


OCIIOBAHIfl

u ; , !  i, с п  n i  \ n,i mi m i  \

для

СЕВЕРНОЙ ПОЛОСЫ POCCIH.

ИЗ ДАНЫ

ОТЪ Д Е П А Р Т А М Е Н Т А  С Е Л Ь С К А Г О  Х О З Я Й С Т В А  
МИНИСТЕРСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ ИМУЩ ЕСТВЪ.

САНКПЕТЕРБУРГЪ.
Пь Т и п о г р а ф ш  М и н и с т е р с т в а  Г о с у д а р с т в е н н ы х ! )  И м у щ е с т в а .
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СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА.

В В Е  Д Е Н 1 Е ,

Обязанности Русскаго крестьянина, какъ 
вЪрноподданнаго, состоятъ въ вйрЗ. и почи- 
танш Бога, исполиенш Его запов-Ьдей, пре
данности къ° Царю,'*уважёнш данныхъ имъ 
законовъ, попеченш о своихъ родителяхъ и 
въ пршсканш средствъ для честнаго, безъ 
вреда ближнему и безб^днаго содержашя 
себя и своего семействапосредствомъ про
мысла.

Сельское хозяйство бол’Ье веЬхъ промыс- 
ловъ доставляетъ человеку верный и обиль
ный псточникъ дохода, основывая благосо
стояние не только нЬкоторыхъ семействъ, 
но и цЬлыхъ государствъ.



Сельское хозяйство, подобно прочтгь про- 
мысламъ, для успешнаго и прочнаго произ
водства своего, требуетъ деятельности и тру
да, которые т£мъ более необходимы, что 
успЬхп онаго часто зависятъ отъ посторон- 
нпхъ обстоятельств!., какъ то: отъ вл1яшя 
погоды, качества почвы и т. п.

Производя большую часть работъ свопхъ 
подъ открытомъ небомъ, сельскш хозяинъ 
вполне наслаждается природою. Въ слЬдств1е 
такихъ занятш, крестьянинъ всегда здоровъ, 
доволенъ, следовательно и счастливъ.

Сельское хозяйство по различш и обшир
ности предметовъ, заключающихся въ немъ, 
разделяется на разныя отрасли, изъ коихъ 
главнейиня суть следуюшдя: полеводство, лу
говодство, скотоводство, лесоводство, ого
родничество, садоводство и пчеловодство.



Ч А С Т Ь  П Е Р В А Я .

ПОЛЕВОДСТВО.

О Т Д ' Ь Л Е Е Н Е  I.

О бщ ш  п р а в и л а  п о л е в о д с т в а .

§  1. Полеводство занимается указатем ъ возд*- 
л ы ватя  на поляхъ такихъ p a c T e n i i i ,  которыя 
употребляете человеке частш  для своей пищп и 
одежды, част1ю для корма полезных^ животных!., 
часп'ю же для торговли.

§ 2.  Главный правила для земледельца или 
хлебопашца суть следукнщя:

1) Добывать сь своихт, полей наибольшую и про
должительную прибыль, т. е. разводить на нихъ 
растешя необходимы л, какь для собственнаго 
употреблешя, таке и для выгодной продажи, из
бирая при томъ растешя свонствеиныя почве и 
климату своей страны.

2) Разводить растешя такими способами, чтобы 
при возможно меньшихъ издержкахъ, урожай ихъ 
былъ наилучшш.

§ 3. Для успеншаго выполнешя последняго 
услов1Я, необходимо знать причины, отъ кото- 
рыхъ зависитъ хорошш ростъ полевыхъ растеши 
какъ вообще, такъ и въ частности.
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Г  Л A li А 1.

Объ ycjoeinxb произрастапгп растеши.

§  4. Произрасташе растешя бывает!» тт.мъ пыш- 
нье, чт.мъ болФе находится въ землп нужной для 
пего пиши.

Перегнои составлястъ главную пишу p a c T e n i i i ,  

а потому только та земля, которая см ътана съ 
перегиоемъ, можетъ быть плодородного. Перег
нои образуется въ слт>дств1е химического разло
жения растнтельныхъ и жпвотпыхъ тт.лъ. Онъ 
можегь быть сообщаемъ п о ч в е  двумя способами: 
естествен и ымъ и искусгвеннымъ; первый заклю
чается въ разложешп растительныхъ тълъ самихъ 
собою на MtCTJ; ихъ произрасташя; второй же 
состоитъ въ унавоживаши земли наземомъ пли 
навозомъ.

§  5. На землъ слишкомъ мокрой, или же безъ 
надлежащей сырости и при недостаточной обра
ботки ея посредствомъ земледъльческихъ орудш, 
не могутъ хорошо произрастать полевыя расте
ш я, хотя бы въ земли было довольно перегноя.

По этому очень важно приготовлять землю до 
посъва надлежащимъ образомъ, о чемъ будетъ 
сказано впоелвдетвш.

§  6. Кромь вышесказаннаго, для хорошаго рос
та растенш, необходима теплая погода в друпя 
явлешя, независяпйя отъ воли человека.



Г Л А В А  2.

О разпыхъ родахь почвъ.

7. Bepxiiiii слон земли до той глубины, в1, 
которой обыкновенно распускаются корни расте- 
нш, называется почвою. Она состоитъ изъ смъси 
различных!, земель и перегнан; слон, подъ нею 
лежащш, называется подпочвою. Почва отли
чается отъ подпочвы, мнит, что цвт.тъ ел темнт>е 
цвъта подпочвы, что происходит!, отъ прнмФ.си 
въ почв1. перегноя, который имьетъ темный 
цвт>тъ. Чъмъ глубже почва и чг.мъ больше въ 
оной перегноя, тт.мъ болве она плодородна.

§  8. Почвы, по качеству и составнымъ частямъ 
своимъ бываюгт. весьма различны; ихъ дг.лятъ па 
три главные рода: 1) на почву глинистую, 2)
песчаную и 3) суглинистую.

§  9. Глипистая почва содержнтъ въ себт, н е
которое количество перегноя и болъе глины, ч'Ьмъ 
песка. Она очень вязка и въ мокромъ состоянш, 
при обработываши ее оруд1ями, кръпко прили— 
паетъ къ пимъ.

§ 10. Глинистая почва трудно пашется, когда 
ее пашутъ въ мокромъ состоянш и если поел-в 
того наступаетъ засуха, то пласты ея твердыотъ 
столь сильио, что ихъ невозможно раздробить бо
роною, а нужно для сего употребить катокъ, а 
иногда ручныя оруд1я.

§ 1 1 .  Глинистая почва холоднт>е прочихъ ро— 
довъ земель, почему она медленнее сохнетъ и 
p a c T e n ia  на ней сравнительно сь другими почвами 
поспьвають медленние.



§  12. Глинистую почву должно чаще перепа
хивать п бороиить, сильнее унавоживать, нежели 
песчаную почву, но не столь часто, потому что 
ве ней навозь медленнее перепреваете.

§ 13. Качество глинистой почвы много зави
сит!. отъ местоположешя ея. Положеше возвы
шенное, доступное свободному действ!ю воздуха 
и солнечныхе лучей и при томе несколько на
клонное, или даже слегка холмистое, благонр!ятно 
сей почве.

Если же папротиве она окружена лесоме, го
рами, то можете страдать оте мокроты и хо
лода.

§ 14-. На глинистой почве, сильно удобренной, 
хорошо растуте: пшеппца, крупный ячмень, коноп
ля, лене, клевере, овеет, и бобы.

§  15. Песчаная почва содержите ве себе боль
шую часть песка съ незначительною примесью 
глины. Она мало имеете вязкости, почему легко 
пашется.

§  16. Песчаная почва скоро сохпете, почему 
и не должно подвергать ее слишкоме частой 
обработке, оте которой она делается столь рыхлою 
и не способного ке удержание влажности, что 
при сухой погоде, растешя на пей худо произ
растаю т!.

§  17. Песчаную почву надобно чаще унаво
живать, нежели глинистую, потому что навозе ве 
ней скоро перепреваете и скорее истощается, 
пежели ве  глинистой земле.

§  18. Она более нагревается, чемъ глинистая 
земля, почему весною скоро сохнете, а чрезъ это 
в  растешя па ней ранее всходяте и прежде по- 
спеваюте.



§  19. Положено ровное, низменное, частно 
влажное н огражденное отъ осушающихъ вЪтровъ, 
есть выгодиейшее для песчаныхъ полей. Вообще 
cifl почва плодороднее, если оиа находится на 
северной или западной покатости, въ лесныхъ 
странахъ, по близости болыпнхъ водъ, въ сырые 
годы и въ северныхъ краяхъ.

§ 20. На песчаныхъ почвахъ хорошо растутъ: 
рожь, картофель, овесъ, гречиха, торица; въ сы
рые годы, при хорошемъ удобреши, на оной съ 
успехомъ растутъ клеверъ, лснъ и горохъ.

§  21. Въ нЬкоторыхъ случаяхъ весьма выгодно 
оставлять песчаное поле подъ пастбище на одинъ 
годъ иди более, отъ чего почва делается болЪв 
плотною.

§ 22. Суглинистая почва содержитъ въ себе 
почти равное количество глины и песка, отъ чего 
она имйетъ преимущество какъ передъ глинистою, 
такт, и передъ песчаною почвою, а именно пе
редъ первою предпочитается потому, что:

1) Суглинистая почва мягче, отчего легче обра- 
ботывается.

2) Она менее страдаетъ отъ сырости, ибо из
лишнюю влажность суглинистая почва пропус
каешь въ глубину.

3) Растешя на ней всходятъ и поспеваютъ ско- 
, рее, чемъ на глинистой почве.

§  23. Передъ песчаною же почвою она имеетъ 
то преимущество, что вязче оной, почему влаж
ность долее остается въ ней, и растешя менее 
страдаютъ отъ засухи.

§  24. Суглинистую землю можно пахать даже 
въ сыромъ состоянш, хотя она при томъ обра
зуешь глыбы, но оне не твердеютъ, подобно гли-



нистыме, и довольно легко раздробляются бо
роною.

§  25. Положеше открытое, ровное, доступное 
свободному воздуху, есть самое выгодное для 
суглинистаго поля; наклонеше къ югу выгоднее, 
чъмъ ке западу, наклонеше же ке востоку и сг.- 
веру вредно.

§ 26. Кромт. трехъ главныхъ родовъ почвы, 
есть еще много вндоизмененш, которыя болЬе 
пли мснье сходны се одною изъ вышеопнсан-
HMX Ь.

§ 27. Въ пт.которыхл. странам, встречаются 
почвы, заключаю mi я пт. себе нримт.сь извести въ 
мелкомъ порошковатомъ состо/iniu. Примесь, въ 
надлежащей соразмерности извести въ почве, бла- 
roiipinTCTByerb плодородно ея.

^  28. Известь вообще имеете то свойство, что
к/- 7

она скоро превращаете навозъ въ nepernoii, отъ 
чего растешю сообщается более ншци, ио ночва 
скоро истощается; а потому подобную землю на
добно часто и сильно унавоживать. Отъ приме
си извести глинистая почва делается рыхлее и 
мягче, а вместе се темь я обработка ее стано
вится легче, иримесь же извести къ песчаной 
почве способствует!, къ удержанпо влажности.

§  29. На почвахъ, содержащнхъ въ себ'Ь над
лежащее количество извести, хорошо растуте: 
пшеница, ячмень, овесъ, а въ особенности, кле
вере и стручковыя растешя.

§  30. Изъ вышесказаннаго видно, что некото
рые роды почвъ, сверхъ хороншхъ свойстве, име- 
ю те также качества и неблагопр!ятствую1Шя хо
рошей обработке и хорошему произрасташю по- 
левыхъ растенш. Но хозяине имеете средства



изменить и улучшить ихь. Излишнюю вязкость 
глинистой почвы, какъ главиый недостаток^ оной, 
отъ котораго происходятъ и npoMia худыя каче
ства, можно изменить и поправить:

1) Удобретемъ пескомъ’, отъ чего глинистая поч
ва делается рыхлее и удобнее къ обработки. Но 
такого рода удобреше имЬетъ следугоппя пеудоб« 
ства: оно требуетъ большего количества песка 
(около 400 возовъ па одну десятину) для того, 
чтобы польза отъ такого рода удобрешя была ви
дима; кроме того песокъ весьма неудобно смеши
вается съ глиною. Гораздо выгоднее употреблять 
песокъ для улучшешя такихъ полей, которыя 
образованы изъ болотъ и почва копхъ состоитъ 
почти изъ одного чернозема.

2) Удобретемъ известью, распавшеГн-я в ъ м е л к т  
порошокъ. Мелкая известь удобнее смешивается 
съ глнпсю, делаетъ ее рыхлее и теплее. Для 
иолпаго удобрешя одной десятины достаточно 20 
четвертей жженой извести. Вместо извести съ 
выгодою употребляется рухликъ, въ особенности 
песчаный , о которомъ будемъ говорить после, 
въ статье объ удобренш полей.

3) Глубокимъ вспахивангемъ съ осени. Известно, 
что морозъ взрыхляегъ землю, по этому глини
стую почву надобно всегда вспахивать съ осеии и 
оставлять па зиму не бороненною.

Излишняя рыхлость и сухость песчаной почвы 
уменьшается:

1) Павозкою глины; но это удобреше имеетх 
ть же самыя неудобства, которыя встречаются и 
при удобренш пескомъ.

Щ Удобретемъ глиыистымъ рухлякомъ, кото-



раго на одну десятину требуется около 200 во- 
зовъ.

3) Отъ примеси извести, песчаная почва полу
чаете свойства дольше удерживать въ себе влаж
ность. Впрочемъ для песчаной, уже самой по се
бе рыхлой, почвы надобно употреблять извести 
меньше, нежели для глинистой вязкой почвы.

Г Л А В А  3.

Признаки къ распознатю родовъ раз.тчныхъ почвь.

§  31. Глинистая почва на ощупь жирна; если 
при трснш между пальцами она гладка, то въ 
ней иетъ круинаго песка; при жесткости же она 
обнаруживаете содержаше въ себе таковаго псска. 
Весьма болмшя пласты, а, при засухе, образую
щее)] широмя трещины, озыачаютъ почву гли
нистую. Чемъ более такая почва, при обработы- 
ванш ея въ сыромь состояши, нристаетъ кь ору- 
д1ямъ, темъ более она содержите въ себе глины.

§  32, Пласты глинистыхъ и суглинпстыхъ 
ночвъ, вспахиваемыхъ въ мокромъ состоянш, ка
жутся лоснящимися. Высохние пласты глинистой 
ночпы при боронеиш труднее раздробляются, чемъ 
суглинистой.

§  33. Если же вспаханные пласты чрезъ не
сколько времени безъ боронешя распадаются, то 
это служите признаком*, что почва содержишь 
въ себе много извести. Кроме того, присутств1е 
извести въ почве можио узнать: обливъ' кусокъ 
земли кислотою, напрнмеръ, крепкимъ уксусомъ, 
и ежели при этомъ случае будете происходить 
ш и иен ie, то это покажете, что въ почве нахо
дится известь.



§ 34. Песчаиая почва, вспаханная въ мокромъ 
состоянш, не образуетъ лоснящихся яластовъ.

§ 35. Черноватый и темнобурый цвътъ почвы 
указываетъ на большое содержаше въ ней пере- 
гноя; папротив'ь того свътлый цвътъ почвы обна- 
ружнваетъ малое количество перегноя.

Г Л А В А  4.

Обь образоваит полей изъ пустопорожнихъ мгъстъ.

§ 36. Образоваше полей изъ пустопорожнихъ 
млстъ состоитъ въ устранении всйхъ предметов?., 
нрепятствующихъ произрастанйо полевыхъ расте
ши, и обработыванно земли, а именно:

Бо 1-хъ, въ осушеши мьста, если оно мокро.
Во 2-хъ, въ расчисткв онаго отъ деревъ, кус

тарника, ̂ пней, валежника и большихъ камней.
Въ 3-хъ въ распашки расчищеннаго мъста и 

вообще въ приготовлен»! онаго подъ поеьвъ по-*- 
левыхъ растенш.

При образованы! полей изъ пустопорожнихъ 
мЪстъ, надобно имить въ виду слйдуюния обсто
ятельства:

1) Удобно ли мъсто для будущаго поля, какъ 
по местоположение, такъ и по почв®.

2) Можетъ ли будущее поле приносить такую 
пользу, чтобы доходы съ него были соразмерны 
съ употребленными на расчистку расходами?

3) Если расчищаемое мЬсто находится подъ ли- 
сомъ, то нужно сообразить, останется ли хозя
ину, за расчисткой подъ поля, достаточно лиса 
строеваго и дровянаго, и нелищается ли поле отъ 
вырубки лъса благопр1ятной и, въ сВверномъ
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крав, даже необходимой защиты отъ холодныхъ 
ввтровъ?

Если всё эти услов1я будутъ надлежащимъ 
образомъ обсужены, при достиженш нредназпа- 
ченной цвли, то пустонорожшя мт»ста могутъ 
быть съ усн’кхомъ и выгодою для хозяина обра
щены въ поля.

a) Ocymeitie.
§ 37. Мокрый мвста должны быть осушаемы, 

ибо мокрота есть главное преиятств1е къ ироиз- 
расташю; почему мокрыя земли или не доставля
ют!. вовсе никакого дохода, или даюгъ только 
худый.

§ 38. Для достижешя пользы ожидаемой отъ 
ocymenifl, должно изслВдовать причину произво
дящую мокроту и возможность устранешя ея. 
Для устранена излишней мокроты, должно най
ти отлогость осушасмаго пространства н опреде
лить, сколько оно выше того мвста, куда пред
полагается отвесть воду.

Для сего производится нывеллировка нростымъ 
образомъ, а именно: посредствомъ нрямаго шеста 
отъ 6 до 8 аршииъ и трехугольника съ отвъ- 
сомъ. (См. черт. 1.)

§  39. Мокрота м!;ста можетъ происходить отъ 
различпыхъ нричинъ; средства къ ocyineniio сего 
суть слт»дующ\я:

1) Если, пространство имвюшее не пропускае
мый слой земли, прилегаетъ къ возвышенно- 
стямъ, изъ которыхъ вода туда стекаетъ; то на
добно отдвлить оное посредствомъ накопной ка
навы и накопляющуюся въ ней воду спустить по- 
средствомъ другой отводной канавы въ близь ле
жащую рвку или низменное мьсто. (См. черт. 2 .)
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2) Если вода накопляется отъ источников!., то, 
открывши ихъ, надобно раскопать и провести 
канавы отъ источниковъ въ особую канаву, а от
туда отводить. (Черт. 3.)

3) Если на ровиомъ пространствт. мокрота про
исходить отъ глинистаго слоя земли, который 
воду не пропускаешь, а подъ нимъ лежитъ слой 
песчаный пропускающие то надобно прорыть въ 
нискольких!. мвстахъ ямы до пропускающего слоя, 
чрезъ которыл вода мало помалу будетъ вбираться 
вь глубину. (Черт. 4 .)

4) Чгобы осушить ровное пространство, не 
имеющее никакой отлогости для стока воды, на
добно копать много глубокихъ канавъ. На гли
нистой почвт,, пт.сколы;о отклонной, гдг> мокрота 
происходит!, не ОТЪ ИСТОЧНИКОВ!., а только отъ 
дождя, тамъ достаточно пахать высокими загона
ми, шириною отъ 2 до 4 аршинъ, чтобы осу
шить поле.

5) Осушаемое болото необходимо должно шгЬгь 
ноложеше удобное для отвода воды.

Если мокрота осушаемаго мвста происходитъ 
отъ воды, текущей сь окружахощихъ болотъ, 
возвышенностей или источниковъ, то для накоп- 
лешя и отвода такой воды должно вырыта, во- 
кругъ осушаемаго мъста канаву в еще нисколько 
канавъ въ средипв (черт. 5), по которымъ бы 
могла стекать вода, находящаяся въ самомъ б о л о т .

Высушенныя болота доставляютъ обыкновенно 
богатую землю, па которой и безъ удобрешя н е 

с к о л ь к о  лвтъ сряду можно свять и  прюбрвгать 
богатые урожаи.

На такихъ мвстахъ не годится свять зерновый 
хлвбъ, въ особенпости озимь, которая на рыхломъ
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черноземе легко вымерзаетъ и вообще на тучной 
почв-fe, зерновой хлебъ большею частно полегаетъ. 
Гораздо выгоднее сёять репу, капусту, бобы и 
коноплю, также и кормовой горощекъ на укосъ.

Если осушенное место еще слишкомъ сыро для 
пашни, то выгоднее оставлять его подъ лугъ,

Правила для рытг'я канавь.

§  40. Канавы для осушешя полей делаются 
или открытыя или закры тия.

Открытая каиава проводится въ такихъ слу- 
чаяхъ, когда надобно отводить много воды , или 
где оная мешаетъ пользоваться болыпимъ про- 
странствомъ земли.

Закрытая же, или подземная канава проводит* 
ся тамъ, где количество воды для отвода, незна
чительно, а канава самая должна быть глубока; 
где открытая канава мешала бы обработывашю 
земли и где земля имеетъ большую ценность.'

§  41. При рытш открытыхъ канавъ надобно 
обращать внимаше на следующее:

1) Дно каждой канавы, для свободнаго стока 
воды, должно иметь некоторую наклонность.

2) Бока открытой капавы должны имЬть из
вестный откосъ (черт. 6), который определяется 
свойствомъ самаго грунта. На земляхъ рыхлыхъ 
откосъ долженъ быть болышй, чемъ натверды хъ.

3) Вырытую землю изъ канавы должно выки
дывать сколь возможно далее, дабы она необва- 
лнвалась и дождевою водою несмывалась въ ка
наву.

4) Канаву ежегодно надобно очищать отъ вы
росшей1 въ ней травы и отъ другихъ препят- 
cTBifi для свободнаго стока.
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§  42. При устройстве подземной канавы на
добно обращать внвмаше:

1) Чтобы не была длиннее 20 или 30 саженей, 
ибо слишком^ длинныя канавы легко засорива- 
ются.

2) Канаву обкладывають булыжником! (черт. 
7), который покрываютъ верескомъ или кустар
ником!, а иотомъ слоемъ земли» столь толстым!, 
чтобы при обработыванш поля, нельзя было зада
вать кустарника земледельческими оруд!ями. При 
недостатки камня, можно употребить жерди и 
кустарникъ въ вил'Б Фашивъ.

3) Бока к ан ав ! делаются менее наклонны, 
сравнительно с !  открытыми канавами. Хорошо 
устроенныя подзсмныя канавы не засориваются 
прежде, к ак ! по прошествш 15 или 20 л е т !.

б) Расчистка поля отъ деревъ, кустарников^ , 
пней, камней и проч.

§  43. Ежели расчищаемое п о д ! поле место по
крыто л есом !, то для расчистки его недостаточ*- 
по только срубить деревья, .пни и кустарник!, 
по необходимо и Х ! выкорчевать т а к ! ,  чтобы кор
ни не мешали при пахаши. Деревья и кустар
ник! легче выкорчевать, когда они еще не сруб
лены. Для выкорчевашя употребляются или прод
етые рычаги, т а к ! называемыя ваги, т . е. длинные 
крепче шесты, или ры чаг! на колесах!. (Черт. &.)

§ 44. Болышя деревья должпо разрубить на 
дрова или на друпя потребности, а кустарник! 
и ветви складывать на месте въ кучи и потом !, 
по обсушке й сожиганш ихъ, разсыпать золу по 
полю.
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§  45. Камни, препятствующие обработки земли, 
вадобпо устранить, а именно: неболыше камни 
вывозить, или же складывать ихъ въ болышЯ ку
чи, гдв они не мъшаютъ; болыше же камни мож
но погружать въ землю, выкапывая яму подлт» 
камня и зарывая погруженный камень землею.

§  46. Расчшценныя п осушенныя мг.ста надоб
но тотчасъ рагнахагь, потомъ дать дерну пере- 
прт.ть, а поели сильно боронить.

§  47. Если же землп тяжелая или слишком?, 
мокрая, то необходимо до пост.ва пахать и боронить 
еще разъ, или, по мврЬ надобности, и дпа раза.

§  48. Па тъхъ повяхъ, гдв нвтъ недостатка 
въ черноземв, хорошо растутъ безъ удобрен);! — 
рожь, ленъ и картофель ; на скудныхъ же ят,- 
стахт., имвющихъ впрочемъ мелкш слон черной 
земли, безъ удобрешя съ выгодою можно свять 
овесъ, но подъ следующее растете  необходимо 
унавоживать поле.

§ 49. При образован»! полей изъ мпстъ, по- 
росшихъ или кустарникомъ, или только травами, 
какъ напр. выгоны и cyxie нагорные луга, весь
ма полезно бываетъ обж игате дерна; въ особен- 
пости когда эти мвета имвють сырую глинистую 
пли суглинистую почву съ достаточнымъ коли
чеством!. перегпоя; на сухомъ яге песчаномъ мт.- 
ств неудобно обжигать дерпъ, потому что почва 
отъ нримьси золы скоро истощается.

§ 50. Расчистка такихъ мветъ и обж игате дер- 
па на нихь производится елвдующимъ образомъ.

Если па расчищаемомъ мветв находится кустар
ник ь, то его надобно выкорчевать и убрать, а 
потомъ раинею осенью вспахать землю; пласты 
дерна изрезанные въ куски, длиною отъ */2 до 1
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аршина, для осущешя ставятся въ кучи такъ , 
чтобы вьтеръ могъ продувать ихъ. Мьста же 
чистыя, т. е. безъ кустарника и большой травы 
прямо вспахиваются.

Весною, когда дернъ довольно уже высохнетъ, 
то складывается въ продолговатыя кучи, выши
ною въ 1‘/ 2 аршипа, имЬоийя въ средипт. пусто
ту и извит, небольшое отверст1е (черт. 9), чрезъ 
которое внутреннее пространство кучи наполняется 
сухимъ кустарникомъ , щепою, верескомъ или 
соломою, которыя поджигаются снизу, по тече
нии дующаго в'Ктра. Когда дернъ перегоритъ, то 
золу разбрасываютъ по поверхности земли и силь
но забораниваютъ.

На такихъ мпегахъ превосходно растутъ почти 
вст. растеши.

Г Л А В А  5.

Обь удобренш земли.

§ 51. Bet растешя извлекаютъ часть своей пи
щи изъ земли, а потому полевыя растеш я, кото
рый ежегодно съются на пашнБ и убираются, 
истощаютъ ее впослт>дствш до такой степени, что 
она болье не питаетъ ихъ. Истощенной подоб- 
нымъ образомъ земли весьма трудно возвратить 
первоначальное ея плодороме, для чего требуется 
многолетнее и обильное упавоживаше.

§ 52. Чтобы предупредить совершенное исто- 
meuie почвы и чтобы имвть хороыйе урожаи, не
обходимо чаще удобривать или унавоживать поле.

§ 53. Удобреше земли бываетъ разнообразно, 
Во самое главное удобрительное средство есть
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хлевноп навозъ. Онъ получается наиболее отъ 
крупнаго рогатаго скота смешешемъ помета съ 
подстилкою, также отъ лошадей, овецъ, свиней, 
а въ маломъ количестве, и отъ домашнихъ нтицъ.

§  54. Подстилка служить частно для чистоты 
и сохранен!» здоровья скота, а особенно для умио- 
жешя количества навоза. Подстилка вбираетъ въ 
себя павознуго жижу, а потому чемъ пометъ жи
же, темъ более требуетъ онъ подстилки и темъ 
медленнее гш етъ въ земле.

§ 55. Надлежащее количество подстилки важ
но для получения хорошаго навоза. При недостат
ке подстилки, теряется много навозной жижи, и 
скоту неудобно лежать, что весьма вредно для 
здоровья его. Навозъ сухой, отъ слишкомъ боль- 
шаго количества подстилки, весьма медленно гшетъ 
въ земле, что случается особенно при сухой по
годе.

§  56. Лучшая подстилка для скота есть солома 
озимыхъ растенШ; солома* же яровая употребляет
ся съ большею пользою на кормъ скоту. При 
недостатке озимой соломы, можно употреблять на 
подстилку картофельную ботву, еловыя сучья, 
листья, деревянныя опилки, тростпикъ, верескъ 
и т. П.

§  57. Хл^вный павозъ копится или въ хлевахъ 
подъ скотомъ, или же складывается въ кучи, да
бы онъ перепрелъ.

Если хлевный навозъ оставляется подъ скотомъ 
до бывозки его на поле, то это имеетъ следую - 
IIIin выгоды:

1) Навозъ будучи плотно утоптанъ скотомъ, не 
такъ легко перегораетъ и, отъ мочи скота, нахо
дится всегда въ мокромъ состояши; отъ чего
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2) Онъ, теряетъ ие слишкомъ много питатель
ности своей для растенш.

3) Въ холодную зиму въ 3u $ b« ,  г д *  навозъ 
оставляется подъ скотомъ, бываетъ гораздо теп
лее для сего послвдияго. Но за то, для сохра- 
нешя скота въ чистотв, требуется больше под
стилки.

При сохранеши навоза въ кучахъ, внв хлъва 
(для чего его выиосятъ изъ хлъва или каждый 
день или нисколько разъ въ недълю), навозъ бо- 
лъе перепръваетъ, образуетъ однородиую массу и, 
при удобрепш почвы, удобвъе смешивается съ 
землею и скоръе превращается въ черноземъ. Но 
за то этотъ способъ сохранешя имветъ ту невы
году, что павозъ обыкновенно теряетъ болъе ни- 
тательныхъ частей своихъ, нежели оставляемый 
подъ скотомъ; потому что онъ скоръе перепръ- 
ваетъ и даже, при неуходЪ за нимъ, перегораетъ. 
Для избъжанхя этого , нужно навозную кучу 
дълать не выше 2 арш инъ, сильно утапты
вать и почаще, въ особенности при сухой погода 
поливать водою или навозною жижею, или же 
прокладывать землею, смвщивать съ алебастромъ, 
или съ такими растительными веществами, кото
рыя нескоро г н т т ъ . Так 1Я кучи должны быть 
защищаемы отъ солнца. Вытекают^ ю изъ наво
за жижу надобно скоплять въ ямахъ, особенно 
для этого устроенныхъ и не пропускающихъ жи
жи въ землю. Навозная жижа весьма питательна 
для растешй, въ особенности хороша для полив
ки земли передъ посъвомъ льна, который отъ 
этого даетъ крвпкое и длинное волокно. Навоз
ная жижа до употреблешя своего должна пере
бродить.
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Для увеличешя количества навоза вообще какъ 
въ кучахъ такъ и въ хлевахъ, весьма выгодно 
примешивать или прокладывать его землею, чер- 
ноземомъ йзъ болотъ, торфомъ и т . п ., которыя 
принимаютъ гвъ себя жижу и много питатель- 
ныхъ веществъ, улетучивающихся безъ примеси 
земли и пр.

§  58. Для наилучшаго удобрешя земли хл ев- 
вымъ навозомъ, при употребленш его, должно 
наблюдать следующее:

1) Назначеше количества навоза на одну деся
тину зависитъ отъ качества навоза, отъ растешя, 
подъ которое удобряется поле и отъ свойства 
почвы, такъ наприм. овечьяго и лошадинаго на
воза употребляется менее, нежели коровьяго; лег
кую почву надобно удобрять чащ е, чемъ тяже
лую, по количества навоза употреблять мепг>е; 
тяжелая же почва требуетъ сильнаго удобрешя. 
Изъ растенш конопля, капуста, хмель, карто
фель и пшеница требуютъ весьма обильнаго удоб
решя.

Ежели на одну казенную десятину кладется 
около 3 ,000 пудъ или 200 одноконныхъ возовъ 
навоза, полагая по 15 пудовъ на каждый возъ, 
то таковое удобреше называется сильнымъ. При 
употребленш 150 таковыхъ же возовъ навоза на ка
зенную десятину, будетъ среднее удобреше, при 
100 возахъ навоза на казенную десятину будетъ удо
бреше скудное.

2) Вывезенный навозъ на поле надобно разстилать 
равномерно по земле и, по возможности, скорее 
запахать. П оотлогимъж е местамъ, ложно класть 
на возвышешяхъ более навоза, нежели на м е- 
стахъ низменпыхъ.
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3) Невыгодно запахивать павозъ глубоко; средняя 
глубина отъ 1 до i y a вершка; впрочемъ на лег
кой земле должно запахивать его глубже, чемъ 
на тяжелой.

4-) Для тяжелыхъ и сырыхъ почвъ приличенъ 
свёжш соломистый навозъ, который, при неме- 
дленномъ запахиванш, делаетъ почву рыхлт.е. 
Для легкихъ же почвъ более удобенъ перепр'Ь- 
лый навозъ.

5) При всякомъ севообороте все поля не удо
бряются каждый годъ, и обыкновенно удобреше 
кладется подъ таю'я растеш я, которыя чрезъ то 
даютъ соразмерно более прибыли, такъ наприм. 
при трехпольномъ севообороте унавоживается каж
дое поле одинъ разъ въ теченш трехъ летъ, а 
именно подъ рожь.

§  59. Кроме хлевнаго навоза, на удобреше 
земли употребляются еще следукшйя средства:

1) ТорФъ и черная земля изъ низменныХъ и 
мокрыхъ местъ.

2J Обожженная известь; складываютъ ее въ ку
чи на пол'!;, покрывая оныя слоемъ земли; чрезъ 
несколько дней известь разсыпается въ муку, ко
торою посыпаютъ землю равномерно, и мелко 
запахиваютъ. Для удобрешя одной казенной де
сятины полагается около 10 четвертей таковой 
извести. По удобреши известью особенно хорошо 
растутъ стручковыя растешя.

§ 60. Известь имеетъ свойство споспешество
вать гшешю навоза и прочихъ органическихъ 
веществъ, находящихся въ земле, и темъ самымъ, 
превращая ихъ въ пищу растешямъ видимо воз
вышаете плодород1е почвъ, особенно безд'Ьятель- 
ныхъ глинистыхъ, на которыхъ урожаи отъ удо-
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брешя известью значительно увеличиваются; но 
известь скоро истощаетъ почву, а потому поели 
подобваго удобретя пеобходимо чрезъ годъ или 
же чрезъ два удобрить поле павозомъ.

§  61, На нвкоторыхъ мвстахъ находится земля 
смешанная съ извесгыо въ порошковатомъ видв, 
называемая рухлякомъ; таковая земля весьма удоб
на для удобрешя.

Рухлякъ находится какъ подъ самою поверх- 
H O CTiro земли, такъ и на большей или меньшей 
глубина он oil, преимущественно же н<\ низмен
пыхъ мъстахъ. Опъ бываетъ краснаго, желтобу- 
раго, съро-голубаго и чернаго цзита; а по со- 
ставнымъ частямъ, рухлякъ бываетъ песчаный 
или глинистый, т. е. у перваго песчаная, у вто- 
раго глинистая земля смешанная съ известью. 
Известковымъ рухлякомъ называется та земля, 
которая имъетъ въ себв весьма много извести.

§ 62. Присутств1е рухляка въ почви можно 
узнать посредствомъполивашя оной кръпкимъ уксу- 
сомъ, отчего произойдетъ шип-вше; также по пико- 
торымъ дикорастущимъ на пей растешямъ, котс- 
рыя бываютъ въ изобил1и на такой почв!;, какъ 
ваприм. бг.локопытникх, репейникъ, полевая сер
пуха и шалфей.

§  63. Для удобрешя рухлякомъ, складываютъ 
его въ кучи; чрезъ нисколько времени онъ раз- 
сыпается въ норошокъ, тогда разбрасываютъ его 
во яемл4>, мелко запахиваютъ и сильно боронятъ.

§  64. Количество рухляка, употребляемое для 
удобретя полей, зависишь отъ качества его и 
отъ свойства почвы, а именно: чъмъ рухлякъ со
держишь бол-ве взвести, тъмъ менъе вадобно упо
требить его; глинистую почву можно сильнее удо
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брять, нежели песчаную. Если поверхность земли 
покрывается слоемъ рухляка, толщиною въ пол
вершка, то такое удобреше называется сильнымъ. 
Глинистую почву надобно удобрять песчанымъ 
рухлякомъ, для того, чтобы сдвлать ее ры хлве, 
а песчаную —  глинистымъ рухлякомъ, который 
рыхлому песку придаетъ болве вязкости.

§  65. Какъ послв известковаго, такъ и рухля- 
коваго удобрешя необходимо унавоживать поле 
навозомъ. Удобреше рухлякомъ повторяется не 
чаще, какъ но истечеши 10 или 20 лътъ.

При рухляковомъ удобренш хорошо растутъ: 
пшеница, рожь, овесъ, ячмень, стручковыя рас
тешя и клеверъ.

§ 6 6 . Алебастръ, или гипсъ употребляется также 
для удобрешя; но его не запахиваютъ, а только, 
превративши въ порогаокъ, посыпаютъ имъ рас
тешя. Для такой посыпки употребляется преиму
щественно обожженый гипсъ. Алебастромъ посы
пается особенно клеверъ, что двлается весною, 
когда земля просохла и клеверъ поднялся до 2 -хъ  
вершковъ. Посыпка производится или въ сырую 
погоду, или же утромъ рано, когда роса нахо
дится на травв, дабы алебастръ присталъ къ 
листьямъ клевера. На посыпку одной казенной 
десятины клевернаго поля надобно полагать отъ 
15 до 20 пудовъ алебастра.

§ 67. Кромв вышеозначенпыхъ средствъ, упо
требляются для удобрешя: зола, сажа, мусоръ, 
сженая глина и т. п.

§ 68. Какъ плодород1е полей, особенно въ св- 
верномъ крав, поддерживается обильнымъ удо- 
брешемъ; то по сему каждый хозяинъ долженъ осо-
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бенпо стараться собирать по возможности болъе 
навоза и прочихъ удобрительныхъ средствъ.

§  69. Чтобы въ хозяйства ничего не остава
лось безъ полезнаго унотреблешя при возможно
сти удобрять поле, необходимо имъть особое ми- 
сто, г д е  въ ямы или въ кучи складывать все, пего- 
дящееся къ употреблешю въ быту, но удобное 
къ удобрешю, какъ-то: сорныя травы, выполо- 
тыя изъ огорода и сада, зола, сажа, соръ, известь, 
дернъ, челов'Ьческш пометь и урина, кости, кровь, 
разные трупы и проч.

Чтобы сдълать ихъ болъе удобными для удо- 
брешя, должно кучу или яму, въ которыхъ они 
копятся, перекапывать раза два или три въ годъ 
и пермъшивать, поливая оную отъ времени до 
времени водою, или навозною жижею.

§ 70. Для получешя навоза, нужпаго для на
длежаща™ удобрешя одной казенной десятины, 
должно им^ть около шести коровъ, средняго ро
ста и кормить ихъ хорошо. Десять овецъ даютъ 
навоза столько же какъ одна корова.

Г Л А В А  6.

Приготовлете поля на постьвъ.

А . Описанье главпыхъ земледгъльческихъ ору dm, 
употребляемыхъ при обработкгъ земли.

§  71. Поле, на которомъ должно возделывать 
растеш я, для приготовлешя подъ посъвъ, об- 
работывается различными орудиями. Успъхъ поле- 
вы хъ работъ и самый урожай весьма много зави- 
ситъ отъ хорошаго устройства и надлежащаго упо> 
трсблешя сихъ орудш, а потому должно разсмот- 
Р'Ьть, на чемъ основывается ихъ совершенство.
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§ 72. Главнейпия земледельчесшя оруд1я суть 
следу юния:

1) Плугъ, соха и тому подобный оруд!я.
2) Борона.
3) Катокъ.
§ 73. Плугъ служ атъ для переворачивашя поч

вы пластами до потребной глубины и для запахи- 
вашя навоза, а иногда и семянъ.

§ 74. Главныя части плуга суть следуюпйя:
1) Резецъ и л и  ножъ, о т в е с н о  отрезываете пластъ.
2) Лемехъ подрезываете пластъ горизонтально, 

отъ подпочвы.
3) Отвалъ или крыло поднимаетъ отрезанный 

пластъ земли, оборачиваетъ и отбрасываетъ на 
ближайшую борозду.

4) Полозъ служитъ для укрКшлешя связи от
вала и лемеха и даетъ правильность ходу плуга.

5) Дышло есть та часть плуга, за которую 
впрягается рабочш скотъ: оконечность дышла ле
жите или на колесахъ, или просто на подставке, 
нижнш конецъ коей имеете, такъ называемый, 
башмакъ. Некоторые же плуги не имеютъ ни ка
кого передка.

6) Брусъ или горло соединяетъ полозъ съ дыш- 
ломъ.

7) Рукоятка или обжа. Она приделывается кх зад
ней части плуга и служитъ къ управлешю онымъ.

§ 75. Дабы плугъ могъ вполне соответствовать 
своему назначение, онъ доля(енъ при работе:

1) Проводить чистую борозду, т . е. резецъ 
долженъ отрезать пластъ отвесно со стороны, а 
лемехъ подрезать снизу такъ, чтобы поверхность 
подпочвы осталась совершенно ровна; вообще ре
зецъ и лемехъ должны быть остры.
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2) Переворачивать пластъ и сколько возможно 
болие раздроблять его» Ежели отвалъ имъетъ ни
сколько крутизны, то онъ способнее къ раздро- 
блеш'ю ноднятаго пласта, нежели отвалъ, при- 
лежашш къ лемеху болке косвенно.

3) Удобоустановливаться на всякую глубину 
такъ, чтобы можно было пахать мелко или глу
боко, широкими пли узкими пластами, смотря по 
потребности. Когда коиецъ дышла становится 
ниже, то плугъ беретъ глубже, и на оборотъ; 
когда же ему даютъ направлеше къ борозди, то 
плугъ вспахнваетъ узьче пласты, нри направле- 
нш конца дышла, нисколько отклоняющегося отъ 
борозды, .плугъ вспахиваетъ miipoi:ie пласты.

Конецъ ръзака долженъ быть поставленъ пе
редъ самымъ концомъ лемеха и не долженъ идти 
глубже его въ землю.

4) И притомъ долженъ быть прочепъ и обхо
диться не дорогою циною.

§ 76. Соха существенно отличается отъ плуга 
тъмъ, что обыкновенно не имкетъ отвала, вме
сто коего снабжена палицею, т. е. лопаткою, ко
торая большею частно бываетъ подвижною. Соха 
не им*етъ ни ножа, ни полоза, а вместо одного 
имьетъ два лемаха.

§  77. Соха по неииъшю отвала менве оборачи
ваешь пласты и ею нельзя пахать такъ глубоко, 
какъ плугомъ; но несмотря на то, она полезна 
преимущественно для взрыхлешя и смЬшнвашя 
почвы и для запахивашя свмянъ. Работать сохою 
гораздо легче, чъмъ плугомъ и кромъ того, опа 
употребляется вмъсто плуга, при паханш камени- 
стыхъ и лъсныхъ полей , гди пни не выкорче
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ваны надлежащим! образом!, и потому плугъ не 
можетъ быть употребленъ.

§ 78. Посредствомъ сохи с !  подвижною пали
цею или лопаткою, можно пахать поле ровио, 
безъ загоновъ; это весьма важно на песчаныхъ 
почвахъ, подъ яровые п о с е в ы  и  въ особенности 
въ сухое л е т о , когда земля паханная загонами 
скоръе высыхаетъ, потому что дождевая вода 
легко стекаетъ по бороздамъ.

§ 79. Изъ пахатныхъ орудШ также весьма за
мечательна косуля, состоящая изъ одного лемеха, 
ръзца и деревяннаго отвала, въ каковомъ в и д е  

употребляется она въ Ярославской губерши. Ко
суля хорошо оборачиваетъ пластъ, ею можно па
хать довольно глубоко, при томъ же она столь 
легка, что одна лошадь безъ труда съ нею хо
дить. Къ удобствамъ ея должно отиести также 
простое ея устройство, прочность и небольшую 
ц е н н о с т ь .

§ 80. Борона служить:
1) Для раздроблешя вспахаыпыхъ пластовъ и 

перемЕшивашя земли.
2) Для истреблешя сорныхъ травт, растущ их! 

на пашнЕ.
3j Для прикрытия сЕмянъ, преимущественно же 

мелкпхъ.
§81 .  Зубья у боропъ бываютъ деревлпные и 

жслЕзиые; они насаживаются въ брусья бороны 
въ отвЕсномъ или въ косомъ направлены. Бороны 
съ желЕзными зубьями сильнЕе дЕйствуютъ и 
употребляются съ выгодою на тяж елы х! глини
сты х ! почвахъ; на песчаныхъ же почвахъ достаточ
но употреблять бороны съ деревяпными зубьями.

§  82. Устройство бороиы должно быть такое,



чтобы каждый зубъ действовалъ  отдельно и не- 
следовадъ по борозде, проведенной предъидущимъ 
зубомъ, ибо въ такомъ случае заднш зубъ, не 
производя пользы, только затруднялъ бы рабочую 
салу.

§  83. Катокъ употребляется съ пользою въ 
сл’Ьдующихъ случаяхъ:

1) При раздробленш комьевъ, которыхъ нельзя 
разбить бороною, какъ наприм. на глинистой почве. 
Для этого требуется катокъ тяжелый, сделанный 
изъ камня или изъ дерева; смотря по большей или 
меньшей плотности почвы.

2) Для придавлевдя легкой песчаной почвы по
сле яроваго посева, дабы препятствовать высы- 
хашю  оной.

3) Для прижа^я въ земле посеянныхъ мелкихъ 
семянъ, напр, клевера.

4) Для уравнивашя засеянной земли, чтобы 
облегчить будущее к о теш е . Въ трехъ послед- 
нихъ случаяхъ употребляются катки деревянные 
и не слишкомъ тяжелые.

§  84. Длина катка должна быть соразмерна 
его толщине. KopoTKie и толстые катки сильнее 
действуютъ, и потому употребляются съ пользою 
при разбитш комьевъ; для другихъ случаевъ де
лаются катки менее толстые, по более длинные.

§  85. Броме сихъ земледельческихъ орудШ, 
употребляются еще друпя, какъ наприм. обсып
ной плугъ или роспашникъ для окучивашя кар~ 
тоФеля и вообще такихъ растенШ, которыя сеются 
рядами в  проч.
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Б. О паханги.
§ 86. Обработываше поля имветъ ц®Л1ю:
1) Смъш ете земли съ павозомъ, чтобы расте- 

шя всходили равномерно, получая одинаковое 
количество пищи изъ земли.

2) Взрыхлеше почвы, дабы корни растенш мо
гли свободно распускаться въ п о ч в е  для большего 
добывамя ссбъ пиши, и чтобы воздухъ, легче 
могъ способствовать гшенйо навоза, запаханнаго 
въ п о ч в ъ .

3) Истреблеше сорныхъ травъ, которыя заглуша- 
ютъ посъянное р а ст е т е , отнимая отъ него пищу.

4) Прикрьше свмянъ землею, ибо зерно, ле
жащее на поверхности земли, отъ недостатка над
лежащей сырости взойти пе можетъ.

§ 87,- При пахавш  преимущественно должно 
обращать внимаше па глубину вспащки в на ши
рину подымаемыхъ пластовъ.

Ч'Ьмъ глубже почва, тт.мъ глубже можно па
хать ее. Глубокая распашка земли имЪетъ предъ 
мелкою сл'Бдуюнйя преимущества:

1) Въ глубоковсцаханной пашн£ растешя рас- 
пространяютъ свои корпи глубже, и находя бол^е 
пищи, растутъ чащ еи п ы ш н ве, легче переносятъ 
засуху и мокрую погоду, чъмъ на мелковсоаханной; 
потому что первая вбираетъ въ себя влаги больше 
и удерживаешь оную продолжительнее.

2) Внезапныя перемены теплоты и холода не 
имъють столь сильиаго вл!яшя на корпи, нахо- 
дяииеся глубоко въ землЗ;, и при безсн^жш озимь 
какъ осенью, такъ и весною легче переноситъ 
сильные морозы.

§  88. Впрочемъ не всё полевыя pacieuin тре-
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буютъ вспашки равной глубины, потому ч т о  одни 
изъ нихъ пускаютъ корни свои- глубже въ землю, 
друпя же мелче, напримъръ, зераовыя растешя, 
какъ то: рожь, ячмень, и проч. могутъ произрас
тать хорошо и на мелковсплханной почвъ, между 
тъмъ какъ, к о р и е п л о д н ы я  растешя, какъ то к а р 
тоф ель  , а изъ кормовыхъ травъ—клеверъ и д р .  

требуютъ для усп£шнаго произрасташя своего 
глубоковспаханной почвы.

§  89. Глубина вспашки зависитъ также отъ 
свойства почвы; плотную, глинистую почву не
обходимо пахать глубже, пъмъ рыхлую, песча
ную, но навозъ должно заиахнвать на глинистой  
почвъ мелче,. чъмъ на песчаной.

§  90. Если почва слишкомъ мелка, то ее слъ- 
дуетъ углубить. Но при этомъ должно быть 
слишкомъ осторожнымъ, и наблюдать, чтобы еже
годное углублен1е въ подпочву не превышало 
полувершка, и чтобы почва была сильно уиаво- 
живаема.

Весьма выгодно производить углублеше почвы 
за долгое вр ем я  передъ п о с ё в о м ъ , а  именно 

осенью, если посъвъ долженъ быть произведенъ 
весною. Глубокое aaxauie необходимо для тъхъ 
растеши, корни которыхъ глубоко проникаютъ 
въ землю, какъ п ап р и м . кориеплодныя растешя, 
клеверъ и пр. Зерновый хлъбъ, непускающШ глу
боко корней своихъ, можетъ х о р о ш о  р о д и т ь ся  и 
н а  довольно мелкой пашит.; но все-таки лучше и 
для него пахать глубже. Въ особенности надоб
но по возможности глубже пахать глинистую поч
ву, для того, чтобы ее взрыхлить, потому что въ 
неразрыхленную, плотную глинистую землю тон- 
Kie и нъжные корна полевыхъ растенш не м о -
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гутъ проникать такъ легко, какъ въ мягкую пес
чаную почву, а следственно и самое р астете  не 
можетъ хорошо укорениться и куститься.

Вообще при углублеши почвы не должно выпус
кать изъ виду того обстоятельства, что при пахаши 
пластъ земли оборачивается, следовательно ежели 
почва мелка, то при углублеши пашни вывора
чивается на верхъ не плодородная подпочва, сме
шивается съ почвою и чрезъ это делаетъ ее мень
ше плодородною. Изъ этого сл'Ьдуетъ, что при 
углубленш почвы самое необходимое услов1’е есть 
хорошее и обильное удобреше навозомъ углубленной 
почвы, въ противномъ случае углублеше пашни 
можетъ припести больше вреда, чемъ пользы.

§ 91. Ш ирина вспахиваемыхъ пластовъ не 
имеетъ особеннаго в .п л тя  на плодород1е, но произ
водите разность въ скорости работы. Чемъ шире 
режутся пласты, темь скорее можно распахать 
десятину, но въ той же соразмерности тяжелее 
для рабочего скота. Песчаную и суглинистую 
почву можно пахать более широкими пластами, 
нежели плотную глинистую, широше пласты коей 
неудобно раздробляются боронами.

§ 92. Пахатнымъ оруд!емъ, имеющимъ не под
вижный отвалъ, неудобно производить вспашку 
совершенно ровную на всемъ поле, а обыкновен
но должно пахать загонами.

Главное удобство загоновъ состоитъ въ томъ, 
что иашня менее подвергается вымочкамъ и бо
лее доступна благопр1ятпому д е й с т в т  воздуха; а 
потому загоны въ особенности полезны на плот- 
ныхъ, глинистыхъ и низменныхъ почвахъ, и бо- 
л^е для озими, нежели для яровыхъ хлебовъ. 
Невыгоды же загоновъ заключаются въ томъ:
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1) Что naxanie ими требуетъ искуснаго пахаря.
2) При загонахъ неудобно производить попе- 

речнаго пахаш'я и бороньбы.
3) Песчаная почва, вспаханная загонами, слиш- 

комъ скоро сохнетъ.
Ширину загоновъ надобно определять по свой

ству почвы и по растешямъ, которыя должны 
быть посеяны. Глинистую почву, въ особенности 
низменную, я  вообще те  почвы, которыя подвер
жены вымочкамъ, надобно пахать загонами, ши- 
рипою отъ 2 до 2 ‘/ 2 аршинъ.

Почву средией плотности, на ненизменныхъ 
поляхъ, можно пахать загонами шириною отъ 5 
до 8 аршинъ. Песчаную , сухую почву полезно 
пахать или ровно, т . е. безъ загоновъ, или заго
нами, не уже 3 саженъ.

Яровые хлеба надобно сеять на загон ахъ, ко
торые делаются для нихъ больше широкими, 
чемъ для озими; потому что яровые хл’М а менее 
подвергаются вымочкамъ, а озимь весною скоро 
покрываете землю зеленью, отъ чего земля но 
такъ скоро можетъ высыхать.

При паханш загонами весьма важное обстоя
тельство то, что земля изъ борозды выпахивается 
на загоны, отъ чего слой почвы на оныхъ де
лается глубже, следовательно, чемъ уже заго
ны , темъ больше бороздъ , и темъ толще слой 
почвы на загонахъ; сколько полезны узк1е заго
ны бываютъ па плотныхъ, мокрыхъ почвахъ, 
столько же вредны они на почвахъ легкихъ и 
сухихъ, въ особенности въ сухой годъ.

§  93. При самомъ производств^ пахатной ра
боты, надобно обращать внимаше на следующее:

1) Борозды должно проводить прямо.



2) Чтобы oHt. были сколь возможно равной 
глубины.

3) Пласты должны и м ё т ь  одинаковую ширину.

В . О бороньбгь.

§  94. Бороньба посль пахашя составляетъ не
обходимую работу, при приготовленш земли подъ 
посъвъ.

Fcjh земля боронится для того, чтобы раздро
бить пласты и истребить сорныя травы, то на
стоящее время для бороньбы есть то , когда на 
вспаханной земл'Ь замрутъ вывороченные корни 
сорныхь травъ, что бываетъ около недъли послъ 
пахашя. Песчаную землю надобно боронить преж
де, нежели глинистую, чтобы она не слишкомъ 
высохла.

§  95. Весьма вредно пахать и боронить мокрую 
глинистую землю, въ особенности весною и л в-  
томъ, потому что она п о с л е , при наступлеши за» 
сухи, столь сильно отвердъваетъ, что глыбы ея 

.ве могутъ быть раздроблены одними боронами. 
Также вредно допустить ее до того, чтобы она 
совсьмъ засохла, потому что плугъ не можетъ 
входитъ въ засохшую землю. Такимъ безвремен- 
нымъ пахашемъ можно испортить почву на все 
текущее лито.

На оба с1и обстоятельства нужно обращать боль
шее внимаше потому, что, пропустивъ благопр1- 
ятное время для обработки, можно послъ встретить 
затру дне шя отъ погоды и дурно приготовить 
пашню.

На мокрой глинистой почвъ ни подъ какимъ 
видомъ не должно заборанивать съмянъ, потому
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что, при наступлеши сухой погоды, на такой 
почвъ образуется твердая кора, препятствующая 
всходу С'ЁМЯПЪ.

Пахаше глинистой почвы въ мокромъ состоя
вши осенью, не столь вредно.

§  96. Если вспахапные пласты, .на отрезанной 
стороне, окажутся гладкими и блестящими отъ 
трешя лемеха п отвала, то это служитъ призна- 
комъ, что почва для пахашя слишкомъ мокра. 
Обработка суглииистой почвы въ мокромъ состо- 
яши не столь опасна, какъ глинистой; а для пес
чаной почвы такое состояние можно считать са- 
мымъ лучшимъ, дабы предохранить ее отъ боль
шой потери влажности.

Г . Повторете обработки пашни.

§  97. Одпократнымъ пахашемъ и бороньбою 
пашшо нельзя приготовить для выгоднаго пост.- 
ва всякаго растешя. Чтобы пашню взрыхлить 
настоящимъ образомъ и очистить отъ сорныхъ 
травъ', необходимо повторять обработываше ея. 
Сколько разъ следуетъ обработывать землю до 
пост>ва, — зависитъ какъ отъ ея состояшя , такъ 
и отъ растеши, предназначенныхъ къ посеву.

§  98. Почва плотная, мокрая, заросшая сорны
ми травами, должна быть обработываема чаш е, 
нежели рыхлая сухая и чистая отъ сорныхъ 
травъ.

Перваго рода почву обыкновенно достаточно 
пахать два или три раза, делая между ними про
межутки, въ теченш коихъ пашня боронится. При 
этомъ должио стараться, чтобы все работы окон

чились  непременно къ надлежащему времени для 
посева.
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Д.. Приготовлеше пашни подъ постъвк озимыхъ 
pacmenitt.

§ 99.  Если поле, въ теченш л'Ьта, обработы- 
вается н е с к о л ь к о  разъ, то такой способъ приго- 
товлешя земли, употребляемый обыкновенно подъ 
п о с е в ъ  озими, называется паровою обработкою. 
Чемъ страны ближе къ сиверу, т е м ъ  л е т о  бы - 
ваетъ короче, а потому и п о с е в ъ  долженъ быть 
совершенъ раньше.

Изъ этого различ1я времени продолжешя лЕта 
въ странахъ съверныхъ и южныхъ видно, что 
нельзя определить общаго правила для разныхъ 
пр1емовъ паровой обработки для всЕхъ м е с т ъ  во
обще.

§ 100. При приготовленш поля подъ н о с е в ъ  

огимыхъ p ac T e u i i i  можно принять въ руководство 
слЕдующее:

Поле, имЕющее тяжелую, мокрую почву и за
росшее сорными травами, или находившееся подъ 
пастбищемъ и вообще въ сЕверномъ краЕ, весьма 
выгодно пахать съ осени на полную глубину, 
оставивъ на зиму небороненнымъ; весною, когда 
земля довольно просохнетъ, пашня боронится.

Когда пашня начинаешь заростать сорными тра~ 
вами, что бываетъ въ началЕ 1юня мЕсяца, тогда 
надобно ее унавозить и мелко запагать навозъ.

По прошествш недЕль двухъ, когда навозъ 
отчасти перепрЕетъ, пашня боронится. Недели 
за три передъ п о с е в о м ъ ,  земля опять пашется, 
для смЕшивашя согнившаго навоза съ землею; 
при этомъ случаЕ надобно пахать глубже, нежели 
при запахивапш навоза, и при тоагь выгоднЕе па
хать сохою, которая менЕе оборачиваетъ пласты, 
а болЕе смыливаешь землю.

3



По истечеши одной и даже двухъ недьль, ког
да вывороченныя нахашемъ сорныя травы за-  
мрутъ и взойдутъ посы л, время боронить 
пашню.

§  101. Такимъ образомъ приготовленное поле 
остается до посева. Передъ самымъ посЪвомъ 
поле опять пашутъ, потомъ засвваютъ и въ тотъ 
же день посёянныя симена забораниваютъ.

§ 102. На легкой рыхлой почвъ, въ особен
ности цри трехпольномъ съвооборотъ, не должно 
начинать паровой обработки съ осени, но поле 
должно оставить подъ паръ до начала 1юня мъ- 
сяца, и съ того времени производить работы по 
вышеписанному порядку.

§  103, При првготовлеши пашни на посйвъ, не
обходимо должно обращать внимаше на то, что
бы поели двоенья, или, по крайней М’Връ, поели 
троенья, боронено было тщательнъйшимъ обра
зомъ, дабы глыбы передъ посъвомъ были совер
шенно раздроблены и дабы послъ поевва пепона- 
добилось слишкомъ много боронить, что весьма 
вредно, ибо отъ ходьбы людей и рабочаго скота 
земля сильно притаптывается, а на твердоутоп- 
тапныхъ м'Ьстахъ не могутъ всходить молодыя 
растешя.

Е . Приготовленье пашни nods п остъ  провыхъ ра-
стемй.

§  104. Таковое приготовлеше должно начинать 
съ осени, чтобы жниво предшествовавшихъ растешй 
могло сгнить въ земли и при томъ лошади осенью 
съ большею силою работаютъ, чъмъ весною. Вспа
ханную землю , особенно глинистую, выгодно 
оставлять на зиму не бороненною.
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§ 105. Веспою папшя боронится. Ежели почва 
легкая и су хая , пли же предполагается па ней 
сеять растеш я, долженствукнщя быть посеянны
ми по возможности panfjo, какъ наприм-ьръ яро
вая рожь, одногривый овесъ и йр., то можно сё- 
ять па пашне, только разъ вспаханной.

Если же почва плотная, тяж елая, или лежитъ 
на низмепности, то необходимо вспахать ее вес- 
пою, и по возможности ранее.

§ 106. Для растеши, которыя должны быть 
высеваемы позже, какъ ца прим. четырехгран- 
вый ячмень и проч., пеобходпмо на всякш случай 
вспахать почву и весною, дабы разрыхлить оную 
и истребить сорныя травы. Въ этомъ случат, 
пашется весною тогда, когда земля только лишь 
просохла, а за две недели передъ поеЬвомъ, 
когда выворочепныя сорпыя травы засохли, 
а новыя опять взошли, пашпя боронится, при 
чемъ корни травъ выдергиваются изъ земли п та- 
кпмъ образомъ уничтожаются.

§ 107. Вотъ въ чемъ состоитъ вообще приго- 
товлеше пашни подъ пост.въ обыкповенпыхъ зер- 
новыхъ растенш. Въ некоторыхъ же случаяхъ 
для растеши, требуюшихъ особе»паго приготов- 
лешя, производится оно другимъ образомъ и тщ а
тельнее, — о чемъ будетъ сказало !!последств10 , 
при отдельномъ разсматриванш возделывашя каж- 
даго изъ полевыхъ растеши.

§ 108. Здесь слЪдуетъ еще прибавить, что ког
да яровое растете требуетъ удобреп1я почвы, то 
выгоднее производить оное осенью, чтобы навозу 
дать время перепреть, и чтобы можно было хо
рошо смешать его съ землею.

Унавоживаше глинистой почвы весною можетъ



быть выгодно потому, что она делается отъ того 
рыхлъе.

Г Л А В А  7.

О посгъвгъ.
§  109. Посьвъ полевыхъ растеши производит

ся на пашн®, приготовленной такимъ образомъ, 
какъ слвдуетъ для каждаго растешя. Чтобы 
урожай былъ благонадежный, яри посъвъ долж
но принять въ разсмотрише следующее:

1) Качество слмянъ.
2) Количество схмянъ, нотребныхъ ра посевъ 

известна™ пространства.
3) Время посева.
4) Производство посева.
5) П р и к р ьте  сЬмянъ землею.

1. О канеснгвп сгъмяпъ.
§ 110. Зерна, годныя на посевъ, должны быть 

здоровыя, всхония и самыя тяжелыя, потому что 
изъ таковыхъ только могугъ быть хоронпя расте
ш я. По уборке pacTeniii, все спЬлыя и здоро
выя семена бываютъ всхожими, по они могутъ 
потерять свое качество отъ излишняго жара при 
сушенш въ рвгахт> и когда они долгое время 
находились въ мокромъ состоянш.

§  111. Чтобы иметь хоропйя семена следуешь 
выбрать места поля, чистыя отъ сорныхъ травъ, 
где растешя съ большими колосьями и стеблями, 
въ особенности съ нови.

При уборке надобно избегать дождливой по
годы; снятыя растешя должно защищать отъ мо
кроты, а при сушенш въ ригахъ, не подвергать 
излишнему жару.

—  36 —
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§  112. Тяжелыя зерна отделяются отъ легкихъ 
зерепь посредствомъ лошкообразной лопаты, съ 
короткою рукояткою; ею кидаются зерна такъ , 
чтобы они падали во кругъ кидающаго въ полу
круги; самыя тяжелыя зерна падаютъ далее лег
кихъ, где ихъ можно отбирать.

§ 113. По наружному виду семени, редко мож- 
ио узнать всхожее ли оно, или п етъ ; для распо- 
знашя надобно сделать испытание следующимъ 
образомъ: приготовить два куска дерна, поло
жить на отрезанной сторонке одного изъ нихъ 
сто зеренъ, располагая ихъ рядами, по десяти въ 
каждомъ ряду, прикрыть ихъ вторымъ дерномъ, 
отрезанною же стороною и потомъ поставить въ 
теплое мЬсто. Чрезъ несколько дней являются 
ростки у всхожихъ зеренъ. Семена, въ кото
рыхъ изъ ста зеренъ остаются невсхожими не 
более пяти или даже семи, почитаются хороши
ми и годными для посЬна.

2, Количество сгьмянъ, нужныхп на посгъвъ извгъст- 
наго пространства земли.

§ 1 1 4 .  Количество семянъ, потребныхъ на по- 
с ё в ъ  известнаго пространства земли зависитъ какъ 
отъ качества самыхъ семянъ, такъ и отъ почвы.

Чемъ семена лучшей доброты, чемъ растеше 
более кустится, чемъ мелче зерно и чемъ лучше 
почва, темъ менее нужно семянъ.

Слвшкомъ частый посевъ имеетъ то неудоб
ство , что отъ этого р астете  получаетъ короткш 
колосъ, K o p o T K i e  и слабые стебли, отчего они, 
особенно на тучной земле, легко валятся. На
против! того редкШ посевъ не можетъ давать 
поднаго урожая.



—  38 —

3. Время поста,

§  115. Время для посева яроваго растетя  есть 
весна, для озимаго — осень. Яровое р астете  на
добно снять весною такъ рано, чтобы растете 
могло созръть до наступлешя осепнихъ морозовъ. 
Следовательно должно сеять скороспЪлыя расте
шя позже техъ , которыя требуютъ долгаго вре
мени для произрастаны,

§ 116. Въ суровыхъ странахъ посевъ начинается 
позже, чемъ въ тенлыхъ; на легкихъ, теплыхъ 
почвахъ ранее, чемъ на плотныхъ н холодныхъ, 
дабы воспользоваться зимнею влажностпо почвы.

§. 117. Озимыя растен1я должно съять такъ рано, 
чтобы они могли еще осенью куститься и укоре
ниться надлежащимъ образомъ. На плотныхъ и 
холодныхъ почвахъ озимь надобно сеять ранъе, 
чемъ на легкихъ и теплыхъ.

§  118. Ногода для посева должна быть благо- 
пр1ятная, т. е. сухая; къ тому же и почва не 
должна быть мокрая. Посевъ, произведенный на 
мокрой земли, наверно дастъ дурной урожаи,

§  119. Вообще можно сказать, что p a u u i i i  по- 
севъ озим и  доставляете болъе соломы, а менее 
зеренъ, чемъ позднШ посевъ; у яровыхъ же ра- 
стеыШ наоборотъ.

4 . Производство п о ста .

§  120. ПосЪвъ производится или въ разбросъ, 
какъ все хлебпыя семена, или въ рядахъ, какъ 
картофель. При производства посева по первому 
способу, необходимо разбрасывать семена равно
мерно, чтобы каждое р астете  имъдо надлежащее 
место для распространешя своего корня. Въ ря
дахъ сеютъ для того, чтобы во время произра*
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сташя растепш удобнее можно было ихъ окучи
вать, разрыхлять землю и истреблять сорныя тра
вы, pacTymia между ними.

5. Прикрытге сгъмпнъ землею.

§ 121. Семена должны быть покрыты землею 
до той глубины, где содержится надлежащая сы
рость и чтобы развившшея ростокъ могъ удобно 
н скоро выдти на евктъ.

Вообще можно принять, что на почвахъ вяз
к и х !, тяжелыхъ и м окры х!, семена должны 
быть прикрыты землею не столь глубоко, чемъ 
на песчаныхъ, рыхлыхъ и су хи х ! почвахъ, и 
что мелк1я семена должны быть мепье прикрыты, 
чт.мъ крупныя,

§ 122. Чтобы семена прикрыть землею глубо
ко, должно ихъ запахать, но для мелкаго при- 
к р ьтя  семянъ сеютъ ихъ по вспаханной земле, и 
иотомъ боронятъ; самое мелкое прикрыт!е дости
гается темъ, что сеютъ по бороненной земле и 
забораниваютъ семена. Некоторый семена толь
ко придавливаются къ земле каткомъ, приме- 
ромъ сего можетъ служить клеверъ.

Лрим/ьчаш'е. Мелкимъ прпкрьтем'ъ семянъ на
зывается до нолвершка, среднимъ —  отъ половины 
до 1 вершка, а глубокимъ отъ 1 до 2 вершковъ.

§ 123. После окончашя посева выгодно для 
некоторых! яровы х! рзстенш, какъ для ячменя, 
и въ особенности на легкихъ, песчаиыхъ поч- 
вахъ, укатывать землю, чтобы более сохранить 
влажность в !  почве. Если на пашне показыва
ются болышя глыбы, которыя нельзя скоро раз
дробить бороною, то надобно разбит*, и х ! дере
вянным! МОЛОТОМ!.
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Для озимыхъ растепш необходимо распахать 
борозды между загонами для того, чтобы вода 
отъ тающаго весною снЬга, удобно могла по 
онымъ стекать.

Г Л А В А  8.

Обь уборкп, полевыхъ р а с т е т й .

§  124. Полевыя растешя убираются въ то вре
мя, когда созрвли сгмеиа ихъ, или тв части, для 
которыхъ они возделываются. Хлвбпыя расте
ш я выгодно убирать дня за два или за три до со
вершенной зрелости, потому что изъ совершенно 
зрвлыхъ растеши осыпаются лучппя зерна. Кро
ме того солома переспьлыхъ растенш не вполне 
удобна для корма скота.

§  125. Уборку можно производить лишь при 
сухой погоди и необходимо окончить ее въ самое 
короткое время.

Хлебныя растешя или жнутся или косятся. 
Ж атва имветь то преимущество предъ косьбою, 
что зерна менее осыпаются и что менее колось- 
евъ отламывается, но косою можно скорее убрать 
хлйбъ и накосить более соломы.

§  126. По уборке хл^ба вяжутъ его въ снопы, 
которые складываютъ въ суслоны, для того что
бы хлебъ и попадающая между ними зеленыя 
травы просохли.

Когда хлебъ оказывается сухимъ, тогда его 
своэятъ въ сараи или складываютъ въ стоги, где 
онъ остается до обмолачивав1я.



§  127. Обмолачиваше хльба производится цъ- 
пами, или посредствомъ лошадей, или же моло- 
тильиыми машинами. Д абы хлъбъ былъ годевъ 
для обмолачивашя, т . е. чтобы зерна легче,вы 
бивались изъ колосьевъ, его должно высушить. 
Для сей ц^ли сушатъ его въ риг®.

Рига и печь ея должны быть таковаго устрой
ства, чтобы не было опасности отъ огни, хлъбъ 
высохъ по возможности скоръе, а для топлива 
употребить не много дровъ.

§ 128. Вымолоченный зерна, отделенный отъ 
соломы посредствомъ грабель, обыкновенно CMi- 
шавы съ пылью а мякиною. Чтобы очистить ихъ 
отъ примъси, оии провъваются.

Способы въяшя бываютъ различны, а именно:
1) Ворохъ вымолоченнаго хлъба пропускается 

чрезъ сито, повышенное на вътрв. Сначала упо
требляется сито съ рвдкими клйтками, чтобы от
делить остатки соломы; при второмъ же пропу
ски надобно употребить частое сито. При этомъ 
способи зерна падаютъ прямо на землю, а легкую 
мякину и пыль вътеръ сметаетъ на сторону.

2} Второй способъ въяшя состоитъ въ томъ, 
что ворохъ бросается полукругомъ лопаткою, отъ 
чего зерна падаютъ далье мякины, которая легче 
зеренъ.

3) На вЪяльной машинъ зерна очищаются отъ 
мякпны посредствомъ искуствепнымъ образомъ 
произведенная) в ъ т р а , вертящимися крыльями, 
падая при томъ чрезъ сита, находящаяся въ 
машшгь.
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О Т Д ' В Л Е Ш Е  П.

Ч а с т н ы я  п р а в и л а  р а з в е д е н ы  г л а в и ы х ъ  п о 

л е в ы х ъ  PA C TEH iii.

§  129. Въ этой части полеводства изъясняются 
правила— какъ разводить каждое полевое растете  
порознь, довести до высшей степени совершен
ства, дабы получить отъ него возыножно боль
шую прибыль. Для сего надобно знать, к а т я  
услов1я необходимы для усплшнаго произрастания 
каждаго растешя, т. е. определить какую землю 
оно любитъ, какъ скоро совершается его произ- 
расташе, какой обработки почвы, степени плодо
родна и какого удобретя оно требуетъ, иосль 
какихъ pacTeuiii оно лучше произрастаетъ и на- 
конедъ какое должно быть попечеше о растеши 
во время его нроизрасташя.

§  130. Полевыя растешя, которыя возделы
ваешь сельскш хозяинъ, можно разделить на сль- 
дуюнце разряды:

а) Растешя зерновыя: пшеница, рожь, ячмень, 
овесъ, горохъ, чечевица, гречиха п проч.

б) Растешя кормовыл: клеверъ, кормовый го- 
рошекъ, Тимофеева трава, торица и проч.

в) Растешя корнеплодный: картофель, рьпа и 
проч.

г) Растешя торговый: ленъ, конопля н проч.

§  131. Воздълываше зерновыхъ растешй счи
тается главною цт>лш сельскаго хозяйства; ибо 
хлт>бъ есть самый необходимый продуктъ въ об- 
щественномъ быту.
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Разведете зерноваго хлъба между прочимъ 
имгетъ еще то важное преимущество, что оно 
доставляетъ много средствъ, годныхъ д. 1Я скон- 
лсшя навоза, какъ то: солому на подстилку и 
для корма скота.

а) О ЗЕРНОВЫХЪ РАСТЕШЯХЪ.

1. Озимая пшеница.
§  132. Пшеница вообще какъ яровая такъ и 

озимая имъетъ много отличш основывающихся какъ 
на цв'Ьтл и ФормЬ зерент, и колосьевъ, такъ еще 
и на томъ, что никоторые колосья бываютъ съ 
усами, другие же безъ усовъ; но способы ихъ воз- 
двлывашя один и тт>же.

§ 133. Озимая пшеница, для обильнаго своего 
роста, требуетъ болБе тсплыя страны и плодо
родную, глинистую и л и  суглинистую землю. На 
легкой земль она удается только въ томъ случаъ, 
когда почва весьма плодородиа и имиетъ надле
жащую влажность.

§ 134. Такъ какъ пшеница любить почву нло- itoc.mdова- 
дородную и чистую отъ сорныхъ травъ, то она те,ьпость‘ 
лучше растетъ послЬ хорошей паровой обработки 
поля, посль бобовъ и клевера, если подъ ними 
земля была хорошо удобрена навозомъ; посль 
картофеля озимая пшеница растетъ худо.

<К 135. Почва подъ озимую пшеницу должна Ириытовле-
шс земли»

быть довольно разрыхлена а  очищена отъ сор
ныхъ травъ» по этому полезна паровая обработка, 
особенно на глинистой почвл, вспахивая поле 
разъ съ осени, а въ нродолженш весны и лвта 
два пли даже три раза.

ПослБ хорошего густаго клевера, выкошеннаго 
на с б н о  въ начала 1юля, довольно пахать и бо-
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роннть передъ посфвомъ подх пшеницу только 
одиеп> разъ, потому что подъ хорошвмъ клеве- 
ромъ земля довольно рыхла. Послв K o u i e u i a  кле
вера надобно поле скорее вспахать, а проборо
нить за неделю до посъва.

Если же клевериое поле заросло сорными тра
вами, то необходимо пахпть два раза до посвва 
пшеницы; слвдовательно надобно косить клеверъ 
ранве, дабы носпить къ надлежащему времени 
обработать почву до посъва пшеницы.

Свъжее удобреше подъ пшеницу причиняетъ 
часто головою, а на плодородной землв иногда 
нолегаше.

Пшеница даетъ xopotniii урожай безъ навоза., 
когда съютъ ее поодъ такихъ растеши, подъ ко
торыми было сильное удобреше.

§  136. Время посвва, по разиостн теплоты 
странъ, бываетъ различно; пшеницу обыкновенно 
с^готъ вскоре но окончанш посвва р;ки, въ концв 
Августа и въ начал'Ь Сентября,

На одну казенную десятину полагается t чет
верть съмянъ; на богатой почвъ четверикомъ ме- 
нве, на почвъ же менве плодородной— одна чет
верть съ четверикомъ. При посъвв пшеница ме- 
нъе боится мокрой земли, нежели рожь.

§  137. Когда вязкая почва, будучи прибита 
. дождемъ, засохла и весною образовала кору, или 
когда она заросла сорными травами, то съ поль
зою ее можно боронить при сухой погодв. Если 
пшеница при всходв развиваетъ слищкомъ туч
ные листья и можно опасаться, что она впосл-вд- 
cTBiii отляжетъ, то слъдуеть скосить ея верхушки.

§ (38. П ш еница, назначенная на продажу, 
должна быть убрана за два или за три дня преж~
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де совершенной зрелости, потому что перезрелая 
пшеница имеетъ жестшя зерна, даюийя муку не 
совсемъ белую. Съ одной казенной десятины 
можно получить отъ 8 до 16 и даже более чет
вертей озимой пшеницы; на каждую четверть зе- 
ренъ полагается 20 пудъ соломы; 1 четверть ози
мой пшеницы лисить 10 пудъ.

2. Яровая пшеница.
§  139. Яровая птепица возделывается съ успе- 

хомъ въ такихе странахъ, где озимая пшеница 
зимою часто вымерзаетъ, или почва не совсемъ 
годна для ней. Яровая пшеница родится и на 
легкой почве, лишь бы она не была слишкомъ 
суха.

<S 140. Cia пшеница хорошо родится после ко- Лослпдова-
№ т е м н о с т ь .

нопли, клевера, бобовъ, а въ особенности после 
картофеля.

§ 141. Для яровой пшеницы ДОЛЖНО СЪ осени Приготоеле-
т е  зелии.

и съ весны пахать по одному разу, но после кар
тофеля, если почва легка, достаточно лишь вспа- 
пахать передъ самымъ посевомъ.

Для яровой пшеницы не нужно удобрять поля, 
если оно сильно было удобрено подъ предше
ствовавшее р а ст е т е ; землю же тощую необходимо 
удобрить съ осени, потому что яровая пшеница 
сеется весною рано.

§ 142. Яровую пшепицу надобно сеять по воз- Послав. 
можпости, ранее, какъ только земля просохла.

Влажность земли и сырая погода вообще бла
гоприятны для яровой пшеницы, особенно въ па* 
чале ея нроизрасташя.

Семянъ потребно на одну казенную десятину 
однимъ четверикомъ более чемъ, озимой пшеницы.



_  46 —

§  143. Яровая пшеница свопмъ урожаемъ зе- 
ренъ п соломы четвертою ч а с т т  менБе противъ 
озимой пшеницы.

3. Полба.
<§ 144. Полба бываетъ озимая в яровая, крас- 

пая и б^лая. Она существенно отличается отъ 
пшеницы тьм ъ, что шелуха ея столь крепко при- 
стаетъ къ зерну, что невозможно о т д е л и т ь  оную 
одною молотьбою, а должно для сего пропустить 
зерна въ жернова.

§  145. Полба родится въ болие холодныхъ 
краяхъ, чьмъ пшеница; способъ воздЪлыватя ея 
вообще тотъ же, какъ и пшеницы, по она не 
требуетъ столь плодородной земли и тщательной 
обработки. Время' посЬва тоже самое, какъ и для 
пшеницы; но сфмянъ па одну казенную десятину 
требуется болт.е, а именно до 2 четвертей.

§  146. Къ возл'Ьлыванйо полбы, вмисто пше
ницы, могутъ побудить сл'Ьдуюшйя обстоятельства:

1) Полба требуетъ мент.е плодородной земли.
2) Она подвержена менъе потерь и болизнямъ.
3} Менье осыпается, чг.мъ пшеница. Но пше

ница имветъ преимущество предъ полбою вътомъ:
1) Что полба доставляетт. мепъе муки, хотя 

количество зеренъ болье.
2) Солома полбы не годится па кормъ скоту.
3) Хлъбъ, печеный изъ полбы, скоро теряетъ 

свою свижесть.
4. Озимая рожь.

§  147. Это растете  почитается самымъ важ - 
нъйшимъ для сельскаго хозяйства въ натпихъ 
краяхъ. Рожь имт.етъ то важное преимущество 
передъ другими хозяйственными растешями, что 
она родится на легкихъ, довольна бидныхъ поч-



вахъ, гдъ посъвъ многихъ других! растенш былъ 
бы не падежей!.

Рожь, доставляя самое большое количество со
ломы, болве прочих! растешй способствует! на- 
коплешю навоза.

§ 148. Ро-л.ь родится въ т ак и х ! стран ах!, гдъ 
по суровости игвста озимая пшеница не надежна.
Она есть самая выгодная для легкой песчаной 
почвы, по родится и на плотной почвт., только 
не на мокрой. Гдъ пшеница не удается по недо
статку плодородия въ почвъ, тамъ довольно хоро
шо растетъ рожь. Она хорошо растетъ на нови- 
пахъ, въ особенности по обожжеши дерна.

§  149. Почву глинистую и такую, которая одинъ Врю<товле 
годъ или болъе находилась подъ выгономъ, не
обходимо пахать съ осени, оставляя поле на 
зиму не забороненнымъ. При дальнейшей об
работка пашни л1>томъ должно поступать какъ 
уже было сказано выше, о Ъриготовленш земли 
подъ озимь.

При томъ надобно обращать внимаше на то, 
чтобы пахаше не было производимо одно послъ 
другаго въ небольшихъ промежутках! времени.

На песчаной землъ последнюю распашку дол- 
жпо производить за двъ недъли до посъва ржи, 
дабы почва къ посъву оплотнъла.

§ 150. Послъ хорошего клевера рожь родится 
отлично и безъ удобретя.

По уборки таковаго клевера на съно, В ! на
чал^ 1юля, достаточно одинъ разъ распахать зем
лю и сильно боронить, а потомъ въ надлежащее 
время производить посъвъ.

Если же клеверъ худо родился и смЪтанъ б ы л ! 
съ сорною травою, то въ такомъ случаъ надобно
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скосить клеверъ ранЕе, чтобы возможно было 
пахать поле раза два, про томъ не мЕшаетъ и 
унавозить землю, когда она мало плодородна.

Поспев. §  151. Въ сЪверныхъ странахъ п о с е в ъ  ржи 
начинается со средины. 1юля, въ больше же 
южныхъ, какъ напр. въ Ярославской губернш, 
съ начала Августа. На глинистыхъ и низмен
ны хъ почвахъ п о с е в ъ  долженъ быть произведенъ 
ранЕе. Весьма нужпо остерегаться посЕва ржи на 
п о ч в е  мокрой и въ мокрую погоду.

Самыя лучния сЕмена собираются на новинахъ.
На п о с е в ъ  ржи на одну казенную десятину 

требуется с е м я н ъ  1 четверть съ четверикомъ. На 
плодородной землЕ требуется менЕе с е м я н ъ .

Уборка нурс- §  *52 . Рожь должно по возможности скорЕе 
жай. убрать и не дожидаться полпой ея зрЕлости, по 

тому что она легко осыпается.
Зеренъ съ одной десятины собирается отъ 5— 

14 и болЕе .четвертей, а соломы вЕсомъ вдвое про- 
тивъ вьса зерепъ. Одна четверть ржи в е с и т ъ  до
9 пудовъ.

5. Яровая рожь.
§  153. Яровая рожь любитъ такую же землю, 

какъ и озимая. Полезно ее сеять въ слЕдующихъ 
случаяхъ:

1) Когда неблагопр1ятная осенняя погода пре
пятствовала посЕву озимой ржи.

2) После картофеля на землЕ не падежной для 
посЕва ячменя.

3) Въ суровыхъ странахъ, г д е  озимая рожь
часто вымерзаетъ.

Пршотовле- § 154. Для яровой ржи надобно пахать съ осе- 
ше земли. — -

пи одиыъ разъ. Весною лишь заборонить, есди
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почва легка, въ противпомъ случаи необходимо 
еще пахать и весною.

§  155. Яровая рожь съется по возможности Постъ. 

ранъе весною, какъ только нросохнетъ почва, 
хотя бы подпочва не совсъмъ оттаяла.

С'Ьмянъ требуется однимъ четверикомъ болъе, 
нежели для посъва озимой ржи, потому что яро
вая рожь не кустится.

§  156. Урожай полагается четвертою ч а с т т  Урожаи. 
менъе противъ озимой ржи. Зерна мелче, но тя
желее озимой ржи.

6. Ячмень.
§  157. Ячмень имъетъ много разностей, отли

чающихся между собою устройствомъ колосьевъ 
и еще болие тъмъ, что зерна у нЬкоторыхъ сор- 
тоьъ голыя, у другихъ же покрыты шелухою.

а. Двухграпныы ячмень.
§ 158. Двухгранный ячмень родится въ та

кихъ краяхъ, гдъ только рожь съ выгодою воз
делывается, и даже далъе къ съверу. Онъ тре
буетъ плодородной, рыхлой, суглинистой земли, 
на глинистой онъ удается только' въ сухое и те
плое льто. Двухгранпый ячмень въ начали своего 
ироизрасташя не боится холода, но холодъ вме
сте съ продолжительно -  дождливою погодою, 
очень вреденъ для его всходовъ,

159. Онъ отлично растетъ поел® картофеля, послтдова- 
подъ которымъ было хорошее удобреше; также тельность‘ 
хорошо родится после озимой ржи, если земля 
плодородна.

§ 160. Для выгоднаго урожая сего ячменя, пртотовле-
^ nie почвы•почва должна быть совершенно очищена отъ сор-

ныхъ травъ и тщательно разрыхлена. Если двух-
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гранный ячмень съется noc.it. зерновы х! расте
нш, то выгодно подъ опый пахать три раза, а 
иметго: д*% раза Ф сетю , (сначала мелко, а вто
рой равъ-'па етолную глубину, и разъ весйою. 
На легкой почвъ довольно пахать одинъ разъ 
осенью и разъ весною. Послъ картофеля достаточно 
пахать только разт. весною. Для двуХграннаго ячме
ня невыгодпо удобрять землю свъжимъ навозом!, 
а лучше съять его послъ тъхъ растеши, подъ 
который земля была сильно удобрена.

Посмъ. §  161. Для совершениаго вызръвашя эт о т ! яч
мень требуетъ, считая отъ времени посева его, 
отъ З у 2 до 4 мъсяцевъ. По этому посъвъ его въ 
съверныхъ .мъстахъ должен! быть совершен! въ 
концъ Апръля п никак! не позже средины Мая 
мъсяца.

На казенную десятину полагается съмянъ 1 
четверть и 2 или 3 четверика.

ПослЬ заборонешя съмянъ выгодно укатывать 
поле, дабы сырость сохранилась въ землъ.

§  1б&. Обыкновенный урожай этого ячменя, 
послъ бзйяй, на хорошей .землъ, отъ 8 до 12 
четвертей съ десятины, послЪ 'картофеля — отъ
10 до 12 четвертей; при благопр1ятныхъ об
стоятельствах! бываётъ д® 24 четвертей.

Одна четверть ячменя въситъ до 8 п у д ! и на 
каждую четверть полагается 14‘/ 2 пуд. соломы.

б. Шестигранный ячмень.

§  163. Для воздълывашя шестиграннаго ячме
ня употребляется таже работа, потребна такая же 
почва, к а к ! и для двухграннаго ячменя; урожай 
же бы вает! we такъ надеж ей!, какъ предъиду- 
щаго.
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в. Четырехгранный ячмень.

§  164. Четырехгранный ячмень можно возде
лывать въ болЕе сЕверныхъ стран ахъ , чемъ 
двухгранный; потому что при благонр!ятппмъ ли
ть  онъ поспЕваетъ въ 10 недель, считая отъ вре
мени посЕва его. Онъ растетъ хорошо на легкихъ 
и даже на песчаныхъ почвахъ, где двухгранный 
ячмень сеять нельзя и не требуетъ столь плодо
родной почвы.

§  165. Почва для четырехграннаго ячменя па- Приютом* 
-  H i e  з е м л и .гается и боронится съ осени; потомъ весною,

какъ только земля просохнетъ, опять пашется.
Недт.ли за две до посЕва, когда выбороненныя 
сорпыя травы замрутъ, а новыя покажутся, на
добно опять сильно боронить.

§ 166. Четырехгранный ячмень очень боится Поствъ. 

мороза, почему должно его сЕять возможно позже, 
впрочемъ такъ, чтобы онъ высавлъ до наступле- 
uifl осеннихъ утренниковъ и морозовъ.

Обыкновенно его сеютъ въ ерединЕ Мая; на 
легкихъ же почвахъ въ тбхъ странахъ, где лето 
продолжительнЕе, въ конце Мая и даже въ на- 
чалЕ 1юня.

§  167. Этотъ ячмень можетъ быть также Урожай. 

обиленъ въ урожаЕ, какъ и двухгранный, но зер
на его легче, а именно: 1 четверть ихъ весить

7 ‘/ а пуд.

г. Голый ячмень.

§  168. Голый ячмень отличается отъ прочихъ 
сортовъ гК>мъ, что шелуха его пристаетъ къ зерну 
такъ слабо, что она и при молотьбЕ легко отде- 
ляется отъ зерна. Голый ячмень им’Ьетъ много 
отличш, но все они воздЕлываются также, какъ
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Последова
тельность.

двухгранный ячмень, съ тою разницею, что этотъ 
родъ требуетъ более плодородной земли. Изъ 
зерна его поручается хорошая крупа. Урожай го- 
лаго ячменя менЕе обиленъ сравнительно съ предъ- 
идущими, но за то зерна его тяжелее: четверть 
в^ентъ до 10 пудъ.

7. Овесъ.

§  169. Важнейшее хозяйственное растете  для 
сЕверныхъ странъ, и особенно на песчаной зем- 
л!;, кромЕ ржи, есть овесъ. Онъ имЕетъ два глав- 
ны хъ отлич1я:

а) Обыкновенный и
б) Одногривый овесъ.

а; Обыкновенный овесъ.
§  170. Обыкновенный овссъ по наружному ви

ду своему отличается отъ одногриваго тЕмъ, что 
у перваго ветви, содержания зерна, окружаютъ 
стебель, у втораго же онъ растутъ съ одной лишь 
стороны; зерно одногриваго овса крупнъе и соло
ма длинЕе.

§  171. Обыкновенный овесъ родптся въ до
вольно съверныхъ краяхъ и любитъ сырую по
году. Его можно сиять съ выгодою какъ на гли
нистой, такъ и на песчаной почве; ибо онъ не 
боится нисколько мокрой земли , и перено
сить лучше многихъ растешй сухую землю. 
Онъ доставляетъ некоторый доходъ даже на 
бвдныхъ почвахъ, где ячмень не могъ бы ро
диться.

§  172. Овесъ хорошо родится п о с л е  каждаго 
растешя, и его можно с е я т ь  несколько летъ сря
ду на одномъ и томъ же мест®; но всего лучше 
овесъ удается п о с л е  картофеля, клевера, на но-
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ВИНЕ и такихъ поляхъ, которыя были НЕСКОЛЬКО 

ЛЕТЪ ПОДТ» выгономъ.
173. После зерноваго хлЕба весьма выгодно Приготовле-

нге земли,
пахать и боронить подъ овесъ съ осени глини
стую землю, а весною передъ самымъ п о с е в о м ъ  

снова вспахать. После картофеля достаточно 
пахать только весною.

§  174. На песчаныхъ почвахъ надобно сЕять 
ранЕе, чтобы воспользоваться зимнею в л аж н о тю  
въ землЕ. ПосЕвъ производится сначала и не да- 
лЕе средины Мая. Овесъ не кустится и потому 
с е м я н ъ  потребно на казенную десятину отъ 2 до 
2 '/2 четвертей.

§  175. Среднимъ урожаемъ зеренъ, съ казен- Урожай. 

ной десятины, полагаютъ отъ 8 до 12 четвертей.
Одна четверть овса в е с и т ъ  около 6 пудовъ, а на 
четверть зеренъ полагается 14 пудовъ соломы, 
которая доставляешь хорощш кормъ скоту.

б. Одногрити овесъ.
§ 176. ВоздЕлывате одногрийасо овса невыгодно 

для сбверныхъ странъ, потому что онъ мед^енво 
растетъ и въ короткое лЬто невызрвваетъ, до на- 
ступлеш'я осеинихъ морозовъ. Его должно сЕять 
по возможности ранЕе и для того слЕдуетъ при
готовить пашню съ осени.

Одногривый овесъ требуешь- лучшей земли , 
ч е м ъ  овесъ обыкновенный, но за то онъ, и м е я  

болЕе крупныя зерна и длинную солому, даетъ 
и урожаи обильпЕе.

8. Горохъ.

§  177. Изъ многихъ родовъ гороха, наиболЕе 
разводится обыкновенный горохъ, в м е ю ш ш  зерна 
бЕлыя; онъ бываешь двухъ видовъ: съ крупными
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ll мелкими зернам». Горохъ съ мелкими зернами 
скорве поснвваетъ, и потому выгоднее для сввер- 
вы хъ странъ.

§  178. Горохъ вообще любитъ: теплую и сы
рую погоду, суглинистую и при томъ сырую поч
ву; на мокрой же и плотной земдъ онъ не удается. 
Вообще урожаи гороха много зависитъ отъ по
годы.

Пос.тдова- § 179. Горохъ обыкновенно свется послБ зер-
телъность. -

н о в а го  хлвба; вп р о ч е м ъ  о н ъ  т а к ж е  р од и тся  п о с л ь  

о зи м и , по л у ч ш е  иослВ к а р т о ф е л я .

§  180. Подъ горохъ земля пашется и боро
нится осенью, а весною пашется только передъ 
посивомъ.

Горохъ при сильному удобренш и на тучной 
земл4 даетъ много соломы, по за то весьма мало 
зеренъ.

Посмъ. §  181. Приличное время для посвва гороха 
есть начало весны, когда земля лишь просохла. 
На казенную десятину надобно одну четверть c’fc- 
мянъ. На легкихъ почвахъ весьма выгодно запа
хать горохъ и потомъ укатывать безъ 6oponenia, 
потому что борона выбораниваетъ много свмянъ 
на поверхность земли, которыя взойти уже не мо
гут ь.

Урожаи п §  182. Засвянный горохъ на пол̂ Ь несозрвваетъ 
уборка. въ одно время; но когда нижше стручья готовы, 

то надобно его убирать. Среднш урожай можно по
лагать до 6 четвертей зеренъ съ десятины. Одна 
четверть въситъ 10 пудъ и на одиу четверть зе- 
репъ можно считать до 25 пудъ соломы, которая 
весьма питательна для скота.

§  183. Горохъ можно свять вмвств съ ячме- 
немъ или овсомъ, на одномъ полв, при чемъ онъ
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не повалится, а будетъ держаться за стебли овса 
или ячменя. По обмолочеши, зерна легко отдъ- 
ляготъ, бросая ихъ лопаткою полукругомъ, отъ 
чего круглыя и тяжелыя зерна гороха падаютъ 
далве.

9. Гречиха.
,§ 184. Гречиху можно сЬять въ довольно хо- 

лодпыхъ губершяхъ Poccin; она поспиваетъ очень 
скоро, а потому, хотя и боится морозовъ и утрен- 
никовъ, но выроста я въ короткое л ьто не захва
тывается ими. Во время своего цвьта, гречиха не 
терпитъ сильныхъ холодныхъ вътровъ, и даже 
большой тумаиъ въ то время можетъ испортить 
весь урожай. По этой причин-в гречиха не всегда 
надежна для съвернаго края.

§ 185. Гречиха любить легкую почву и даже 
порядочно растетъ на самомъ песчаномъ мЬстЬ, 
только бы оно было сыровато, или во время ро
ста листьевъ, перепадали бы дожди. Она ро
дится хорошо на новяхъ и посл-Ь выгона.

^  186. Подъ гречиху надобно пахать осенью и npwom.oe.ie-
- Ш е  пагини.

весною по одному разу и потомъ ее свять на оо- 
ронепой землъ, а съмена заборонить..

§ 187. Гречиха съется весною въ такое время Поаьвъ. 
когда уже нельзя ожидать утренниковъ, а имен
но во второй половинь Мая и даже въ начали 
1юня.

На казенную десятину нужно съмянъ около пя> 
ти четвериковъ.

§  188. Гречиху надобно косить тогда, когда корка м 
большая часть зеренъ поспала. Урожай оной за
висит! .вообще бол'Ье огъ погоды, нежели отъ ка
чества земли; за средшй урожай можно принять 
7  четвертей на дееятину.
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Последова
тельность.

Пртотовле- 
nte земли.

Одна четверть весишь 7 ‘Д пудъ, па четверть 
зеренъ можно полагать около 10 пудъ соломы, 
которая даетъ вкусный и здоровый кормъ скоту.

б) О КОРМОВЫХЪ ПОЛЕВЫХЪ РАСТЕШЯХЪ.

4. Красный клеверъ или красная дятловина.

§ 189. Самое важное изъ кормовыхъ растешй 
есть красный клеверъ, который на благопр1ятной 
почве даетъ въ изобилш сено, питательное и вкус
ное для всякаго скота; при хорошемъ росте паш
ню собою не засариваеть, отъ чего не затрудняетъ 
воздел ываш я следующихх за нимъ растенш, а на- 
противъ, при хорошемъ урожай, остается п о с л е  

уборки клевера- мягкая и рыхлая земля, которая 
отъ падающихъ листьевъ и оставшихся корней 
клевера хорошо удобряется.

§  190, Красный клеверъ родится хорошо, где 
только удаются озимыя зерновыя растешя, и лю- 
битъболее сырую и прохладную погоду, чемъ сухую 
и теплую. Более выгодная иочва для него есть 
плодородная суглинистая,чно его можно возделы
вать съ успехомъ и на глинистой и песчаной по ч
в е , только бы ОН'Е были плодородны и глубоко 
вспаханы. Песчаиая почва для успьшнаго произ- 
расташя клевера должна иметь надлежащее ко
личество влажности.

§  191. Клеверъ лучше удается после к а р т о Ф е -  

ля, нежели после прочихъ р а с т е н ш ;  по хуже в с е 

го произрастаешь на той земл^, где посеянъ онъ 
былъ до того ранее шести летъ.

§ 192. Клеверъ пускаетъ корни глубоко, а по
тому требуешь почвы тучной и глубокоразработан- 
ной. Если посевъ клевера произведенъ на второй
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годъ поели хорошего удобрешя, то можно наде
яться на хорошш урожай. П о с л е  хорошо родив
шегося клевера, в с е  хльба удаются съ успЬхомъ.

При приготовленш пашни подъ посЬвъ клевера 
и прочихъ кормовыхъ травъ, надобно обратить 
особенное внимаше на предварительную очистку 
пашни отъ сорныхъ травъ , особенно отъ пырея. 
Сорпыя травы вообще истребляются тщательною 
обработкою земли. П о с л е  картофеля обыкновенно 
поле чисто отъ сорныхъ травъ , потому что 
многократною обреботкою поля, во время роста кер- 
т о Ф е л я ,  сорпыя травы у н и ч т о ж а ю т с я .  Ежели пред
полагается сЕять клеверъ по озими, то надобно 
обратить внимаше на перовую обработку поля; 
по возможности больше и лучше обработывать его, 
а между паханьемъ и бороненьемъ оставлять про- 
межутокъ времени для того, чтобы вывороченные 
корни сорныхъ травъ засохли и при бороненш 
выдергивались на поверхность пашни, откуда ихъ 
необходимо убирать. Сорныя травы, размножаю- 
пйяся изъ с е м я н ъ , п о с л е  паханья всходятъ, а при 
бороненш, производимомъ п о с л е  всхода ихъ, вы
дергиваются на поверхность, г д е  о н е  и засыхаютъ. 
Паханье поля съ осени весьма полезно для всьхъ 
растенш, какъ уже сказано было выше; но осо
бенно оно необходимо тогда, когда предполагает
ся с е я т ь  яровый хлЕбъ, требующш ранняго по- 
сЕве весною, ибо поздняя весна еввернаго края 
не позволяетъ производить весною многократную 
обработку, необходимую какъ для разрыхлешя, 
такъ и для очистки поля отъ сорныхъ травъ.

§ 193. Одинъ клеверъ не выспЕваетъ на п о л е , Посмъ. 
а всегда по какому нибудь зерновому хлЕбу, какъ 
то: по ржи, ячменю, овсу, также и льну.



УхоЬъзакле- 
веромъвовре- 
мя произра- 
стш И л его.

Уборка и 
урожай.

На сухой почвъ клеверъ съ выгодою высевает- 
ся по озимому хлебу весною, по возможности ра
нее.

При посеве клевера по яровому растешю, сеет- 
ся прежде яровое р астете , которое и заборани
вается, а потомъ высевается клеверъ и укаты
вается. По снятш хлЬба, клеверъ съ осени также 
и на следуюинй годъ и даже далее растетъ одинъ. 
На посевъ казенной десятины надобно гЬмниъ отъ 
35 до 40 и даже 45 Ф у н т о в ъ ,  если почва ие очепь 
удобна. Въ этомъ случав выгодно прибавлять къ 
семенамъ краснаго клевера некоторое количество 
семянъ белаго клевера или Тимофеевой травы, 
полагая на 30 Фунтовъ краснаго клевера около 5 
фунтовъ белаго клевера или Тимофеевой травы.

§  194. Клеверъ посеянный въ первый годъ, но 
yoopict осенью хлеба, ие выгодно ни косить, ии 
оставлять подъ подножный скоту кормъ, потому 
что обрезанный и объеденный молодой клеверъ 
повреждается скоро при наступлении мороэовъ.

На следующш годъ весною клеверъ съ большею 
выгодою посыпается мелко нстолченпымъ гипсомъ, 
какъ это замечено было выше, въ статье объ удо- 
бреши гипсомъ или алебастромъ.

§  195. Клеверъ косится или для зеленаго кор
ма, или па сено, или для добывашя семянъ. Ко* 
menie клевера на свно выгоднее производить во 
время полиаго его цветешя. Скошенный на сено 
клеверъ должно сушить тщательно и съ осторож
н о с т и , дабы не потерять самыхъ питательвыхъ 
листьевъ и не подвергнуть порче сочныхъ стеблей 
его, которые не скоро высыхаютъ. Скошенный 
клеверъ, пролежавшШ день или два въ рядахъ, 
переворачиваютъ, иди складываютъ два ряда вме-
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стъ. На с.г$дующш день складывается клеверъ въ 
небольшая копны, въ которыхъ онъ лежитъ до 
техъ  поръ, пока не начнетъ нагреваться. Тогда 
должно разбить копны и, осторожпо оборачивая, 
совершенно высушить клеверъ. При такомъ спо
собе, клеверъ высушивается въ 6 или 7  дней. 
По мере приближешя сушки клевера къ окоп- 
чашю, должно более и более остерегаться оборачи- 
в а т я  клевера въ солнечный день, чтобы не отло
мить и не потерять листьевъ.

§  196. Клеверъ сушится также на подставкахъ 
или веш алкахъ. (Чер. 10). Тогчасъ после косьбы, 
его накладываютъ на вешалки, на которыхъ онъ 
остается на неделю или па две, пока совершенно 
не высохнетъ. При этомъ способе cyineuia клеверъ 
теряетъ мало листьевъ.

§  197. Въ северныхъ губершяхъ можно косить 
клеверъ только одинъ разъ въ годъ, но съ выго* 
дою косягъ клеверъ два года и даже более сря
ду, невозобновдяя аосЬна его.

Съ одной казепной десятины можно накосить 
клевернаго еЪна въ одинъ годъ и въ одинъ укосъ 
отъ 100 до 200 пудовъ и даже более.

§  198. Для добывашя семянъ выбирается м!;с- 
то, где клеверъ чистъ отъ сорныхъ травъ и не 
слишкомъ пышнаго роста. Таковой клеверъ оста
вляется до осени, пока головки его не почерпе- 
ютъ и семена не выспею тъ”, тогда онъ косится и 
сушится какъ и на сено, съ осторож ности, что
бы не отломались головки его.

Семена вымолачиваютъ съ большимъ трудомъ, 
сначала цепами, а потомъ отмолоченпыя головки 
толкутъ вь, толчеяхъ, чтобы выбить изъ головокъ 
семена. Посредствомъ веяш я отделяются семена
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отъ мякины. Среднимъ урожаемъ можно считать
1 четверть семянъ съ казенной десятицы. Одна 
четверть клевернаго сЬмени въснтъ около 11 пу
довъ.

2. Бгьлыи клеверъ или ползучая длтловина.

§  199. Бълыи клеверъ разводится более для 
выгона на поляхъ, потому что при рости онъ 
стелется бол!;е по земле, отъ чего неудобенъ для 
кошеш'я. Этотъ клеверъ имеетъ то преимущество 
передъ предъидущимъ, что онъ родится на вся
кой почве, только бы ова пе была слишкомъ 
мокра или слишкомъ суха, и что его можно ст»лть 
ранее на томъ дае самомъ мъсге, где прежде 
былъ посеянъ.

§ 200. Сиособъ разведешя белаго клевера та
кой же, какъ и краспаго. Съмянъ па одну деся
тину требуется не много более п о л о в и н ы  п р о -  

тивъ краснаго клевера; при томъ выгодно приме
шивать къ нимъ не большое количество семянъ 
краспаго клевера.

§  201. Урожай сена белаго клевера полагается 
въ ‘/з и-*и */в менее иротивъ урожая краспаго 
клевера, но за то оно лучше последняго. Се
мянъ собирается съ одной казенной десятины 
столько же, сколько у краснаго клевера.

3. Тимофеева трава,

§  202. Тимофеева трава удобна къ разведешю 
по низменнымъ сырымъ мъсгамъ, потому что она 
любитъ сырую цочву. Чъмъ теплее и плодород
нее такая почва, тъмъ трава родится изо
бильнее.
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§ 203. Эта трава съется весною по овсу или Постъ. 
ячменю, подобно клеверу. По снятш овса въ 
свое время, Тимофеева трава остается одна и мо- 
жетъ ростп годъ, два и болъе на одномъ мъстъ.

Она представляетъ то неудобство, что почва 
подъ нею лежащая очень дернъетъ.

На посъвъ па одну десятину надобно сЪмяиъ 
около 24 Фунтовъ. Для лучшаго роста Тимофеевой 
травы, полезно смъшивать ее съ съменами клевера и 
другихъ питательныхъ травъ. Вообще выгодно при 
травосъяпш сЬять съмена не одной какой пибудь 
травы, а къ съменамъ главной избранной травы 
примешивать съмена другаго рода, или даже нъ- 
сколькихъ разныхъ сортовъ травъ вм’Ьст'Ь. Отъ 
такого посъва получается бол^е съна.

§  204. Для съна Тимофееву траву должно ко
сить не позже начала цвътешя, потому что посл'Ь 
того она становится жесткою. Съ десятины соби
рается до 150 пудовъ съна.

4, Торица.
§ 205. Торица, однолътнее растете, разводится 

вездЬ, гдъ можетъ родиться озимая рожь.
Она любитъ въ особенности песчаную, нисколь

ко сырую почву; на плотпыхъ же почвахъ тори
ца неудается. Выгода разведетя торицы вообще 
состоитъ въ томъ, что:

1) Она родится на довольно тощей песчаной поч
въ, гдъ проч1я кормовыя травы пе родятся.

2) Ее можно косить чрезъ 8 недъль послъ посъ- 
ва. Она доставляетъ питательный кормъ, действу
ющи! особенно на молочность коровъ.

3) Торица не истощаетъ почвы, а напротивъ 
того нисколько улучшаетъ ее, ежели она скоше
на зеленая. Для съна торица неудобна, потому
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Поетъвъ.

Приготовле
ние почвы.

Постьвъ.

что она весьма сочна,~и сена даетъ мало. Ее се- 
ютъ для подножнаго корма.

§  206. Торица для хорошего произрастанГя тре
буете почвы чистой отъ сорныхъ травъ, которую 
достаточно нахать только разъ и сильно боронить. 
Она растетъ на второй, третш и даже четвертый 
годъ поели унавож етя поля.

§  207. Она сеется одна, не позже того време
ни, когда въ земле есть еще весенняя сырость.

На сосевъ одной казенной десятины нужно око
ло одного пуда еймянъ, которыя сеются по бо
роненной пашне и потомъ заборониваются.

§  208. Съ казенной десятины собирается для 
подножнаго корма отъ 300 до 450 пудовъ, а на 
сено отъ 60 до 100 пудовъ. Семянъ собирается 
около 5 четвертей.

5 . Кормовой юрошскъ.
§ 209. Кормовой горошекъ, однолетнее расте

т е ,  возделывается большею частно для корма ско
та. Онъ растетъ хорошо на всякой почве, кроме 
болотистой или слишкомъ истощенной.

§ 210. Для Посева кормоваго горошка не тре
буется слишкомъ тщательной обработки поля, ко
торое лучше вспахивать съ осени.

По свежему удобрешю онъ даетъ много сена> 
а мало семянъ.

§  211. Кормовой горошекъ можно сеять отдель
но, однако лучше смешивать его съ овсомъ.

При посеве горошка, для подучешя сена, упо
требляется семянъ около 1‘/ 2 четверти, а въ см4- 
шенш съ овсомъ, падобно 9 четвериковъ горошка 
и 6 четвериковъ овса.

Когда же горошекъ разводится для семяпъ, то 
высевается только 7 четвериковъ.
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§ 212. Кормовой горошекъ косится яа сено 
тогда, когда начипаютъ образоваться стручья.
На хорошей п о ч в е  собирается сипа до 200 пу- 
довъ, a с е м я л ъ  около 9 четвертей съ десятины; 
четверть вт.ситъ около 9 ‘Д пудъ.

в) О КОРВЕПЛОДНЫХЪ РАСТЕШЯХЪ.

1. Картофель.

§  213. Картофель еств одно изъ важнЕйшихъ 
кориеплодныхъ растенш и употреблеше его весьма 
различно. Онъ употребляется въ пищу для челове
ка и въ кормъ скоту; на выделку изъ него крахмала 
и на винокуреше. Картофель доставляетъ весь
ма значительный чистый доходъ, хотя в о э д е л ы -  

ваше его н требуетъ много рабочихъ силъ.
<§ 214. Отличш к а р т о ф е л я  к а к ъ  по виду, ве

л и ч и н а ,  т а к ъ  и по ц в Е т у  весьм а  м н о го  и л у ч -  

ш и м ъ к а р т о Ф е л е м ъ  почитается т о т ъ ,  у  к о т о р а г о  

к а р т о ф е л и н ы  м у ч н и стЕ е  и суше; водянистый к а р *  

то Ф е л ь  не в к у с е и ъ  и мало п и т а т е л е н ъ .

§  215. Картофель можетъ быть разводимъ вез- 
д е , где только съ успЕхомъ разводятся хл^бныя 
растсшя, Онъ въ особенности любитъ мягкую, 
сухую землю, но худо родится на плотной и мок
рой землЕ. Самая лучшая почва для картофеля 
есть рыхлый суглинокъ и плодородная песчаная 
земля.

§  216. На удобной почвт. картофель родится Последова
т е л ь  каждаго растешя. После картофеля уЛЯ̂ тельность- 
ются хорошо в с е  яровыя растешя, требуюнйя 
чистой и разрыхленной почвы; но урожай ози- 
н ы хь хлЕбовъ п о с л е  него бываетъ не надеженъ.

§  217. Для картофеля необходимо осенью вспа- Прнготовле-
,  „  те  почем,

хать землю тщательно и глубоко; проборонивши
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Посадка кар 
тофелп.

пашню, надобно унавозить обильно, въ осо
бенности если земля недовольно плодородна; на
возъ падобно мелко запахать, а потомъ во вто
рой разъ вспахать глубоко. Унавоживаше осенью 
необходимо потому, что отъ этого картофель всег
да лучше родится, нежели по удобреши весною. 
Послъ такой обработки осенью, надобно перепа
хать веспою почву только одинъ разъ и для на
д леж ащ ая мелкаго разрыхлешя сильно боро
нить ее. Если нетъ возможности удобрить землю 
осенью, то можно сделать это весною двоякимъ 
образомъ: 1) или разложить навозъ по всей паш
не и потомъ запахать его передъ посадкою кар
тофеля, или 2) при посадке картофеля положить 
навозъ только въ те  борозды, въ которыя садит
ся картофель.

§ 218. Для посадки должно отбирать карто
фель средней величины, крепкЫ и имЬющШ глаз
ки. Больнпя картофелины садятъ разрезанными, 
наблюдая, чтобы на каждомъ куске находились 
глазки и чтобы one положены были разрезан
ною стороною на землю.

Надобпо заметить, что картофель, посаженный 
целымъ, растетъ лучше и даетъ урожай обиль
нее, нежели разрезанный кусками. Мелкш раз
резанный картофель надобно садить чаще, чемъ 
крупный. Посадка картофеля производится въ то 
время, когда земля весною уже нагрелась, т. е. 
въ начале или средине Мая. Для посадки кар- 
тоФеля на одну десятину полагается, смотря по 
величине его, около 15 четвертей.

§  219. Картофель садится рядами, отстоящими 
другъ отъ друга на аршинъ. При посадке посту- 
паютъ следующим! образомъ: на приготовленной
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пашн'Ь проводится борозда; идунйе за пахаремъ 
работники кладутъ картофель въ правой уголъ 
борозды, чтобы лошадь слъдую таго пахаря не 
могла повредить его. Глубина этой борозды 
должна быть на плотной почвъ въ 1VS вершка, 
а на песчаной отъ 2 до 2*/а вершковъ. При 
проведеши следующей борозды, картофель закры
вается землею. Кромъ этой второй борозды, 
проводится еще третья борозда, также пустая. 
Такъ должно продолжать посадку, д-влая двъ 
борозды пустыя, а третью для посадки карто
феля.

§  220. Второй способъ посадки картофеля, 
производимый обыкновенно на плотной или низ
менной пашик, состоитъ въ томъ, что на боро
ненной землп назначаются ряды, на которыхъ 
долженъ быть посаженъ картофель, посредствомъ 
особаго оруд1я, такъ называемаго бороздника, ко
торый состоитъ изъ бруса съ оглоблями, имъю- 
щаго зубья, отстояпце другъ отъ друга на одинъ 
аршивъ. По этимъ рядамъ кладется картофель; 
потомъ поле пашется косулею или плугомъ одинъ 
разъ между этими рядами взадъ и впередъ отъ 
чего посаженный картофель обсыпается землею, 
лучше же пропахивать одинъ разъ распашникомъ, 
обсыпающимъ картофель землею на объ стороны.

Этотъ способъ посадки картофеля имъетъ то 
преимущество, что съменной картофель ле- 
житъ на рыхлой землБ и выше дна бороз
ды , отъ чего онъ не можетъ страдать отъ 
мокроты. На песчаной, сухой пашН’Б выгоднъе 
садить картофель по первому способу; потому что 
песчаная почва страдаетъ меньше отъ мокроты,

5
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нежели отъ засухи. Что касается до разстоя- 
ш я , на которомъ должно садить картофель одинъ 
отъ другаго, то падобно и м е т ь  въ виду величину 
самаго картофеля и плодород1е почвы. Въ сЕвер- 
номъ крат, картофельная ботва пропадаетъ отъ 
утренниковъ не рЕдко въ срединв Августа, когда 
картофелины еще недостигли настоящей величи
ны и спелости, отъ чего они уже больше не вы - 
растаютъ; такой мелкШ картофель надобно са
дить въ разстояши другъ отъ друга отъ 4 до 8 
вертковъ. Крупный же картофель, въ особен
ности на плодородной землЕ, надобно садить рЕ- 
ж е, даже такъ рЕдко, дабы при окучиванш мож
но было Пропахивать его крестъ-йа-крестъ. Для 
9того надобно, при первомъ способЕ посадки, 
бороздникомъ провести черты поперегъ пашни, и 
садить каждую картофелину на томъ м е с т е , г д е  

черта пересвкаетъ борозду, отъ чего образуются 
крестъ-на-крестъ правильные ряды картофеля. 
При окучиванш пропахиваютъ ряды распашни- 
комъ поперегъ и потомъ вдоль, отъ чего каждый 
кустъ стоитъ въ о т д е л ь н о й  кучЕ земли.

Уход* за §  221. При в с х о д е  картофеля, надобно боро- 
«о̂ врелл̂ его8нить поле деревянными боронами, дабы истребить 
проиграста- сорныя травы. Когда молодыя р астетя  поднялись 

па 2 или 3 вершка (Черт. 1 1), тогда надобно взрых
лить землю между рядами картофеля посред
ствомъ сохи, чтобы земля сыпалась по обт, сто
роны сохи, незасыпая при томъ всходовъ. Когда 
же растете выросло па 4 вершка (Черт. 12), то не
обходимо окучивать его посредствомъ распашника. 
По прошествш двухъ недЕль, опять окучивается въ 
началЕ времени нвЕтешя. Троекратное окучива- 
Hie можно производить только в ь  сырое л е т о  и



на плотной почвъ; по на легкой, песчаной землъ 
достаточно окучивать только два раза, въ сухое 
же лйто даже не болъе одного раза, чтобы земля 
не слишкомъ высохла, отъ чего ботва можетъ 
даже вянуть и остановить ростъ картоФелинъ.

§  222. Окучивать картофель необходимо пото
му, что ыолодыя картофелины растутъ выше 
съмяпнаго картофеля во кругъ стебля, а потому, 
если стебель обсыпается землею, то можетъ обра
зоваться болъе картофеля. (Черт. 13.) Кромъ то
го картофель окучивается для того, чтобы взрых
лить землю и, уничтожить сорныя травы. Если 
же нагрядахъ между картоФелемъ растетъ сорная 
трава, то необхолимо должно выполоть ее.

§  223. Образоваше шишекъ продолжается преж
де и послъ цвътешя картофеля, пока растутъ и 
зеленъютъ его стебли и листья. Когда же листья 
вянутъ, то картофель уже созрълъ и время выни
мать его пзъ земли. Во вгякомъ случаи надобно 
убрать картофель до наступлешя морозовъ.

§  224. Картофель выпахивается изъ земли па- 
хатнымъ оруд1емъ и подбирается руками. При 
выпахиванш надобно смотръть, чтобы соха шла по 
возможности глубже, такъ чтобы подхватила весь 
картофель. По уборкъ его надобно боронить поле, 
при чемъ соби рав вывороченный бороною кар
тофель. Потомъ надобно еще разъ или два раза 
пахать и боронить, чтобы подобрать осгальт.й 
картофель. При правильной посадки на плоло- 
ролпой и тщательно обработанной землъ, средшп 
урожай картофеля можно полагать около 80 четвер
тей съ казенном десятины.

Картофельную ботву можно косить передъ самою 
уборкою картофеля и употреблять на кормъ скоту

Уборка и 
урожай.
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пли на подстилку; по отнюдь нескашивать ее 
задолго до уборки картофеля, потому что кар
тофельная ботва несколько защищаете картофель 
отъ морозовъ, которые въ землю, пе покрытую 
травою, глубже проникают!, нежели въ землю 
покрытую ботвою. Кром!; того картофелины, по 
скошенш ботвы, уже неувеличиваются въ росте 
своемъ.

Сохранение §  225. Чтобы картофель зимою хорошо сохра- 
партофелл. нился> необходимо его убрать въ сухую погоду, 

или же, убранный при мокрой погоде, просу
шить. Также должно убрать его до наступлешя 
осеннихъ морозовъ; ибо картофель, пострадавши 
огъ мороза, во всякомъ случае пропадаетъ. 
Картофель сохраняется въ сухомъ подвале, защи- 
шепномъ отъ мороза; также въ ямахъ или въ ку- 
чахе, обложенных! соломою и землею.

§ 226. Яма для сохранешя картофеля выка
пывается на возвышенномъ месте , п ежели со
держите въ ce6t сухой песокъ, то всыпается су- 
хой картофель въ яму и закрывается землею. 
Если же земля суглинокъ или глина, то необхо
димо сильно выжечь яму щепою или картофель
ною ботвою, оставить золу на дне ямы и всы
пать въ оную сухой картофель. КартоФель засы
пается золою па четверть аршина, а потомъ зем
лею въ аршинъ. Въ обоихъ случаяхъ картофель
ная яма покрывается навозом!, и для отвода во
ды отъ оной, надобно сделать канаву вокруг! 
ямы. (Черт. 14.)

§  227. Въ кучахъ картоФель сохраняется сле- 
дующимъ образомъ: ставятъ отвесно на землю 
трубу, сделанную изъ трехъ или четырехъ про
сверленных! досокъ, и во кругъ оной трубы кл&-
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дутъ картофеля отъ 15 до 20 четвертей, дълая 
кучу сколь возможно болЕе высокою; потомъ 
обкладываютъ картофель соломою въ 5Д аршина 
толщины, и па солому насыпаютъ такой же тол
щины слой сухой земли. Верхшй копецъ трубы, 
оставляемый падъ насыпною землею на н-всколько 
верщковъ, закрывается доскою, для предохрапе- 
ш я картофеля отъ дождевой воды, а при сухой 
погод-в открывается, дабы сырость испарялась 
изъ картофельной кучи. При паступленш моро- 
зовъ, должно крвпко затыкать трубу. Во кругъ 
кучи делается канавка, чтобы не допустить воду 
до картофеля. (Черт. 15 )

2. Ргьпа.

§ 228. Рвпа бываетъ различпаго пвЪта: крас- 
паго, желтаго или зеленоватаго. Она хорошо ро
дится на плодородной песчаной, нисколько сырой 
землъ; на глинистой и вязкой суглинистой почвЬ 
веудается.

§  229. Для рвпы надобно тщательно обрабо- 
тывать землю, особенно весною до посвва, но для 
хорошего урожая необходимо также и осенью 
одинъ разъ вспахать глубоко. Рвпа рвдко даеть 
полный урожай безъ удобрения; земля удобряется 
также, какъ и подъ картофель.

§  230. Свмена ръпы съютъ по землв тщатель
но обработанной и мелко забораниваютъ.

На посввх одной десятины полагаютъ около 8 
Фунтовъ свмянъ. Прп в с х о д е  р-Впы иадобно слегка 
бороиить, ч а т ю  для того, чтобы истребить сорныя 
травы, частно же для разрЕж иватя ръпы па тт.хъ 
м ^ствхъ, где она слишкомъ часта. Ее съ вы го
дою можпо сёять въ рядахъ и окучивать, какъ
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Uриютовлв- 
Hie земли.

Поствъ.

картофель. Поели рБпы хорошо родятся вс-в зер
новые хлвбы.

г. О ТОРГОВЫХЪ ГАСТЕЕПЯХЪ.

1 . Jens.

§ 231. Леиъ такъ важеиъ и необуодимъ въ хо
зяйства, что каждый крестьянипъ для собствен
ной пользы долженъ обратить особенное внимаше 
на разведете его. Волокло льна употребляется 
на приготовлеше пряжи и нитокъ, а изъ евмянъ 
выбивается масло. Для успвшиаго разведеш’я и 
для приготовлешя его надлежашимъ образомъ, 
дабы съ выгодою его употреблять, требуется мно
го внимагпя и опытности.

§  232. Почка плод родная, мягкая н нисколь
ко ырая вообще 6 j a r o n p i a T i i a  для льна, особен
но ежели такая почва на новинв; также онъ хо
рошо родится поелв клевера, картофеля и коноп
ли. На крмжоп г.шнъ и сухомь пескъ ленъ худо 
рагтетъ.

§  233. Для угпвшнаго нроизрасташя льна, не
обходимо пахать поле три раза; осенью и весною 
по одному разу пашется глубоко, а передъ посъ- 
вомъ одинъ разъ мелко При каждомъ npieM'b 

паханья необходимо сильно боронить, чтобы зем
ля была мелко раздроблена. Если почва пе очень 
плодородна, то ленъ безъ удобрешя не удается 
хорошо; для удобрешя выгодно употреблять ста
рый перепрвлып навозъ.

§  234. Ленъ евютъ отъ начала и до конца Мая; 
раншп поеввъ вврнве поздняго, ибо отъ весенней 
сырости земли, свыена всходятъ ранке и менъе 
заглушаются сорными травами. Пссъвъ ироизво-
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дится по боронеuiioli землъ в съмепа заборани
ваются. Для посъва на одну десятину полагаютъ 
съмянт, отъ 5 до 7 четвериковъ.

§  235. Доброта волокна состоитъ въ его тони- 
нъ, крепости и Д .Ш ПЪ .

Тонкое волокно получается въ слъдуюшихъ слу- 
чаяхъ:

1) Если ленъ убираютъ прежде полнаго вызръ- 
вагпя съмянъ, когда стебли начинаюгъ желтъть, 
а иижнш листья вянуть. Если же снимаютъ ленъ 
слишкомъ рано, то хотя и получается тонкое, но 
однакп слабое волокно.

2) Когда ленъ посъяпъ былъ густой вмросъ часто.
Длина волокна зависитъ отъ всего того, что епо-

собствуетъ хорошему росту льна, какъ то: отъ хо
роших!. съмянъ, плодородной и хорошо обрабо
танной почвы.

Кръпость льнянаго волокна много зависитъ отъ 
надлежащаго мочешя; перемочепный ленъ подвер
гается гнилости и даетъ слабое волокно.

Для произведена хорошаго льна надобно обра
тить особенное виимагпе на очистку львянаго по
ля отъ сорныхъ травъ. Ежели послъ всхода льна 
показывается между нимъ сорная трава, то необ
ходимо ее выпалывать, по крайней мъръ, одинъ 
разъ, когда ленъ уже достигаетъ вышины отъ ‘Д 
до 2 вершковъ; но полотье должно быть произ
водимо только при сухой погодъ; утоптанный по- 
лольпшками ленъ опять скоро поднимается.

§  236. Ленъ выдергивается изъ земли вмъстъ уборка, 
съ корнями, потомъ связываютъ его въ неболь- 
uiie снопы, которые наклонивши другъ къ другу, 
разставляютъ въ видъ крыши, дабы ленъ нисколь
ко просохъ, а съиена дозръди. По истеченш ие-
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дили, снопы убираютъ, сушатъ и обмалачиваютъ 
ихт..

Дальнейшее К 237. Чтобы можно было отделить волокно
пртотовле- *  ~

н(е льна. отъ стебля льна, надооно его мочить.
§  238. Мочеше льна производится двоякимъ 

образомъ:
1) Растилаютъ ленъ осенью, какъ только ни

сколько онъ просохъ, пли въ слЕдуюшую весну 
по наклониому сухому лугу, где онъ должепъ про
лежать до т е х ъ  поръ, пока волокно свободно сди
рается отъ одного до другаго конца стебля. Если во 
время мочешя (лежашя) случается теплая и сырая 
погода, то ленъ бываетъ готовъ въ три нед е л и. При 
сухой же, или вообще при п е б л а г о п р 1 Я Т н о й  п о го 

д е , таковое мочеше (лежаше) продолжается до 5 
недЕль. Во время мочешя (лежашя) надобно ленъ 
оборачиватьодинъ разъ, при неблагопр1ятнойже п о

г о д е — чаще. Когда ленъ готовъ, то его собира- 
ютъ, вяжутъ въ снопы и ставятъ также, какъ п о

с л е  уборки съ поля; все это должно быть сдЕла- 
но въ сухое время.

2) Ленъ мочится въ в о д е , которая должна быть 
мягкая, чистая и стоячая; текущая вода мепЕе 
хороша, а мутная, болотистая вода негодится для 
кочешя. Лучше всего мочить ленъ въ болыпихъ 
ямахъ, выкопанныхъ п о д л е  рвки, въ которыя по 
в о л е  можно впускать и выпускать воду.

Ленъ кладется въ воду стоймя, или же стелет
ся слоями, на которые кладутся каменья, дабы 
онъ не подымался на поверхность воды; ленъ дол- 
женъ пролежать въ в о д е  до т е х ъ  поръ, пока во
локно не будетъ отставать отъ стебля, какъ было 
сказано въ первомъ способЕ мочев1я. При теплой
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погодъ мочка продолжается около 6 дней, при хо« 
лодной же до 2 недель.

По окончанш мочешя, лепъ вынимается изъ 
воды, ополаскивается въ чистой води отъ грязи 
и растилается тонкимъ слоемъ по скошенному 
лугу или по жнитву, для того, чтобы выбълить 
его. Раетилаемый ленъ долженъ пролежать отъ
2  до 3 недъль, а именно до тъхъ поръ пока на 
стебляхъ льна не покажутся чермыя пятна; по- 
томъ должно его убрать, какъ сказано выше.

§  239. Дальнейшее обработываше льна (Чер. 
16) состоитъ въ слъдуюшемъ:

1) Мятье льна; оно производится для то-* 
го, чтобы сломать костеръ и част1ю очистить 
ленъ отъ него. Для этого прежде сушится ленъ 
въ риг£.

2) Tpenanie льна производится для того, чтобы 
волокно совершенно очистить отъ костера.

3) Чесашемъ ленъ очищается отъ пакли.
§  240. При благопр1ятныхъ обстоятельствахъ, 

урожай льна бываетъ слъдуюний:
1) Если лепъ посъянъ былъ густо, то полу

чается до 30 пудовъ трепаннаго льна, а съмянъ
, до 4- четвертей.

2) При ръдкомъ посъвъ, трепаннаго льна до 
20 пудъ, а съмянъ около 7 четвертей, хорошее 
съмя въситъ въ четверик'Ь 45 Фунтовъ, изъ кото- 
раго можно получить 11 Фунтовъ масла.

§  241. Изъ 10 пудовъ убраннаго и нисколько 
просушеннаго льна, получается вымоченнаго и 
выбъленнаго отъ 6 ‘/ 2 до 7 ‘Д пудовъ; изъ сего 
количества ленъ даетъ отъ 3 до 3 ‘/ 2 пудъ мятаго 
льна; послъ трепашя останется еще отъ 2 ‘Д  до 
2 */4 .пудовъ. Изъ хорошаго трепаннаго льна
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Послпдовф
темность.

Поепвч.

должно вычесаться пакли не болъе ноловиннаго 
количества.

2. Конопля.

§  242. Конопля любить болъе сырую и теп
лую погоду, иежели ленъ; опа хорошо родится 
на плодородной или сильно удобренной глинистой 
и суглинистой почвахъ, которыя должны быть 
глубоко и тщательно обработаны.

§  2 *3 . Ее можно разводить ежегодно на одиомъ 
в томъ же мъстъ, удобряя обильно землю чрезъ 
два года. Кромъ того конопля родится нослЪ 
картофеля и капусты, а послъ конопли растетъ 
въ особенности хорошо ленъ.

§  244. Если земля не очень плодородна, то 
необходимо обильно удобрять ее. Для конопли 
должно пахать разъ осенью и весною два раза, 
чтобы по возможности бол-fce разрыхлить почву.

§  245. ПосЛзвъ производится въ то время, ко
гда уже прекращаются весенше утренники, обык
новенно въ последней ноловинв Мая мъсяца. На 
десятину полагаютъ съмянъ около f */в четверти, 
которыя по бороненной землв и забораниваютъ.

§  246. Канопля есть растете  двудомное, т. е. 
на нъкоторыхъ ея стебляхъ цвъты не приносятъ 
съмянъ, а на другихъ же наливаются сьмена. 
Первыя называются мужескими или посконью, а 
посльдш'я женскими или коноплею. Посконь мо
жно вырывать тотчасъ послъ цвъта и въ этомъ 
случаи она даетъ мягче волокно, чьмъ при пол
ной зрълости. Она начинаетъ вянуть ранг.е ко
нопли.

Коноплю убираютъ въ то время, когда сЬмена 
выспьли. По уборк'Б надобно нисколько просу
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шить, также какъ ленъ, а потомъ уже выбить 
семена.

§  247. Дальнейшее обработываше конопли, 
какъ то: мочеше, мятье и проч. производится та
кое же какъ и льна. Съ одной казенной десяти
ны можно получить трепанной конопли около 
40 пудовъ, съмянъ же отъ 5 до 8 четвертей. 
Четверикъ егмянъ въеитъ 35 Фунтовъ; изъ четве
рика выбивается до 8 Фунтовъ масла.

§  248. Кромь вышеописанныхъ, въ Poccin раз
водятся на поляхъ много другихъ полезныхъ рас» 
тенш, о которыхъ здт.сь умалчивается потому, что 
оныя въ съверномъ краъ, по краткости лита, не 
выспъваютъ, или, по недостатку лътней теплоты, 
худо родятся.
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О Т  Д ' В Л Е Н 1 Е  III.

О СЕВООБОРОТ®.

§  249. Полеводство доставляетъ удовлетвори
тельную и продолжительную прибыль только въ 
томъ случае, когда соблюдается правильный по- 
рядокъ въ севооборот^. Напримеръ: если с е ю т ъ  

одно и тож е-растете ежегодно на одномъ месте, 
то оно годъ отъ году будетъ давать урожаи худ- 
mie; но если посевъ сего растешя смепяется со 
временемъ другимъ растешемъ, то урожай бы- 
ваетъ лучше, хотя удобреше поля было тоже са
мое.

§  250. Впрочемъ недостаточно сменять посевъ 
растенШ безъ особаго порядка, а необходимо под
ступать при семъ такимъ образомъ, чтобы сиять 
такое растете  одно въ следъ за другимъ, кото
рое лучше родится после предъидущаго; напри
меръ: после картофеля худо растетъ озимая рожь, 
а яровая пшеница, въ особенности ячмень, удают
ся превосходно.

§  251. Некоторыя растен1я худо родятся, если 
ихъ сЬютъ ранее известнаго срока па томъ 
поле, где прежде были посеяны; напримЕръ: го
рохъ, ленъ и клеверъ худо растутъ, когда ихъ 
сеютъ на томъ же м есте ранее тестп  лЬтъ, 
рожь, ячмень и овесъ скорее можпо сеять на томъ
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иоле, г дБ посеяны были прежде; а коноплю и 
к а р т о Ф е л ь  можно с б я т ь  нисколько л б т ъ  сряду на 
одномъ и томъ же месте.

§  252 . При неименш обильнаго навоза, не долж
но разводить на одномъ и томъ же поле только 
однехь такихъ растешй, который сильно исто- 
щаготъ почву; потому что чрезъ это можно 
довести поле до крайняго истощ еш я, которое 
впоследствш трудно поправить. Выгодно менять 
p a c r e H i e ,  истощающее почву на такое, которое или 
сохраняетъ плодород!е почвы, или даже удобряетъ 
оную. Конопля и ленъ сильно истощаютъ землю; 
пшеница, рожь, ячмень, овесъ и картофель менее 
истощаютъ; горохъ, чечевица, гречиха и ,горо- 
шекъ мало истощаютъ. Если хорошо растуийй 
клеверъ и торица косятся въ зеленомъ вид4, 
то они удобряютъ землю темъ, что остается 
миого листьевъ и толстыхъ корней, которые rnie- 
шемъ своимъ образуютъ перегной.

§  253. Разные севообороты, которые могугь 
быть разделены на три главные отряда, основа
ны на вышесказаниыхъ нравилахъ.

А. Зерновые егьвообороты.

а) Трехпольный с/ъвооборотъ; для этого поле 
разделяется на три клина, изъ которыхъ первый 
назначается подъ паръ, и осенью засевается 
озимью; на второмъ клине растетъ озимь, посеян
ная въ предъидущбмъ году; а на третьемъ клине 
сеется яровый хлебъ, обыкновенно овесъ или 
ячмень.

1) Паръ съ удобрешемъ.
2) Рожь.
3) Яровое. (Черт. 17.)
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При н'Ькоторыхъ обстоятельствахъ, вместо то
го, чтобы оставлять поле подъ паръ, можно засо
вать его весною такими растешями , которыя мо- 
гутъ 'бы ть убраны до посева рж и, а потомъ св- 
ять рожь. Но это пользоваше паровымъ полемъ 
удобнве для болве теплаго края, нежели для су- 
роваго сввернаго, гдв рожь должна быть посвяна 
уже въ послвднихъ числахъ Ьоля мвслца, и слв- 
дователыю до этого времени все должно быть 
убрано съ таковаго поля. Кромв того надлежа
щая полная обработка пароваго поля, въ особен
ности когда почва плотная, тяжелая, низменная 
и подвержена заросташю сорными травами, въ 
свверпомъ крав болие необходима, нежели въ 
теплой южной странв. По свойству сввернаго 
климата, паровымъ полемъ можно пользоваться 
сл'Вдуюгцимъ образомъ:

1) Удобрить паровое поле съ осени, а весною 
свять кормовой горошекъ на свно, который до по
езда ржи долженъ быть скошенъ въ зеленомъ 
видв такъ рано, чтобы, въ случав надобности, 
можно было пахать еще два раза до поевва ржи.

2) На плодородной землв и при обильномъ 
удобренш свять по яровому клеверъ, который на 
паровомъ полв, до поевва ржи, поспЬваетъ для 
кошешя на евно. Передъ самымъ поеввомъ ржи, 
если клеверъ выросъ хорошо, густо и чисто отъ 
сорныхъ травъ, надобно пахать только одинъ разъ 
й по вспаханной пашпв свять рожь. По ежели 
клеверъ рвдокъ и заросъ сорными травами, то 
необходимо косить его раньше, чтобы имвть вре
мя для надлежащей обработки и удобрешя подъ 
рожь.



3) Одну часть пароваго поля трехпольнаго 
севооборота унавоживать съ осени и на оной са
дить картофель, на следуюоий же годъ сеять 
яровую пшеницу, которая по ценности зеренъ 
даетъ столько, сколько дала бы рожь, солоны 
хотя она даетъ и меньше, по за то вознаграж- 
даетъ съ избыткомъ посеяпный картофель. На 
третьемъ поле сеется уже овесъ или ячмень.

б) Четырехполъный сгьвообороть.

1) Паръ съ сильнымъ удобренЬмъ.
2) Рожь.
3) Овесъ или ячмень.
4) Горохъ.

в) Шестипольный смооборотъ.

1) Паръ съ удобретемъ.
2) Рожь.
3) Овесъ и ленъ.
4) Картофель съ удобретемъ.
5) Ячмень, или яровая пшеница съ клеверомг.
6) Уборка клевера.

Б. IIлодосмгънные севообороты.

§  254. Главное отлич1е этого севооборота со
стоитъ въ томъ, что после колосоваго растеши на 
томъ же месте въ слвдующемъ году не с-вется 
колосовое р а сте те , а сменяется или швроколи- 
ственпымъ (т. е. клеверомъ, горохомъ, кормо- 
вымъ горошкомъ и проч.) или кориеплоднымъ 
растешемъ. Напримеръ:



а. 1) Картофель съ удобрешемъ.
2) Ячмень, яровая пшеница, ленъ или овесъ съ 

клеверомъ.
3) Уборка клевера.
4) Паръ.
5) Рожь.

б. 1) Картофель съ удобрешемъ.
2) Ячмень или овесъ съ клеверомъ.
3) Клеверъ.
4) Паръ.
5) Рожь.
6) Горохъ.

В. Выгонный сгъвооборотъ.

§  255. Этотъ сввооборотъ состоитъ въ томъ, 
что часть поля поочередно засивается х.гъбомъ, 
другая же часть остается нисколько л-ьтъ подъ 
выгономъ. Наприм'Бръ:

ai 1) Паръ съ удобрешемъ.
2) Рожь.
3) ОвесЪ.
4) Выгопъ.
5) Выгонь.
6) Выгонъ.

б. 1) Паръ съ удобрешемъ,
2) Рожь съ разными травами*
3) Уборка травъ.
4) Выгопъ.
5) Выгонъ.
6) Выгонъ.
7) Овесъ и ленъ.

— 80 —
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в) 1) Паръ съ удобрешемъ.
2) Рожь.
3) Овесъ съ травами.
4) Уборка травъ.
5) Выгонъ.
6) Выгонъ.
7) Выгонъ.
8) Овесъ.

г. 1) Паръ съ удобрешемъ.

2) Рожь.
3) Овесъ.(
4) Выгонъ.
5) Выгонъ.
6) Выгонъ.
V Овесъ.

Г . Плодосмтьнный с/ъвооборотъ съ выгономъ.

§  256. Различие этого севооборота отъ обыкно
венна™ выгоннаго состоитъ въ следуюшемъ: при 
обыкновенномъ выгонномъ севообороте сеются 
одни только зерновые хл еба , после которыхъ 
следуютъ травы для выгона, или просто безъ 
засева кормовыми травами поле оставляется на 
несколько летъ подъ выгонъ; при плодоперем'Ён- 
номъ же выгонвомъ севообороте, поле засевается 
теми же растешями, какъ и при плодоперемен- 
номъ севообороте, а только последнш посевъ 
травъ оставляется на сено и потомъ на выгонъ, 
или же оставляется прямо на выгонъ на извест
ное число летъ, а потомъ опять употребляется 
подъ посевь по заведенному порядку.

6
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Напрпмеръ:

а. 1) КартоФель съ удобрешемъ.
2) Ячмень, пшеница или овесъ съ клеверомг.
3) Клеверъ на сено.
4) Выгонъ.
5) Выгонъ.
6) Паръ съ неполнымъ удобрешемъ* пола

гая половину навоза противъ обыкновенна™, дру
гая же часть подъ выгономъ.

7) Рожь, другая часть подъ льпомъ.

б. 1) Картофель съ удобрешемъ.
2) Ячмень в пшеница съ клеве|»омъ и тра

вами.
3) Клеверъ на сено.
4) Выгонъ.
5) Выгонъ.
6) Выгонъ.
7) Овесъ, по уборке осенью удобрено паво- 

зомъ.
8) Кормовой горошекъ, который косить до 

посева рж в.
9) Рожь.

§  257. Севообороты подъ лит. А, въ особен
ности первый и вторый, кроме яровой соломы, 
недоставляютъ корма скоту. Но какъ для удоб- 
решя поля требуется мпого навоза, потому что 
третья или четвертая часть всего поля ежегодно 
должна быть удобрена, то при этихъ севооборо- 
тахъ  необходимо иметь много сЬнокоса.

§  258. При севооборотахъ подъ лит. Б и Г , 
можно иметь мепее сенокоса, потому что на ноле 
возделываются кормовыя растешя и что ежегодно 
удобряется только пятая или шестая часть поля.
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§  259. Выгонные севообороты весьма полезны 
тамъ, где много земли удобной для полеводства, 
а пастбища и навоза мало. Иоле, оставленное на 
несколько летъ подъ выгонъ, удобряется отъ 
извержешй пасущагося на немъ скота, следо
вательно для удобрения подъ хлебъ не требуется 
много навоза.

§  260. Польза травосеяния, которое въ насто
ящее время обратило на себя особое внимаше 
всехъ хозяевъ, состоитъ въ следуюшемъ:

1) При травосеянш увеличивается количество 
корма скоту; следовательно оно служитъ къ улуч- 
шешю и размножение скотоводства, а съ темъ 
вместе и къ увеличенш количества навоза для 
удобрешя полей.

2) Ежели клеверъ, который чаще другихъ травъ 
разводится, выростетъ густо и хорошо, то онъ не 
только пе пстощитъ земли, но еще улучшитъ ее 
(какъ уже было сказано выше), такъ что хлебъ 
послО его можетъ родиться хорошо и безъ удоб
решя.

3) При переходе изъ трехпольваго зерноваго 
севооборота въ многопольный севооборотъ съ тра- 
восеншемъ, каждый клинъ уменьшается въ числе 
десятинъ; но какъ при этомъ получается больше 
корма для скота, а следовательно и больше навоза 
для удобрешя меньшаго числа десятинъ', то изъ 

*этого следуете, что съ меньшаго числа десятинъ 
лучше удобреннаго поля получится урожая не ме
нее, чемъ съ болыпаго числа десятинъ поля, скудно 
унавоженнаго; кроме того для обработки употреб
ляется менее рабочихъ силъ, потому что одно 
в  тоже поле, приготовляемое подъ посевъ х л е -
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бовъ, служитъ вместе и для посева травъ, кото
ры е сеютъ обыкновенно вм^стЬ съ хлебами. 
Остатокъ рабочихъ силъ можно употребить на 
улучшеше обработки полей или на друпя полез- 
ныя работы.

Что касается до пользы разведешя окучивае
мыхъ растеши, напримеръ: картофеля, тоонасосто- 
итъ въ томъ: 1) окучиваемыя растешя даютъ
здоровую пищу не только для скота, но даже и 
для людей, а въ неурожайный годъ могутъ заме
нять хлебъ.

2) Отъ обработка земли во время произраста- 
шя окучиваемыхъ растеши, почва глубоко и тща
тельно взрыхляется и сорныя травы уничтожа
ются, такъ что для пос'Ьва следующего за пими 
растешя, хозяииъ имеетъ поле совершенно чис
тое отъ сориыхъ травъ и наилучшимъ образомъ 
обработанное; по этому после окучиваемыхъ ра- 
стешй всегда хорошо родится хлебъ, въ особен
ности, яровой; озимая рожь худо родится после 
картофеля, во за то хорошо родится после хоро
шего клевера, а клеверъ всегда хорошъ будетъ, 
ежели его сеютъ съ яровымъ посл'Ь картофеля.

§  261. При переходе отъ одного севооборота 
къ другому, изменяющему последовательность по
сева, надобно поступать съ осторож ности и быть 
весьма внимательнымъ. Главный обстоятельства, 
на которыя должно смотреть при переходе, суть 
следукнщя:

1) Чтобы почву не слишкомъ истощать, ежели 
приходится сеять зерновый хлебъ года два или 
даже три сряду на одномъ и томъ же месте.

2) Чтобы посевъ разпыхъ растеш й, смотря по
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потребности, равномерно увеличивался или унепь- 
шалея»

§  262. Для каждаго сельскаго хозяина не толь
ко не излишне, но даже необходимо знать сколь
ко онъ долженъ иметь навоза для надлежащего 
удобрешя поля и сколько онаго получается отъ 
известнаго количества корма, дабы доставить 
скоту столько корма, сколько надобно для накоп- 
де!пя навоза, достаточней) для надлежащего удоб- 
реш я полей.

§  263. Въ статье, объ удобренш полей, уже 
было объяснено, что для средняго удобрешя 
одной казенной десятины надобно иметь 150 
одноконныхъ возовъ, или около 2 ,250  иудовъ на
воза.

Дабы узнеть, сколько получается иевоза отъ 
изв’Ьстнаго количества корма, выданнаго скоту, 
должно весъ сухаго корма, т. е. etna и кормо
вой соломы, вместе съ соломою для подстилки, 
умножить на 2 '/4; найденное такимъ умножеш'емъ 
число покажетъ весъ навоза, получаемего отъ из
вестнаго количества корме.

Напримеръ:
Если одне корова, средней величины, съедаетъ 

въ сутки:
10 Фунтовъ сена,
12 Фунтовъ соломы,

и сверхъ того
полагать 6 Фунтовъ соломы на подстилку;

итого 28 Фунтовъ; 
то отъ оной получается ежедневно 63 Фунта на
воза, умножая 28 на 2 ‘Д, а въ течеши 7 зимнихъ 
месяцевъ, или 210 дней 330 пудовъ или 22 воза
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навоза. Следовательно при такомх кормлеиш, что* 
бы имъть навозъ для удобрешя одной десятины» 
надобно имъть болие шести коровъ, а корма для 
каждой изъ нихъ 52 ‘Д пуда съна, 63 пуда соло
мы и для подстилки 31‘/ 2 пуд. соломы.

При лучшемъ же корме можно иметь менее ско
та, чтобы накопить тоже самое количество навоза.

Изъ этого видно, что известное количество кор
ма даетъ известное количество назова, независимо 
отъ числа скота. А какъ лучше выкормленная ко
рова даетъ молока песоразмерно более худо корм
ленной, то выгоднее иметь менее коровъ, но луч
ше ихъ кормить.



Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я .

ЛУГОВОДСТВО.

§  1. Сено, необходимый кормъ для скота, какъ 
каждому известно, косится большею част1ю на лу- 
гахъ .

Содержаше скота для полеводства необходимо 
потому, что окотскш навозъ есть главное удобри
тельное средство и что полеводство, безъ надле
ж а щ а я  удобрешя полей, въ особенности въ c i-  
верныхъ губершяхъ Poccin, не можетъ быть 
производимо съ успехомъ.

§  2. Ч емъ хозяинъ имеетъ более корма для 
скота, тЬмъ бол^е онъ можетъ получить навоза 
и обильнее удобрять свои поля, следовательно 
иметь лучнйе урожаи.

Хотя доле доставляетъ некоторую часть корма, 
какъ-то солому, а при разведеши кормовмхъ травъ, 
и сено; но этого недостаточно для содержашя та
кого числа скота и рабочихъ лошадей, какое долж
но быть для того, чтобы накопить потребный для 
удобрешя полей навозъ и чтобы обработать ихъ. 
Напротивъ того луга могутъ заменить этотъ не- 
достатокъ въ корме.

Вотъ въ чемъ заключаетси необходимость л у- 
говъ для полеводства.
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§  3. Добываше навоза не должно быть един
ственною цел1ю содержания скота; но хоронйй хо- 
зяинъ долженъ стараться иметь отъ скота и дру- 
rifl болышя выгоды, которыя скотъ доставляетъ 
своими произведешями, какъ-то: молокомъ и проч. 
Но истина труды его не остаются безъ награды.

§  4. Количество и качество травъ, растущихъ 
на лугахъ, весьма различны, смотря по положешю 
и грунту техъ  луговъ. Такъ называемый сладшя 
травы питательны и здоровы для скота, кислыя 
же менее питательны, не вкусны в даже могутъ 
быть вредиы.

§  5. Сладшя травы растутъ на сухихъ а поем- 
ныхъ лугахъ, находящихся по берегамъ рЬкъ, по 
которымъ весною разливается вода; въ начале ле
та, когда начинаетъ трава развиваться, стекаетъ 
съ нихъ вода такъ, что луга не страдають отъ 
излишней мокроты. Таковые луга имеютъ водо
пропускающую подпочву.

§  6. Кислыя травы растутъ на мокрыхъ и бо- 
лотистыхъ лугахъ.

Худое качество такихъ луговъ состоитъ не толь
ко въ томъ, что на оныхъ растетъ худая трава, 
но обыкновенно они даютъ и незначительное ко
личество сена.

§  7. Мокрые и болотистые луга улучшаются 
осушешемъ оныхъ; въ последствш обильный уро
жаи хорошаго сена вполне вознаграждаете за тру
ды и издержки осушен!я.

§  8. Чтобы осушить лугъ съ у сп ехо м ъ , долж
но предварительно знать причину мокроты, кото
рая происходить обыкновенно:

1) Отъ недостаточной наклонности луга съ не
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пропускающею, глинистою подпочвою, при визмен- 
номъ в мокромъ положенш.

2) Отъ близости мелкихъ медленно текущ вхъ 
рученковъ съ низменными берегами или

3) Отъ соседства болотъ.
§  9. Въ первомъ случав вадобво копать кана

вы , по самымъ низмепнымъ мъстамъ, дабы из
лишняя вода могла собираться въ оныя и стекать 
по онымъ съ луга.

Во второмъ случаи должно по возможности уско
рить теч ете  ручейка, очищая его отъ препятствую- 
щаго течещю кустарника, отъ корней и проч., в 
ежели ручеекъ амъетъ слишкомъ извилистое рус
ло, то необходимо оное выпрямить и углубить.

Въ третьемъ случаи надобно отделить лугъ отъ 
болота погредствомъ глубокой и широкой канавы, 
чтобы вода собирающаяся изъ болота, могла сте
кать по онымъ, не разливаясь по лугу. (Черт. 18.)

§  10. При осушеши луговъ вообще необходимо 
остерегаться, дабы не высушить вхъ  совершенно, 
вбо на сухой землъ растетъ скудная трлва Для 
успъшнаго роста травъ, почва луговъ должна быть 
сыра.

§  11. Кромъ осущен1я, необходимо расчистить 
лугъ отъ пн!*й, валежника, корней кустарника и 
камней, которые ие только препятствуютъ произ- 
расташю травъ, но и затрудняютъ кошеше и су- 
metiie травъ.

Расчистка луговъ производится также, какъ бы
ло сказано выше при полеводства объ образова
л и  полей изъ пустопорожпихъ мЪстъ.

§  12. Послъ расчистки луговъ должио выров- 
вять поверхность ихъ, засыпая углублен!» и ямы 
землею, снятою съ возвышенностей и бугровъ; при
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чемъ надобно соблюдать и то, чтобы верхшй пло
дородный слои земли былъ всегда обращаемъ къ 
верху же.

Кочки находящаяся, на лугахъ, сльдуетъ снять 
топорами, особеннодля сегосдсланными (Черт. 19); 
яотомъ собирать ихъ въ кучи, и, въ следующую 
весну, когда они уже высохнуть, сожигать ихъ, 
а полученною золою посыпать поверхность луга.

§ 13. Унавоживаше луговъ отъ времени до вре
мени очень увеличиваетъ урожай травы. Для удо
брешя луговъ навозъ раскладывается съ осени но 
верхъ земли, и незанахивается. Его требуется 
втрое мен£е противъ удобрения пашни.

Для унавоживашн луговъ годятся всь навозы 
и вс® удобрительныя средства, содержания въ се- 
бв питательность для растеши кикъ-то:

1) Хльвнои навозъ, вывозимый на лугъ и л и  

рано весною, когда земля еще нерастаяла и мож
но вывозить его на дровняхъ.

2) Навозная жижа. Луга поливаются ею осенью 
или рано весною; для одной десятины нужно око
ло 120 ведеръ.

3) Такъ называемые компостные туки, кото
рые приготовляются и употребляются какъ ска
зано было въ §  69 о полеводствг,, на десятину 
нужно до 80 пудовъ.

4) Илъ изъ прудовъ, который до употребления 
долженъ пролежать одинъ годъ въ кучахъ на возду~ 
хк, на десятину требуется около 100 возовъ ила.

5) Плодородная земля изъ канавъ, рухлякъ, 
известь, зола обыкновенная иди отъ мыловаремя.

'6) Картофельная ботва, тростникь, верескъ; всъ 
они въ особенности зашшнаютъ землю отъ моро
зовъ и удержвваютъ въ ией сырость.
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7) Вода изъ ямъ, въ которыхъ былъ моченъ 
ленъ и конопля.

При удобренш луговъ надобно соблюдать сле
дующее:

1) Вывозить удобреше только тогда, когда ко
леса телегь не връзываются въ землю, т. е. ко
гда земля уже замерзла.

2) Удобреше съ осени лучше удобрешя вес
ною.

3) Навозъ, глыбы и проч., надобно сгребать 
весною, когда они еще не отвердели, что делается 
въ сырую погоду.

Весьма выгодно отъ времени до времени боро
нить лугъ, въ особенности для истреблешя мха. 
Боропить падобно тяжелыми железными боро
вами, рано весною, когда земля отойдетъ сверху 
на одинъ или два вершка; въ то время легче хо
дить по дерну и съ пего мохъ легче сдирается.

§  14. На сенокосныхъ лугахъ не должны про
израстать кустарники. По мъръ ихъ появлешя, 
должно тотчасъ ихъ вырубать. Также необхо
димо выравнивать бугорки, сделанные кротами 
ила кротовины.

§  15. Скотъ на луга выгоняется съ некоторою 
предосторожности. Весною и осенью, когда земля 
топка, нельзя пасти скотъ на лугахъ, потому, 
что отъ этого портится ровная поверхность луга.

Также невыгодно пасти скотъ на лугу вес
ною, когда уже развилась трава, чрезъ что уро
жаи всегда уменьшается.

Выгонъ скота на луга полезенъ темъ, что скотъ 
оставляетъ свой пометъ и мочу на луговой почвъ 
и темъ доставляетъ ей удобреше, которое бы -
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ваетъ еще полезнее, когда пометь раскидывать 
по лугу, а не оставлять въ кучахъ.

§  16. Въ §  37 о полеводствв было сказано, что 
лишняя влажность почвы препятствуешь хорошему 
произрастание растешй, и въ слвдъ за т е м ъ  были 
изъяснены правила осушешя почвы; эти ж есамы я 
правила относятся и къ осушешю луговъ, съ тою 
только разницею, что луговая почва "не должна 
быть совершенно осушаема, потому что только на 
лугахъ, имвющихъ сырую, но не мокрую почву, 
могутъ обильно произрастать питательныя травы.

На лугахъ, имъюшнхъ по мъстопо.юженно сво
ему сухую почву, въ cyxie годы растетъ непита
тельная трава и притомъ очень скудно. Для улуч- 
шешя такихъ луговъ лучшее средство есть оро- 
ineuie.

§  17. Орошеше луговъ производится сльдую- 
щимъ образомъ:

1) Ежели местность представляешь возможность 
посредствомъ ручья или источника протекающего 
чрезъ лугъ, накоплять воду на мъсгЬ лсжащемъ 
выше луга, и ежели притомъ самый лугъ имъетъ 
н е с к о л ь к о  наклонное положен!е, то для оротеш я 
надобно запрудить ручей въ верху по течешю, не 
доходя луга, и изъ запруды провести капаву, глу
биною до 3, шириною до 4 вершковъ, по болве 
возвышенному краю луга. Эта канавка должна 
имьгь самую незначительную наклонность, а имен
но: на 10 саженъ не болъе 2 вершковъ падешя. 
Въ то время, когда нужно орошать лугъ, вода 
изъ запруды впускается въ канавку, въ которой 
на разпыхъ мвстахъ вставлены досочки такъ, что
бы вода на этихъ м’Встахъ частш  могла разли



ваться по лугу, частш  же текла бы дальше по 
канавке до конца ея.

2) Ежели лугъ имеетъ значительную ширину, 
такъ что вода выходящая чрезъ края канавы, не 
можетъ разливаться по всему лугу, то ниже этой 
канавки делается другая, въ которую впускается 
вода изъ вышележащей тоже посредствомъ канав
ки такой же ширины и глубины. (Черт. 20.)

а , а , Первыя канавки.
<?, б, Дощечки для разливангя воды по лугу.

в, в, Вторыя канавки.
г, г, Канавки для спуска лишней воды.
§  18. Правила oponienifl луговъ:
а) Рано весною после растаяшя земли, луга не 

орошаются до техъ  поръ, пока трава не начнете 
расти.

б) Ежели же после начала роста травы сле- 
дуетъ сухая погода, то надобно несколько дней 
сряду, въ особенности же по ночамъ немного 
орошать луга.

в) При продолжающихся* утренникахъ надоб
но орошать съ вечера, а около 10 часовъ утра 
спускать воду, чтобы земля могла нагреваться отъ 
солнца.

г) При долждливой погоде весною луга неоро- 
шаются, въ особенности на плодородной земле.

д) Л ьтомъ при сухой погоде следуете отъ вре
мени до времени орошать луга, но такъ, чтобы 
они по времеиамъ могли,отъ Солнца нагреваться.

е) За 10 дней до сенокоса надобно орошен1е 
прекращать.

ж) Песчаные луга можно чаще и больше оро
шать, нежели луга съ непропускающею почвою.
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з) При холодной погоди надобно орошать по
тому, что влажность защишаетъ травы отъ хо
лода.

§ 19. На ровныхъ и нпзменныхъ лугахъ, лежа- 
шихъ по ръкамъ и ручьямъ, которые по вре- 
менамъ, выступая изъ своихъ береговъ покры- 
ваютъ водою низменности, для осаживашя изъ 
воды удобрптельныхъ частицъ, задерживаютъ ее 
посредствомъ шлюзовъ. Этотъ способъ увлаже— 
шя земли, называемый паводнешемъ, ильетъ то 
преимущество предъ первымъ, что устройство его 
дешевле, ежели мъстоподожеше удобно для это
го. Правила этого способа орошен1я сдьдукнцш:

а) Такого рода орошение можетъ быть произво
димо только при половодьи.

б) Вода должна оставаться на лугахъ не болъе
3 или 4 дней; при холодной же погодъ и на пе
счаной почв"Ь и болье продолжительное время.

в) Оно должно быть производимо только тогда, 
когда земля весною уже просохнетъ.

г) Когда трава достигнетъ вышины около 1‘Д 
вершка, то надобно прекратить opoinenie.

§ 20. Кошеше съна производится тогда, когда 
большая часть травъ начинаетъ отцвътать, что 
бываетъ въ первыхъ числахъ 1юля.

При кошенш сьна надобно смотрьть на то , что
бы косить не высоко; но также, чтобы вмъсть съ 
травою не былъ сръзываемъ и дернъ.

Въ одапъ день три работника могутъ выкосить 
одну десятину.

§  21. Послъ кошегия, ежели можно надъяться 
на сухую погоду, трава въ тотъ же день разсти- 
лается по землъ, чтобы удобиъе и скоръе сохла. 
Во второй день съно сгребается въ валки и без-
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престапно переворачивается, Въ трет1й же день 
его еще надобно переворотить раза два и въ под
день начинать мт>тать въ стогъ или убирать въ 
с б н п ы п  сарай. Такимъ образомъ можно поступать 
т о л ь к о  при сухой п о г о д й  и не слишкомъ сочной 
трави; при этихъ у с л о м я х ъ  с®но обыкновенно 
въ три д н я  пысыхаетъ.

Весьма надобно остерегаться складывать въ стогъ 
или саран несовершенно сухое свно. Таковое на
гревается отъ сырости cBoeii и гш етъ. Испорчен
ное такимъ образомъ сЬно весьма вредно гкоту.

§ 22. Урожай сПпа бываетъ весьма различенъ, 
смотря по качеству луговъ:

1) С б н о к о с ъ , при низменномъ, ровномъ положе
на», съ мокрою почвою пропзводяшт кислыя тра
вы, даегъ около 120 пудовъ съиа, такой же съ 
болотною почвою даетъ о гъ 40 до 60 пудовъ ст.на 
съ казенной десятины.

2) Сънокосм, лежание въ долинахъ, между лв- 
сами и пахятными полями п производящие сладкая 
травы даюгъ:

а )  Если имъютъ значительный сдои чернозема, 
при надлежащей сырости, отъ 120 до 160 пудовъ 
С1з.на съ десятины,

б) Им 1но1ше же не толстый слой чернозема, при 
болъе сухомъ ноложегпи — отъ 25 до 60 пудовъ 
сипа.

3) Луга з а л и в н ы е  в е с н о ю  и п р о и з в о д я п и е  с л а д 

ься т р а в ы ,  д а ю т ъ  с л е д у ю щ е е  к о л и ч е с т в о  с Б н а :

а) Им-Ьюпие черноземную почву, при ровномъ 
положенш, и не страдаюпне отъ мокроты, —-
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отъ 160 до 240 в бодъе пудовъ etn a съ деся
тины.

б) Инъюпие песчаную н немного черноземную 
и сухую почву, —  отъ 50 до 100 пудовъ съна съ 
казенной десятины.






