
ственно у шейки корня, и съ розовыми цветочными колосьями 
на длинныхъ стебляхъ — уступаетъ люцерне какъ но долговечно
сти, такъ и по урожайности. Эспарцеть тоже не выносить моро- 
зовъ, онъ еще чувствительней люцерны, но зато не хуже лю
церны справляется съ засухами, почему и возделывается очень 
часто въ стенныхъ местностяхъ. На почву эспарцеть менее тре- 
бователенъ, чемъ люцерна, можетъ расти на самыхъ сухихъ ка- 
менистыхъ, известковыхъ почвахъ, ненригоднихъ для люцерны, 
но въ то же время даетъ всего одинъ укосъ и держится на

1) Т5ъ т^хъ местностях!,, гд-Ь занимаются возд’Ьлывашемъ винограда, 
люцерна весьма часто чередуются съ виноградниками, которые закладыва
ются на одномъ Mtcrb па 10—15 л-1;тъ и потомъ пероходятъ на другое 
мЕсто, служившее въ течете того же времени люцерновыми покосами.
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одномъ месте не более 6 летъ (обыкновенно оставляется только 
па 3 года, вследств1е чего иногда употребляется и для полевого 
травосЪяшя, чередуясь съ хлебами). Семена эспарцета съ боль- 
пшмъ трудомъ вымолачиваются изъ стручковъ (одпосЬмянныхъ 
нерастрескиваюпшхся бобковъ), а потому обыкновенно высеваются 
съ оболочкой бобковъ (при чемъ на обс'Ьвъ десятины требуется по 
весу бобковъ не менее 6 пудовъ). Благодаря более медленному 
росту эспарцета (не дающаго осенняго уко^а въ годъ посева), 
его подсеваютъ, подобно клеверу, къ хлебному посеву, но по
кровный посевъ, для меньшаго заглушешя эспарцета, конечно, 
долженъ быть произведенъ возможно реже. Вследств1е же меньшей 
долговечности, эспарцеть иногда высевается въ смеси со злако
выми травами.

Для с м е ш а н н ы х ъ  л у г о в ы х ъ  п о с е в о в ъ  пригодно 
множество видовъ бобовыхъ, начиная съ однолетнихъ и двулет- 
нихъ, каковы различные сорта вики (мохнатая, призаборная, мы
шиный горошекъ), и кончая такими долголетними травами, какъ 
люцерна (кроме описанной посевной люцерны чаще всего встре
чается на лугахъ такъ называемая хмелевидная люцерна съ 
стелющимся стеблемъ и желтыми цветами, дающими мелше одно
семянные бобки, и серповидная или шведская, люцерна тоже съ 
желтыми цветами, но серповидно, свернутымъ бобкомъ). При сэ- 
ставленш луговыхъ смесей стараются ввести разнообразный ра
стешя, какъ приземистая, такъ и высокорослыя, какъ раншя 
(быстроотрастаюнйя, но не долговечный), такъ и поздшя (отрастаю- 
цця медленнее, но удерживаюицяся дольше), съ темъ расчетомъ, 
чтобы растешя не мешали другъ другу развиваться и чтобы они 
взаимно другъ друга дополняли, т. е., чтобы во время слабаго 
развиш позднихъ видовъ укосъ давали более раншя и наоборогъ.

Къ числу наиболее крупныхъ видовъ луговыхъ бобовъ отно
сятся донникъ (буркунъ), белый и желтый х); люцерна посевная 
и серповидная, клеверъ красный и шведскШ, эспарцетъ, лакрич- 
никъ 2) и чина лесная (последшй видъ удобнее разводить въ 
чистомъ виде, такъ какъ онъ образуетъ обширные кусты; разве
дете этого вида, однако, требуетъ особыхъ щнемовъ, наиоминаю- 
щихъ разведете древесныхъ породъ). Еъ числу мелкихъ, низко- 
рослыхъ и стелющихся видовъ относятся: люцерна хмелевидная, 
клеверъ белый и клеверъ желтый (язвенникъ), вязель, лядвенецъ, 
астрагалъ и луговая чина. Для правильнаго подбора этихъ расте- 
нШ при составленш луговой смеси следуетъ руководиться темъ, 
насколько часто те или друпе виды встречаются въ дикомъ со- 
стоян1и на естественныхъ лугахъ. Къ сожалешю, до настоящего 
времени въ Poccin сделано весьма мало точныхъ наблюденШ надъ
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луговыми CMtCHMii. Искусственные луга составляютъ въ Росс; 
чрезвычайно редкое явлеше, что отчасти объясняется и больнн 
дороговизной травяныхъ сймянъ.

Въ будущемъ, когда при помощи опытныхъ станщй близ 
будутъ изучены луговыя растешя, для каждой местности (т. 
для каждаго климата и для каждаго почвеннаго типа) буду 
установлены и наиболее выгодныя смйси для искусственны: 
луговъ и выгоновъ, а пока приходится обратить главное внима! 
на чистые посевы бобовыхъ.

8. П отребность бобовы хъ въ  обработка, уд 
брен1и и плодоем ’Ьн’Ь.

ВсЬ тЬ разнообразный ц1>ли, ради которыхъ бобовыя воздЬ. 
ваются, очевидно, могутъ быть достигнуты только при томъ ус 
Bin, если эти растешя не встр'Ьчаютъ помЪхъ въ своемъ разви 
т. е. даютъ высоте урожаи. Поэтому мы разсмотримъ въ зак 
чеше тЬ особенности въ обработка почвы, въ удсбрен!и, въ 41 
дованш растешй или въ плодосм^нЬ, съ которыми хозяину 
обходимо считаться при воздЪлываши бобовыхъ.

Въ отношенш обработки почвы сл’Ьдуетъ помнить, что бобо 
укореняются гораздо глубже и силыгЬе, Ч’Ьмъ хлйба, а по1; 
требуютъ и бол'Ье глубокой обработки, не менЪе 4 вершковъ 
мелкнхъ почвахъ съ почвоуглубителемъ, во избЪжаше вывор 
Banin менЪе плодороднаго подпочвенпаго слоя). Наилучшимъ 
менемъ для глубокой вспашки подъ бобовыя является осень,1 
какъ почти Bet бобовыя сЪются ранней весной и требуютъ 
прорасташя сЬмянъ большаго количества почвенной влаги, 1 
х.тЬба. Въ особенности это относится къ многол’Ьтнимъ трав 
которыя отличаются мелкими сЬменами и потому должны 
высЬяны возможно раньше, пока держится влага въ самомъ ’ 
немъ слой почвы, такъ какъ мелшя сЬмена не выносятъ глу< 
заделки.

Въ отношении удобрен iff сл^дуетъ помнить, что веб бо( 
обладаютъ способностью питаться на счетъ азота воздуха и, с

!) Донники отличаются сильпымъ запахомъ зубровки (содержать 
„кумарина"), всл1;дстше чего листья одного донника (синяго) ид; 
нриготовлеше душистаго прянаго з е л е н а г о  с ы р а  (въ высушен! 
лстертомъ в ъ  норошокъ СОСТОЯНШ).

*) Корпи лакричника, или солодковаго корня, употребляются вт 
minii для приготовлешя л а к р и ц ы  (приторно сладкаго вкуса, с. 
лучшимъ отхаркивающимъ и мягчительнымъ средствомъ въ вид!) rj 
чая, сиропа или „капель датскаго короля").
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луговыми смесями. Искусственные луга составляют въ Poccin 
чрезвычайно редкое явлеше, что отчасти объясняется и большой 
дороговизной травяныхъ сЬмянъ.

Въ будущемъ, когда при помощи опытныхъ станщй ближе 
будутъ изучены луговыя растешя, для каждой местности (т. е. 
для каждаго климата и для каждаго почвепнаго типа) будуть 
установлены и наиболее выгодныя см*си для искусственныхъ 
луговъ и выгоновъ, а пока приходится обратить главное внимате 
на чистые посевы бобовыхъ.

8. П отребность бобовы хъ  в ъ  обработка, удо- 
брен!и и  плодосм'Ьн'Ь.

Вс* тЬ разнообразный ц*лн, ради которыхъ бобовыя возделы
ваются, очевидно, могутъ быть достигнуты только при томъ усло- 
вш, если эти растешя не встр*чаютъ помехъ въ своемъ развитш, 
т. е. даюгь высоьпе урожаи. Поэтому мы разсмотримъ въ заклю- 
4eHie т* особенности въ обработке почвы, въ удсбренш, въ чере- 
дованш растенШ или въ плодосмен*, съ которыми хозяину не
обходимо считаться при возд*лываши бобовыхъ.

Въ отношен in обработки почвы следуете помнить, что бобовыя 
укореняются гораздо глубже и сильнее, ч*мъ хлеба, а потому 
требуютъ и бол*е глубокой обработки, не мен*е 4 вершковъ (на 
мелкихъ почвахъ съ почвоуглубителемъ, во избежаше выворачи- 
вашя мен*е плодороднаго подпочвеннаго слоя). Иаилучшимъ вре- 
менемъ для глубокой вспашки подъ бобовыя является осень, такъ 
какъ почти вс* бобовыя с*ются ранней весной и требуютъ для 
прорасташя сЬмянъ болынаго количества почвенной влаги, ч*мъ 
хл*ба. Въ особенности это относится къ многол*тнимъ травамъ, 
которыя отличаются мелкими с*менами и потому должны быть 
выс*яны возможно раньше, пока держится влага въ самомъ верх- 
немъ ело* почвы, такъ какъ мелтя сЬмена не выносятъ глубокой 
зад*лкп.

Въ отношеши удобрен ifl сл*дуетъ помнить, что вс* бобовыя 
обладають способностью питаться на счетъ азота воздуха и, сл*до-

1) Донники отличаются сплышмъ заиахомъ зубровки (содерлсагь много 
„кумарина*1), BCi^CTBie чего листья одпого доппика (синяго) идутъ на 
прйготовдеше душистаго прмнаго з ел е н а г о  с ы р а  (въ высушенномъ и 
истертомъ въ порошокъ состояпш).

а) Корни лакричника, или солодковаго корня, употребляются въ меди- 
цшгЬ для приготовления л а к р и ц ы  (приторно сладкаго вкуса, служить 
лучшимъ отхаркивающимъ и мягчительнымъ средствомъ въ видЕ грудного 
чая, сиропа или „капель датскаго короля").
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вателыю, могутъ обходиться безъ азотистаго удобрешя. Только въ 
нЬкоторыхъ случаяхъ, а именно, когда первоначальное развиие 
происходить очень медленно (нанриигЬръ, у люцерны и клевера) 
или когда клубеньковые наросты на корннхъ долго не появляются 
(на истощенныхъ старопахотныхъ иочвахъ, никогда не бывшихъ 
подъ бобовыми), то бобовыя, подобно всЪмъ другимъ растешямь, 
въ молодомъ возрасти тоже нуждаются въ иочвенномъ азотЪ и 
замЬтно улучшаются въ рост!; подъ вл!яшемъ азотистыхъ удобре- 
niii (селитры или навоза).

Всл,Ьдств1е этого полезно помещать посевы многол'Ьтнихъ бо
бовыхъ поближе къ навозному пару, напримЬръ, сЬять ихъ по 
первому озимому хл^бу или по яровому хлЬбу, занимающему вто
рое мЪсто после навознаго пара. Но съ укрЬнлешемъ молодыхъ 
растешй и съ появлешемъ на мелкихъ корчевыхъ мочкахъ обиль- 
ныхъ клубеньковыхъ наростовъ, бобовыя даютъ въ течете мно- 
гихъ л-Ьтъ xopomie урожаи на самыхъ тощнхъ иочвахъ. Въ отли- 
4ie отъ хл'Ьбовъ, которые чаще нуждаются въ азотистомъ удобре- 
нш (за исключешемъ только тучныхъ черноземовъ), бобовыя  
н уж да ют ся  чаще всего въ  фосфорt.

II действительно, содержаше фосфора въ среднемъ урожай 
хл'Ьбовъ и бобовыхъ показываетъ, что бобовыя выбираютъ изъ 
почвы въ i 1/2—2 раза больше фосфора, чЬмъ хлеба. Такъ, на- 
примеръ, зерна лупиновъ содержать вдвое больше фосфора, чЪмъ 
зерна хл'Ьбовъ (2 %  вместо 1% ), а клеверное ct.uo содержитъ вдвое 
бо.1Ьше фосфора, чемъ солома хл'Ьбовъ (0,5°/о вместо 0,25%), при 
чемъ и урожаи бобовыхъ зачастую бываютъ выше, чЬмъ урожаи 
хлЬбовъ (накъ въ отношеши зерна, такъ и въ OTiionieiiiu соломы 
или etna). Кроме того, бобовыя уносятъ изъ почвы гораздо больше 
кали и швесш: наиримЪръ, рожь выбирает ь 2 пуда кали 11%  пуда 
извести, а клеверъ— 5 пуд. кали и 5’/2 «УД- извести. Правда, что 
езвесть и кали содержатся въ большинстве иочвъ въ достагоч- 
нимъ количестве и корни бобовыхъ чернаютъ эти нитательныя 
яоществ.: не только изъ почвы, но и пидпочвы (ибо корни ихъ 
углубляются сильнее и способны и шлепать нитательныя вещества 
изъ самыхъ трудно растворимыхъ минеральныхъ частей подпочвы), 
но все же для первоначальная разви™ бобовыхъ могутъ быть 
полезны иногда и калШныя удобрения, въ особенности на тощихъ 
подзолистыхъ и несчаныхъ почвахъ. На такихъ иочвахъ сл'Ьдуегь 
испытать удобреше печной зо юй (не более 30 пудовъ на деся
тину), а при недостатка золы калШное удобреше можетъ быть 
дано въ видЪ иродажныхъ туковъ (каинита, сЬрнокислаго или 
хлористаго кали). Известковаше бобовыхъ можетъ быть нолезно 
только на тяжелыхъ почвахь (глинистыхъ, суглинистыхъ и черно-
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земныхъ), при чемъ лучшимъ матер1аломъ для внесения извести 
служить гипсъ (въ размолотомъ видЬ); негашеную известь можно 
вносить только въ пару, запахивая ее на полную глубину, тогда 
какъ гипсъ съ немепьшимъ удобством! применяется и иоверхъ 
посева, преимущественно для улучшешя клевера и луговъ. Однако 
главнымъ и важн'Ьйшимъ удобрешемъ подъ бобовыя, какъ одпо- 
л'Ьтшя, такъ и многолетшя, являются фосфаты, гЬмъ бол'Ье, что 
фосфоръ можетъ быть данъ бобовымъ въ виде самыхъ дешевыхъ 
трудно растворимыхъ фосфатовъ, каковы: костяная мука, томасъ- 
шлакъ и даже фосфоритная мука. Подъ вл1яшемъ фосфатнаго 
удобрешя бобовыя поправляются не меньше, ч'Ьмъ подъ в.:пяшемъ 
хорошаго навознаго удобрешя, а между тЬмъ фосфатное удобренге 
можетъ обойтись на десятину не дороже 6 рублей (считая нудь 
фоофора въ 1 р. 50 к.— 2 р. и предполагая внесете 2— 4 иу- 
довъ фосфата).

На б’Ьдныхъ почвахъ и въ особенности на кислыхъ торфяни
сты хъ и подзолистыхъ почвахъ (наприм’Ьръ, при распашке пусто
шей) весьма полезно применять з а пра в ку  н оч в ъ  фосфорит
ной мукой (не мен'Ье 40 пудовъ на каждую десятину). Въ особен
ности такую заправку слЬдуетъ рекомендовать въ тЬхъ случаяхъ, 
когда пашня запускается подъ многолЬтшя травы или подвергается 
искусственному залуженно. Внрочемъ, въ случае надобности фос
фатное удобреше можетъ быть дано и впослгЬдствш поверх
ностно (подобно гипсовашю); наплучшимъ фосфатомъ для по- 
верхностнаго удобрешя клевера и луговь является томасъ-шлакъ 
(при содержаши 15% фосфора его потребуется на десятину отъ 
20 до 40 пудовъ). Замечено, что на лугахъ, удобренпыхъ фос
фатами, быстрей всего поправляются и разрастаются бобовыя, 
тогда какъ при азотистомъ удобреши луговъ, наиротивъ, особенно 
пышно развиваются злаки. Такъ какъ питательное и кормовое 
достоинство бобовыхъ вообще гораздо выше, чЬмъ злаковыхъ 
травъ, то ruricoBaiiie и поверхностное удобреше луговъ фосфатами 
должно представлять двоякую выгоду, какъ въ отношенш увели- 
чешя укоса, такъ и въ отношенш улучшешя качества сЬна.

Что касается чередовашя бобовыхъ съ другими посевами, т. е. 
номещешя ихъ въ севообороте, то тутъ приходится считаться со 
следующими правилами:

Первое и самое важное  правило заключается въ томъ, 
что бобовыя не должны возвращаться на одно и то же поле чаще, 
челъ черезъ 3— 4 года, а при возд’Ьлывапш многолетнихъ травъ 
вдвое реже, т. е. черезъ 6—8 летъ. Это требоваше вытекаетъ 
изъ того наблюдешя, что бобовыя (какъ, впрочемъ, и мног!я дру- 
пя растешя, нанримеръ, свекла, конопля, ленъ) при продолжи-
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телыюмъ возделыванш на одномъ и томъ же месте вырождаются, 
урожаи ихъ безъ видимой причины оскудеваютъ, несмотря даже 
на достаточное удобреше. Это явлеше, получившее при возделы
ванш клевера назваше к л е в е р о у т о м л е 1п я  почвы,  объ
ясняется, главныыъ образомъ, тЬмъ, что on, продолжительнаго 
возделывашя бобовыхъ въ почв* размножаются незаметные на 
глазъ враги ихъ, насЬкомыя и болЬзнетворныя грибки, а также 
и тЬ бактер!и, которыя своими повреждешями и сожительствомъ 
вызываютъ образоваше на корешкахъ клубеньковыхъ наростовъ. 
Нодъ вл1яшемъ чрезмерная) разнножешя всехъ этихъ невидимыхъ 
враговъ бобовыя развиваются съ каждымъ годомъ все хуже и 
хуже, но чередоваше бобовыхъ съ другими растешями ведегь къ 
постепенному исчезновение этихъ враговъ, при чемъ полное о з д о- 
р о в л е 1п е  почвы требуетъ промежутка времени отъ 3 до 8 
лЬтъ, смотря по тому, сколько времени почва была занята бо
бовыми.

Второе правило заключается въ томъ, чтобы бобовыя 
чередовались не только съ хлебами, но и по возможности съ 
пропашными растемями (каковы— картофель, свекла, кукуруза, 
лодсолнухъ, а въ иЬкоторыхъ случаяхъ— конопля и макъ). Чере
доваше одполЪтнихъ зерновыхъ бобовыхъ съ многолетними тра
вами хотя и допустимо, по по возможности съ введешемъ про- 
межуточныхъ хлебныхъ посЬвовъ.

Третье  правило  заключается въ томъ, чтобы бобовыя, 
служаиЦя для зеленаго удобрешя или для зеленаго корма, возде
лывались въ иаровомъ клину; (въ мЬстностяхъ съ продолжительной 
теплой осенью возможно также воздЬлываше бобовыхъ съ той же 
целью поел* уборки хлеба, въ качестве такъ называемыхъ 
пожнивныхъ посЬвовъ, при чемъ посЬвъ предиочитають про
изводить съ весны подъ хлЬбъ, т. е. съ покровнымъ расте- 
шемъ). Лучшимъ местомъ для зерновыхъ бобовыхъ является 
место между двумя хлебами (озимымъ и яровымъ) или между 
корненлодомъ и яровымъ хлебомъ. Для многолЬтнихъ кормовыхъ 
травъ следуетъ предпочесть место, не слишкомъ удаленное огь 
навознаго пара, напримеръ, иодсевъ къ первому (озимому) или 
второму (яровому) хлебу.

Че твер тое  правило  при введеши многолЬтнихъ бобо
выхъ въ полевой севооборота заключается въ томъ, чтобы тра
вяной нластъ былъ использованъ наиболее ценными  яровыми 
растеншми, на сЬвере—льномъ, на югЬ— яровой пшеницей и 
нросомъ. Пластовой посЬвъ обыкновенно бываетъ въ севообороте 
носледнимъ, но если иромежутокъ отъ пара, предшествующая) 
травамъ, и до пластового посева занимаетъ всего 4— 5 иосЬвныхъ
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л^тъ, то на большинстве иочвъ можетъ быть снято еще несколько 
посевовъ, въ особенности въ томъ случае, если после пластового 
посева земля ностуиаетъ подъ паръ (занятой паръ съ фосфат- 
нымъ удобретемъ) и если вводится корнеплодное поле между хле
бами. Для примера правильнаго плодосмена можно привести сле- 
дующШ девятипольный севооборотъ:

1-й годъ. Навозный паръ черный.
2 » Рожь и пшеница съ подсевомъ клевера.
3 » Клеверъ (первый годъ пользовашя).
4 » Клеверъ (второй годъ пользовашя).
5 » Яровая пшеница по пласту (или просо, или лень).
6 » Занятой паръ, удобренный костяной мукой (часть

подъ раннимъ картофелемъ, часть подъ виковой смесью на зеле
ный кормъ, часть подъ пожнивнымъ белымъ клеверомъ, подсеян- 
нымъ къ пшенице).

7-й годъ. Рожь и пшеница.
8 » Пестрополье (часть подъ конскими бобами, часть

подъ пищевыми зерновыми бобовыми).
9-й годъ. Овесъ.
Хотя въ этомъ севооборотЬ хлеба занимаютъ 4 поля вместо 6 

(обычныхъ при 3 оборотахъ трехполья), но пшцевыхъ и кормо- 
выхъ продуктовъ этотъ севообороП) долженъ дать гораздо больше, 
чемъ трехпольный севооборотъ, ибо во первыхъ, онъ сокращает» 
площадь пара съ 3 десятинъ до 1 десятины (другая десятина за
нята зеленымъ кормомъ, клевернымъ выпасомъ и раннимъ карто
фелемъ); во вторыхъ, вводить возделываше бобовыхъ на сено 
(два клеверныхъ укоса), на зелепый кормъ (въ занятомъ пару) 
и на зерно (какъ для нищи, такъ и на кормъ скоту); въ треть- 
ихъ, дополняетъ озимый хлебъ двумя яровыми хлебами, изъ 
которыхъ одинъ на пищу, а другой— на кормъ, и, въ четвертыхъ, 
чередуетъ pacreiiie настолько выгодно, что урожайность ихъ должна 
сильно возрасти по сравнение съ трехпольемъ (озимый хлебъ по 
черному пару можетъ дать въ 1У2— 2 раза больше, чемъ озимый 
хлебъ по позднему зеленому пастбищному пару, а озимый хлебъ 
после занятого пара, при своевременной обработке и искусствен- 
номъ удобрешн, во всякомъ случае, не уступить урожаю после обыч- 
наго пастбищнаго пара; яровой хлебъ по клеверному пласту долженъ 
также дать лучшШ урожай, чемъ после озимаго хлеба (особенно 
после второго озимаго), а овесъ после зерновыхъ бобовыхъ дастъ 
больше, чёмъ после второй и третьей ржи трехполья).

Само собой разумеется, что еевооборотъ не можетъ быть ука- 
занъ для всехъ случаевъ, каше могутъ представиться на практике: 
выборъ растешй п площадь, отводимая подъ каждое растете и
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въ совокупности подъ удобряемый паръ, подъ хлеба, подъ кормо- 
выя травы, подъ пнщевыя и кормовыя растения, будстъ зависеть 
отъ мЪстныхъ условШ, клпматическпхъ и почвенныхъ, и отъ по
требностей хозяйства въ кормовыхъ, пищевыхъ и рыночныхъ 
нродуктахъ. Однако требовашя плодосмена должны быть по воз
можности соблюдены при составлено! каждаго севооборота, такъ 
какъ отъ удовлетворена этихъ требовашй зависнтъ самый уснЬхъ 
культуры.

Въ настоящее время приходится считаться и съ теми рамками, 
въ который поставлено крестьянское полевое хозяйство требовашямн 
общаго землепользовашя. И, однако, усиЬхъ полевого травосеяшя 
во многихъ крестьянскихъ хозяйствахъ ноказываетъ, что общин
ное земленользоваше нисколько не пренятствуеть переходу отъ 
грехпольнаго хозяйства къ самымъ сложнымъ травополышмъ сЬ- 
вооборотамъ. Примеры с'Ьвооборотовъ, наиболее употребительныхъ 
въ крестьянскихъ хозяйствахъ нечерноземной Poccin, подробно 
описаны въ брошюрЬ агронома Московскаго губернскаго земства 
А. А. Зубрилина: «Какую пользу приносить травосеяние и какъ 
оно устраивается на крестьянскихъ землихъ», съ которой и реко- 
мендуемъ ознакомиться хозяевамъ, интересующимся травосеяшемъ.
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