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Сирооъ на продукты плодоводства внутри Пмперш неуклонно 
возрастаетъ и покрывается отчасти развитк'мъ собственнаго произ
водства, частью же привозомъ продуктовъ иностраннаго происхо- 
ждешя. На первомъ м-ЬстЪ въ этомъ отношешп стоитъ Америка. О 
тЪхъ путяхъ, какими достигаетъ эта промышленная страна столь 
выдающихся ycntxi'B'b, дпхндитъ до насъ некоторый св^л^тя; такъ, 
въ изв'Ьстномъ изсл^дованш покойнаго Я. О. НФмеца «Промышлен
ное плодоводство въ Америк» отм-Ьчено, что господствующими чер
тами организацш тамъ садоводства являются: 1) закладка садовъ 
при климатическихъ и почвенныхъ услорляхъ, отв’Ьчающихъ этому 
дЪлу, 2) захватъ подъ отдельные сады*обширныхъ площадей, 3) воз
можно широкое разм^щеше посадокъ, 4) конная обработка между- 
рядш и л'Ьчеше деревьевъ при помощи конныхъ опрыскивателей,
5) образка, доведенпая до минимума, пе требующая высокой тех
ники. Со времени выхода труда Нт.меца прошелъ не одшЛ> десятокъ 
л’Ьтъ, и указанное въ немъ наиравлеше еще бодЪе усилилось и при
няло шпроте размеры. Въ ноябрьскомъ засбданш 1912 года Импе- 
раторскаго Общества Плодоводства представлены были американшя 
яблоки, сорта Jonathan , по виду напоминакнщя Золотой Зимшй 
Парменъ, и одновременно демонстрировалась ихъ превосходная упа
ковка. При доклад'Ь упоминалось, что яблоки эти происходятъ изъ 
сада, занимающаго площадь въ 24.000 десятинъ. Вотъ, при какомъ 
масштаба надвигаются на нашихъ плодоводовъ заморше враги, ко- 
торыхъ даже пельзя назвать конкурентами, а прямо завоевателями 
рынка.

Если теперь обратиться къ тому, что могутъ противопоставить 
такому захвату наши хозяева, то нельзя не отметить скудости ста- 
тистическихъ св’Ъд'Ьнш, характеризующихъ отечественное плодовод
ство. Передъ нами до войны промелькнули дв'Ь выставки въ Петро- 
град :̂ юбилейная въ память 300-л1тя царствова1Йя Дома Романо- 
выхъ всероссшская выставка плодоводства, виноградарства и ого
родничества и «Русской Ривьеры», устроенная при Имиераторскомъ 
ботаническомъ саду. На первой выставка встречались экспонаты 
чуть не со всбхъ концовъ Россш; очень богато были представлены



TaKie плодовые районы, какъ Бессараб1я, Крымъ, Курская гуиершя; 
изъ Аз1атскихъ влад'Ьшй— Туркестанъ. Вторая выставка «Русская 
Ривьера» представляла только Черноморскую губерпно и, попятно, 
по полноте коллекцш по плодоводству, не могла соперничать съ 
первой. Кореннымъ педостаткомъ об’Ьихъ выставокъ было отсутств1е 
популярныхъ и легко распространяемыхъ печатныхъ данныхъ, какъ
о ц'Ьляхъ, пресл’Ьдуемыхъ самыми выставками, равпо и изобража- 
ющихъ положеше плодоводства въ Имперш вообще или, въ частности, 
обрисовывающихъ его въ той или другой местности. Намъ возразятъ, 
что на выставке было достаточно картограммъ и даже много не- 
чатныхъ трудовъ, съ которыми каждый интересующшся могъ бы сво
бодно ознакомиться, но легко себе представить, насколько удобно 
читать таблицы, подв’Ьшенныя подъ самый потолокъ, или же стоя 
разсматривать книги въ сутолоке посетителей выставки. П'Ьт'ь, какъ 
угодно, а въ прежнее время относились гораздо внимательнее къ но- 
добнымъ запросамъ публики и популяризацш св'Ьдешй. Къ между
народной выставке плодоводства въ 1894 году было составлено подъ 
редакщей В. II. Воейкова статистическое обсл^доваше плодоводства 
въ Poccin подъ заглгпиемъ «Опытъ разработки матер1аловъ по оии- 
санш отечествепнаго плодоводства». Трудъ этотъ легко распростра
нялся среди заинтересованныхъ лицъ. Къ открытно происходящаго 
въ то же время съезда напечатаны были доклады, которые и разда
вались членамъ для предварительная ознакомлешя. Такой npieM?, 
вызывалъ и сильный интересъ къ съезду, облегчалъ ходъ прети и 
оставлялъ въ рукахъ участниковъ печатные полезные труды. На 
выставке въ 1899 году Императорскимъ Обществомъ Садоводства 
устроенъ былъ научный отделъ, со столами и мягкой мебелью, где 
желающie могли въ тиши уединешя знакомиться съ богатыми мате- 
р1алами. На съезде при той же выставке издавался «Дневникъ 
съезда отечественныхъ садоводовъ». TaKie npieMbi должны бы, ка
жется, совершенствоваться и улучшаться, по, къ сожаленио, объ 
изданш какихъ-либо очерковъ или справочииковъ на минувшей вы
ставке плодоводства не было и речи. Конечно, для мелкихъ экспо- 
нентовъ выпускъ нодобныхъ лпстковъ былъ бы обременителенъ, но 
со стороны такихъ богатыхъ коллективныхъ отделовъ, какъ Крым- 
скш, Туркестане™, Бессарабскш, печаташе пебольшихъ брошюръ, 
содержащихъ статистическая сведЬн^я о своемъ районе, составляло 
прямую обязанность. То же самое можно сказать относительно уча- 
ствовавшихъ въ выставке «Русская Ривьера» оиытныхъ учрежде- 
пш, какъ Сочинская и Сухумская стапцш. Что пользы въ нихъ, если 
труды ихъ пе популяризируются и пе распространяются въ деше- 
выхъ и доступиыхъ издашяхъ, а остаются достояшемъ однихъ заве- 
дующихъ учреждешями? Казалось бы, по окончат! 1и двухъ указан- 
иыхъ выставокъ, изследователь долженъ былъ бы располагать бога-



■гЬтимъ печатнымъ матер1аломъ, въ действительности у него остается 
впечатлите не богато обоснованных!, и тщательно оинсанныхъ 
экспонатов!., а какъ бы отъ пос'Ъщешя обшнрныхъ илодохранилищъ. 
Строить на такомъ матер1але выводы и руководяпця положешя для 
дальнейшихъ Mf.ponpiflTiii по развитш садоводства можно только съ 
большой осторожностью, постоянно проверяя себя на основанш дру- 
гнхъ, более солидныхъ нсточниковъ.

Обращаясь къ описашю различныхъ районовъ плодоводства въ 
Имперш, мы постараемся по возможности упростить нашу задачу. 
Прежде всего ограничимся пределами Европейской Poccin, оставивъ 
въ стороне Туркестанст край и Закавказье. Туркестанъ предста- 
вляетъ чуть ли не самый богатый районъ плодоводства и заслужи
ваете отдЪльнаго изложешя; не отрицая его в-шипя на европейскую 
торговлю плодами, мы думаемъ, что ближайшим!, рынкомъ его про- 
дуктовъ будетъ Сибирь, когда страна эта войдетъ въ пору экономичс- 
скаго развит, а снбиршя железныя дороги сомкнутся съ сетью 
таковыхъ же средне-аз1атскихъ.

Закавказье— обширный край, заключающш въ себ’Ь нисколько 
ry6epniii: Тифлисскую, Кутаисскую, Елисаветпольскую, Бакинскую, 
Эрпванскую, Карскую область, Батумшй и Артвннскш округа. На 
этомъ обширномъ пространстве встречаются иревосходпыя услов!я 
для развитая плодоводства, местами же, наообротъ, на высокихъ 
илоскогор1яхъ, съ суровымъ клнматомъ, разведете плодовыхъ де- 
ревьевъ является д’Ьломъ, плохо вознаграждающимъ человечески! 
трудъ. Закавказье въ плодовомъ OTiioinenin плохо изучено, и будущ
ность его въ этомъ направленш достаточно неопределенна.

Помимо ограничешя по OTiioiueniio къ местностям!., иаходимъ 
необходимымъ придерживаться разд'Ьлешя и въ OTHOiueiiin породъ. 
Такъ, вопросъ о косточковыхъ мы оставляемъ совершенно въ сто
роне; не отрицая нхъ промышленнаго значешя, должны отметить, 
что оно, главнымъ образомъ, .принадлежите семечковымъ— ябло- 
нямъ и грушамъ. Виноградарство и Binio.vLiie составляютъ две близ- 
К1я отрасли общаго плодоводства, но оне стоять особнякомъ, и онн- 
canie ихъ приходится также выделять.

Техника плодоводства въ части, касающейся ухода за деревьями, 
вынуждаете подразделять сады на две группы: 1) сады, доволь- 
ствуипщсся атмосферной влагой, и 2) сады, произраставшие успешно 
только при условш своевремеппаго и обильнаго орошешя. Это раз
д аете  совпадаетъ съ распределешемъ садовъ на сады северной 
и южной полосы. Границей до известной степени ыожио считать 
50° северной широты, т. е. сады, расположенные севернее Харькова, 
могутъ обходиться безъ орогаешя, наоборотъ, все тё, которые на
ходятся южпее, могутъ процветать при непременномъ условш до- 
стагдетя имъ влаги искусственным!, путемъ. Это обстоятельство въ
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недостаточной степени учитывается садоводами. Князь А. Е. Гага- 
ринъ н Л. П. Симиренко неоднократно высказывались въ томъ на
правлены, что сады безъ поливки не могутъ иметь промышленнаго 
значешя. На рубежа этого требовашя стоитъ Курская губершя съ 
обширно развптым7> илодоводствомъ, где сады довольствуются выпа
дающими осадками. Южно-pyccKie хозяева въ течете многихъ л'Ьтъ 
придерживались правила— устраивать сады па такихъ сухихъ и без- 
нлодныхъ склопахъ, где ничего не растетъ, что, въ свою очередь, 
вызывало сильное разочароваше въ плодоводства, и только за по
следнее время стали считаться съ культурными трсбовашямп плодо- 
выхъ деревьевъ. РаздЪлеше садовъ по OTimnieniio къ климату уста
новило для каждой группы нисколько плодовыхъ сортиментовъ. Се
вернее 50-ти градусной широты утвердились преимущественно 
яблоки русскихъ сортовъ: антоновка, анисъ, бабушкино, апортъ, 
черное дерево и проч., южнее— французские сорта: различные ренеты 
и кальвпли съ учасэтемъ въ насаждетяхъ значительная процента 
грушевыхъ деревьевъ.

Bet указанпыя подразделешя довольно искусственны, т. к. са
мая параллель является лишь умственной границей и въ натуре не 
встречается. Спортс-мэны садоводства пайдутъ особенный интересъ не 
считаться ни съ какими указашями н будутъ стремиться разводить 
антоновку на Кавказе, а белый кальвиль въ Тульской губернш, но 
съ такими попытками солидное садоводство считаться не должно.

Если смотреть на карту Европейской Россш съ северо-запада на 
востокъ, то можно различить несколько отдельныхъ районовъ, отве- 
чающихъ разпообразнымъ климатическнмъ услов1ямъ местности. 
Первымъ, географически, лежитъ Прибалтшсшй районъ; онъ закан
чивается чертой, за которой прекращается промышленное разведете 
груши. Въ противоположность установившемуся Miitniio, что плодо
водство на севере плохо развивается, экономическимъ товаршце- 
ствомъ латышскихъ сельскихъ хозяевъ была представлена въ 1911 
году обширная коллекщя яблокъ, поразившая всехъ красотою своихъ 
формъ и яркостью цветовъ. Такой успехъ зависелъ не столько отъ 
местныхъ услошй, сколько отъ выдающейся самодеятельности при- 
балтшекихъ садоводовъ.

Сле.дующпмъ райономъ можно считать Северо-западный на гра
нице промышленнаго разведешя яблони и вишни, въ который вхо- 
дятъ ry6epnin: Псковская, Новгородская, Петроградская и Олонец
кая, въ которомъ плодоводство можетъ иметь только местное про
мышленное значеше, уклоняясь въ значительной степени въ сто
рону домашняго и любительская. Впрочемъ, и здесь приходится 
оговориться, такт, какъ въ литературе известенъ садъ въ именш 
«Заполье» покойная академика и большого любителя садоводства 
Ф. II. Овсянникова.



Центральный районъ составляют!, губернш: Тверская, Мо
сковская, Владтпрская, Ярославская, Смоленская, Калужская. 
Рязанская, Тульская, Орловская, Тамбовская, Пензенская. Въ 
немъ площадь садовъ по Тверской губернш составляет!. О, 04%  
площади всей губерши, а для Пензенской губернш соотпошеше это 
поднимается до 0 ,14%. Районъ этотъ, за исключешемъ некоторых!, 
хозяйствъ, всегда будетъ покуиателемъ хорошихъ плодовъ, а никакъ 
не экспортеромъ.

Возвращаясь на западъ, мы имеемъ Привислинскт районъ, 
въ которомъ плодоводство весьма распространено, вс.тЬдстше гу
стоты населешя и сущсствовашя такого иервокласснаго рынка, какъ 
Варшава.

Сл'Ьдующимъ по направлешю на востокъ занимаете место За
падный районъ, въ который входите губерн!и: Гродненская,
Ковенская, Виленская, Мипская, Витебская, Могилевская. Зд’Ьсь про
цент!. садовъ колеблется въ 0,07 для Минской и до 0,67 для Ковен- 
ской губ. по отношешю къ площадямъ Ц'Ьлыхъ губершй. Очевидно, 
что и этотъ районъ можете разве отвечать только местным!, по- 
требностямъ.

Мы, такимъ образомъ, подошли къ Поволжью —  огромному 
району, расположенному вдоль богатейшей водной артерш— Волги. 
Этому краю въ отношенш изс.тЬдовашя плодоводства очень посчаст
ливилось, такъ какъ въ течете десятка лете его посещает!, извест
ный спешалистъ по плодоводству при Департаменте Земле.гкпя В. В. 
Пашкевпчъ, въ результате трудовъ котораго появился целый рядъ 
кзследовашй подъ общей рубрикой: «Плодоводство въ Poccin». По
мимо этого почтенный авторъ посвятнлъ той же местности отдель
ное описаше въ «Ежегоднике Департамента Земледелия» за 1909 г., 
где опт, рнсуетъ памъ интереспыя особенности ме.стнаго плодо
водства.

Съ некоторыми натяжками въ клнматическомъ отношенш и при
держиваясь делетя садовъ на поливные и неполивные, можно всю 
местность по берегамъ реки Волги разделить па районы: Верхняго 
и Пижняго Поволжья. Въ первый войдутт. ry6epnin: Нижегородская. 
Казанская, Симбирская, Самарская съ общей площадью въ 
278,663,1 кв. верстъ. Въ частности, площадь садовъ въ отдель
ных!, губершяхъ составляет!, для Нижегородской губ.— 7289 дес., 
для Казанской— 5716 дес.. Симбирской— 11504 дес. и для Самар
ской— 7195 дес., а всего 31,704 десятины. Для опнсашя этого рай
она пользуемся интересными св’Ьдешями, сообщаемыми В. В. Паш- 
кевнчрмъ.

Наше Поволжье, въ своей средней и южной частяхъ, предста
вляете собою районъ наиболее самобытна го русскаго плодоводства. 
Своей самобытностью оно всецело обязано крестьянскому населенно,



которое его и создало здесь. Частновладельческое садоводство почти 
всецело во всемъ районе ведется также местными садовниками-само- 
учками изъ крестьяпъ и не представляет!., такимъ образомъ, исклю- 
чешя изъ сказаннаго. Лишь очень немпопе землевладельцы шли 
въ этомъ деле независимо, имея садовниковъ съ ипой подготовкой и 
не следуя течешямъ ыестпаго плодоводства. Не составляетъ исклю
ч а я  и садоводство горожанъ, ведомое везде почти но типу садо
водства крестьяпскаго и также садовпиками изъ местныхъ кресть- 
янъ, а если и самими горожанами, то подъ влгятемт, садовниковъ 
же самоучекъ. Весьма характерным!, является тотъ фактъ, что даже 
iif.MenKie богатые колонисты Баропска (въ Самарской губ.) поль
зуются услугами местныхъ крестьянъ-самоучекъ въ дел!; садовод
ства. Техника местнаго плодоводства, вырабатывавшаяся почти безъ 
всякаго внешняго мпятя, не достигла еще той степени развит!я, 
при которой местное плодоводство могло бы стать возможно более 
продуктивным!.; опа въ сильной степени еще нуждается въ усо- 
вершенствовашяхъ. При этомъ вопросъ о сортимсптахъ играетъ вы
дающуюся роль. Въ этомъ отпошенш весь поволжшй районъ можно 
бы было пазвать райономъ аниса, такъ какъ этотъ сортъ является 
доминирующимъ какъ на местныхъ рыпкахъ, такъ и въ садахъ. 
Вернее сказать, одпако, пе сортъ, а группа сортовъ, такъ какъ здесь 
известны различныя видоизменетя анисовъ, и изъ нихъ наиболее 
распространены: аписъ серый и анисъ белый (бархатный, красный, 
сафьянный и друг, оттенковъ); последит, какъ наиболее ценный 
сортъ. Анисы, такимъ образомъ, составляютъ основу поволжскаго 
плодоводства и не нашли еще по cie время достойныхъ себе сопер
ников!.. Консервативность меднаго плодоводства блашцшггствуетъ 
этому, хотя уже можно изредка подметить и оиасныхъ ему конку
рентов!.— въ виде антоновки въ северныхъ частяхъ района. Нрн- 
CTpacTie местныхъ скупщиковъ —  преимущественно татаръ ■—  къ 
алому цвету плодовъ въ особенности поддерживаетъ еще привязан
ность местныхъ плодоводовъ къ анису (алому). Друпе сорта, игра- 
юнце заметную роль на рынках!., по отдельным!, частямт. Поволжья 
различны и могутъ характеризовать собою отдельные подрайоны. Та
ковы, наир., въ Нижегородском!, Поволжьн— мальтт, украинский, въ 
Казанской губ.— пудовщина (аналога белаго налива), въ Симбир
ской— кременщина (мальтт, крестовый), частью хорошавка. въ Са
ратовской— скрутъ, кременщина, хорошавка и бель розовая. До
стойны упоминания также: цареградское яблоко- въ районе Сенги- 
леевскаго у., Симбирской губ., репка красная въ Сызранскомъ у,, 
наливъ красный или розовый въ Макарьевскомъ и Васнльсурскомъ 
уездахъ, Нижегородской губ. Боровинка довольно распространена 
вообще, въ Поволжьн; черное дерево —  везде любимый сортъ въ 
районе, но разводится лишь въ небольших!, количествах!,, благо



даря неустойчивости дерева въ северной половине района; то же 
относится и къ апорту. Изучеше м'Ьстныхъ сортнментовъ заста- 
вляетъ желать выработки для района сортовъ более нрочныхъ, мо- 
гущихъ иметь промышленное значеше. Грушевое дерево встречается 
во всемъ района, но начинаетъ приобретать зпачеше лишь въ са- 
дахъ г. Симбирска, въ которомъ не мало любителей этого дерева».

Фрукты района идутъ на с’Ьверъ и сЬверо-востокъ Poccin, а 
также въ Сибирь. По своимъ невысокимъ вкусовымъ достоинетвамъ, 
они лишь въ виде исключешя могутъ попадать на столичные рынкн.

Возвращаясь опять на занадъ, имеемъ Юго-западный рай- 
онь, въ который входятъ губернш: Волынская, Подольская
и Шевская. Общая площадь садовъ выражается здесь довольно круп- 
ной цифрой. Крестьянское садоводство хотя въ общемъ не уве
личилось, но бывнпе крупные сады уменьшились почти наполо
вину вследств1е делешя семей и незначительности усадебныхъ зе
мель, которыхъ едва хватаетъ для разведешя необходимыхъ въ сель- 
скомъ быту овощей. Бывпие вн'Ьусадебные сады обращены въ уса
дебные, и новые крупные сады встречаются только па земляхъ, npi- 
обретенныхъ въ собственность отъ помещиковъ. Pacinitpenie же 
садоводства среди крестьяпскаго населешя произошло, главнымъ 
образомъ, вслёдств1е наплыва чеховъ, образовавшихъ новыя посе- 
лс1пя съ садами, большинство которыхъ имеетъ отъ 200 —  400 
кв. саж. до 1 д. и более. Яблони и груши успешно разводятся но 
всей губернш въ массе местныхъ сортовъ и только въ очень не- 
многихъ изъ иностранныхъ. Большинство же сортовъ южнаго про- 
псхождешя мерзнетъ н преждевременно иогибаегь или даетъ плоды 
хуже местныхъ. Между темъ, садоводство Волыни— одно изъ древ- 
нёйшихъ, и на культуру иностранныхъ сортовъ потрачено много 
времени и денегь. На выставке PocciiicKaro Общества любителей-са- 
доводства, устроенной въ Москве въ 1911 г., выделялся своими экс
понатами по плодоводству местный землевладелецъ А. М. Зеленскш 
(Езерцы, Волынской губ.), удостоенный большой золотой медали. 
Г. Зеленскш ведетъ въ обншрныхъ размерахъ карликовую куль
туру, которую изучалъ за границею, и владеетъ торговымъ питом- 
}шкомъ. Юго-западный районъ изследованъ довольно подробно. 
Волынское плодоводство описано В. В. Пашкевичемъ въ «Ежегод
нике Департамента Земледе.ия» за 1911 годъ. Шевская и Подоль
ская губернш пашли себе место въ трудахъ Н. И. Кичунова «Плодо
водство въ Poccin», выпускъ V III-ой. Подольская губершя насчиты- 
ваетъ до 26 тысячъ десятшгь подъ плодовыми садами и произво
див до 2Уз миллшновъ свежихъ нлодовъ. Общей характеристикой 
района можно считать, что онъ производитъ массовый товаръ сред- 
няго достоинства. Въ смысле общественной деятельности краю этому 
посчастливилось: въ г. Виннице имелъ садъ выдающшся плодоводъ
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Я. 0. Н'Ьмецъ, о книгЬ котораго мы уже им'Ьли случаи упоминать; 
тамъ же расположено Аслановское и Mimic г-л. А. 0. Шмита, просла- 
вившагося ввсдешемъ въ местный сортимеитъ яблока «Наполеон?.»; 
на границЪ Подольской и Херсонской губернш, въ м’Ьстечк’Ь Окно, 
пнтомнивъ князя А. Е. Гагарина и, паконоцъ, въ Черкасскомъ уЬзд'Ь. 
Шевской губ., при м'Ьстечк’Ь Городище, торговый пптомникъ на пло
щади 100 дес. Л. II. Симиренко. Относительно маточнаго сада по- 
сл^дпяго, въ Юевской губ., подробные рисунки плодовъ по стран- 
ной случайпости паходимъ въ недавно выгаедшемъ трудЪ того же 
автора подъ мало отв’Ьчающимъ содержант заглав1емъ: «Крымское 
промышленное плодоводство». Нрекрасныя изображешя я б л о к ъ: 
Бельфлеръ желтый, зимшй золотой Пармеиъ, Ренетъ Лансберга, Ре- 
петъ Симиренко (табл. 24, 25, 27, 41 и стр. 379). Г р у  hi и: Бер
гамота Эсперена, Берэ Гарди, Деканка дю-Камисъ, Деканка осенняя, 
Деканка зимняя, Дюшесъ д’Ангулемъ, Поздняя Тулуза, Кюрэ съ кар
лика, Лектье, Любимица Клаппа, Мускатная Лигеля, Черная Алагнр- 
ская, Память Конгресса, Пассъ-Кольмаръ, Тр1умфъ Жодоаня и Ша- 
пшъ-Гирей (таблицы: 50, 54, 58, 65, 68, 69, 70, 79 и страницы 
571, 573, 584, 605, 609, 631, 633, 637, 678, 679, 727). Характе
ристику климата Невской губ. въ той местности, rjfe расиоложенъ 
питомникъ, паходимъ въ его ц1шник,Ь на осень 1913 и весну 1914 
года». Неблагопр1ятная, безеолнечная, тусклая, сырая и холодная по
года Л'Ьта прошлаго и текущаго года, внезапное наступлеше не
обычно раннихъ, но чувствительпыхъ морозовъ въ октябре когда 
деревья н'бкоторыхъ породъ были еще въ состоянш полной вегетацш, 
и порою изрядная стужа зимою, сильиыя повреждешя культуръ 
какъ въ прошломъ, такъ и въ особенности въ текущемъ году отъ 
небывалаго наплыва личинки майскаго жука и, наконецъ, почти 
cTiixiiinoe развито зеленой травяной тли, съ которой досел'Ь мы почти 
не считались,— все это плачевно отразилось на запасахъ посадочнаго 
матер1ала въ нашемъ питомник^. Нельзя обойти молчашемъ еще и 
того факта, что исключительно неблагопр1ятная, холодная и дождли
вая погода установилась л’Ьтомъ 1912 г. въ горячи] першдъ окуль- 
тивировки.

Въ силу вышензложенныхъ причинъ н обстоятельствъ, въ про
шломъ году древесина у деревьевъ, такъ сказать, школьнаго возраста 
очень несовершенно вызрела, и это наблюдалось въ особенности у 
бол'Ье н'Ьжныхъ сортовъ т^хъ или другихъ породъ, а какъ сл’Ьд- 
CTBie,— нынче весною было, наприм'1>ръ, констатировано массовое 
вымерзатае въ кварталахъ, занятыхъ абрикосами и персиками.—  
Taitifl яблони, какъ б'Ьлый зимшй кальвиль и на дусенЪ, и на пара- 
дизк'Ь— вымерзли до уровня снеговой лиши, на обыкновенныхъ же 
дичкахъ смерзли почти до м1;стъ прививки однолетне экземпляры 
Пиппна Ньютона, Орлеанскаго (!) и Шамианскаго ренета, а также
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и Ренета П. 0. Симирснко. Мало того: более или мен'Ье пострадали 
того же возраста деревца и у Зимпяго Золотого Пармеиа, и у Блен- 
геймскаго ренета.— Весьма Miiorie сорта грушъ въ однолеткахъ ни
сколько примерзли, а основательно пострадали: Впльямсъ, D-r 
Жюль Pioiio, Маргарита Марильи, Рузвельтъ и Вере Жнффаръ. Съ 
другой стороны выказали неизменную холодоустойчивость след, 
сорта: Масляная древоцветная, Любимица Клаппа, Берэ Лигелл, 
Бонъ-Лезисъ д’Авраншъ, Берэ Ардаипонъ, Берэ Гарди, Берга- 
мотъ Вспеплпа. Президента Друаръ, Оливье де-Серръ, Деканки-зим- 
няя и дю-ломисъ, Генералъ Янъ-Косиискш, не говоря уже о такихъ 
прочныхъ русскихъ сортахъ, какъ Ильинка, Лимонка и др.

Возвращаясь къ Ренету II. 0. Симиренко, играющему теперь въ 
краевомъ иромышленномъ плодоводстве такую важную роль, я дол- 
женъ сказать, что съ открьшемъ настоящаго весенияго тепла нам'1. 
пришлось выкорчевать въ питомпике мпого сотенъ этого прекрас- 
наго яблока въ форме сильныхъ кронистыхъ экземиляровъ, и эта 
необходимость явилась более или менее сюриризомъ, ибо въ пе- 
ршдъ весеннихъ отпусковъ ничто не указывало на серьезность ио- 
врежденш; сперва казалось, что лишь некоторые отдельные экзем
пляры слегка прихвачены морозомъ и ихъ оставили въ покое, раз- 
считывая, что съ наступлешемъ тепла эти деревья вполне оправятся, 
какъ это нередко случалось и раньте. Но мы, къ сожалешю, ошиб
лись: истинный размеръ урона у этихъ деревьевъ открылся- въ мае 
месяце.— Впрочемъ, этотъ ренетъ сильно пострадалъ не только 
здесь, въ нашемъ крае, въ Полтавской и Харьковской губершяхъ, 
но и въ районахъ по южнее нашего, наир., въ Бессарабш, где ми
нувшая зима также оставила глубокий, не скоро забываемый следъ».

Изъ этихъ даниыхъ можно усмотреть, что юго-западный районъ, 
вследсттае климатическихъ условш, едва ли будетъ давать про
дукты высокаго качества, производство его, хотя и массовое, всегда 
будетъ средпяго достоинства, а само плодоводство не имеетъ за собой 
особыхъ условш для значительнаго расширешя.

Малоросыйшй районъ заключает!, въ себе губернш: Чернигов
скую, Полтавскую, Харьковскую, Курскую и Воронежскую. Хотя 
двё последшя губершя и не принято относить къ украинскимъ, но 
население южныхъ частей Курской и Воронежской губернш нередко 
именуетъ себя малороссами или хохлами. Впрочемъ, для нашихъ 
целей нетъ надобности считаться съ этнографическими или съ адми
нистративными делешями, а интересуюпия насъ почвенныя и кли
матически! особенности въ значительной степени однородны. Чер
ниговская губершя, особенно въ уездахъ Новозыбковскомъ, Старо- 
дубскомъ, Мглпнскомъ н Суражскомъ, издавна славилась своимъ 
плодоводствомъ. MHorie изъ местныхъ крестьяпъ разводятъ при
вивки, распространяя ихъ не только въ Чернигоиекомъ районе, но
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и но западнымъ губершямъ. Въ Полтавской губерши распростра 
нено мелкое крестьянское садоводство, служащее главнымъ обра- 
зомъ для удовлетворешя своихъ домашнихъ нуждъ. Промышленное 
садоводство развито въ Лубенскомъ, а также въ Гадячскомъ, Зень- 
ковскомъ и Миргородскомъ уЬздахъ. Въ продолжеше 10 носл'Ьд- 
нихъ л'Ьтъ интересъ къ садоводству какъ среди частныхъ влад'Ьль- 
цевъ, такъ и среди крестьянъ значительно возросъ, и площадь подъ 
садами поднялась до 40.000 десятинъ. Что садоводство въ губер
ши развивается, и площадь подъ садами увеличивается, на это 
указываете значительное увеличеше въ губерши какъ обществен- 
ныхъ, такъ и частпыхъ питомниковъ, снабжающнхъ населеше 
посадочнымъ матер!аломъ; въ последнее время спросъ на этотъ 
матер!алъ возросъ настолько сильно, что наличные питомники не 
въ состоянш его удовлетворить. Главными продуктами садоводства 
въ губерши являются сливы, вишни и яблоки. Сортименты яблокъ 
и грушъ еще недостаточно выработаны для промышленныхъ наса- 
ждешй. Однако, изъ м^стныхъ сортовъ зд'Ьсь заслуживаютъ вни- 
машя: яблоки— закорытныя, зеленка харьковская, ренете бЪлухин- 
скш, сивахъ, працовское; изъ групп.— ильинка, глива чугуевская. 
По опытамъ и наблюдешямъ (г-жи Навроцкой, Л. II. Летуновскаго, 
М. 0. Вороного, 0. В. Булюбашъ), въ район!. Полтавской губ. луч
шими для мЪстныхъ условш можно считать: изъ я б л о к ъ — спа- 
совское, кептскую красавицу, дынное, лйтшй парменъ, украинское, 
працовское, путивку (осеннюю), пепипку литовскую, призовое Ваг
нера, золотой зимшй парменъ, зеленку Вуда, бельфлеръ желтый, ре
нете ландсбергскш, р. орлеанскш, бойкенъ, тирольку, кальвиль, сен- 
соверскш, р. Бауманна и нЪкот. др.; изъ г р у ш ъ  —  л'Ьсную кра
савицу, масляную грумковскую, бере аманли, бере гарди, бере ли- 
гель, осеннюю деканку, общественную деканку, дюшесъ д’ангулемъ, 
ле-лектье, некъ-плю-спери, луизу авраншскую и нКжот. др. Заслу- 
живаютъ внимашя также садовыя хозяйства: И. Н. Каразина въ 
пм. Осповянцахъ въ 42 дес. и граф. Строгоновой въ им1шш ХогЬнь, 
Сумскаго у.

На выставка плодоводства въ Петроград’Ь въ 1913 году Пол
тавское училище садоводства представило: общш планъ усадьбы 
училища и планы отд^льныхъ садовъ; д1аграммы цв’Ьтешя пло- 
довыхъ деревьевъ; таблицу урожайности и метеорологическая св’Ь- 
д'бшя; фотографические снимки деревьевъ и видовъ усадьбы, книгу 
для записи наблюденШ надъ деревьями; отчетъ за 1912 годъ, св’Ь- 
дйшя о хозяйств^ училища. Одновременно въ отд'Ьл’Ь свЪжйхъ пло- 
довъ яблоки и груши.

Въ Харьковской губернш плодоводство сравнительно болгЬе рас
пространено на ctBept и с'Ьверо-запад'Ь губернш, а промышленное—  
преимущественно въ Харьковскомъ уЪзд’Ь, гд1> своимъ садоводствомъ
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известны селешя: ПересЬчное, Несочинъ, Гавриловка, Синолицовка, 
Куряжъ, Бобай и др., а также въ Богодуховскомъ уезде (въ сло- 
бодахъ Полковой Никитовне, Ямпой, Писаревке и др.); кроме того, 
промысловое садоводство значительно развито подъ городами: Харь- 
ковомъ, Ахтыркой, Богодуховомъ. Общая площадь садовъ въ губер
нш определяется более нежели въ 20,000 дес.

Въ Курской губерпш садоводство пользуется довольно широ- 
кимъ распространетемъ. Фруктовые сады, иногда весьма значитель
ных!, размеровъ, до 15— 20 дес., встречаются почти при каждой 
помещичьей усадьбе. Помещичьи сады, служивнпе, главнымъ обра
зомъ, для удовле’1 ворешя домашнихъ потребностей, въ последнее 
время все более и более пршбретаютъ промышленный характеръ, 
и во многихъ местностяхъ губернш садоводе; во сделалось одной изъ 
крунныхъ доходпыхъ статей. Крестьянше сады по своимъ разме- 
рамъ значительно уступаютъ помещичьимъ, редко превышая 1 дес. 
Наиболее развито садоводство въ Корочанскомъ уездё, где имеются 
сады, достигаюпце очень крупныхъ размеровъ. Кроме того, у мно
гихъ крестьянъ этого уезда также встречаются довольно больпйе 
сады, носяпце чисто промышленный характеръ; сюда прежде всего 
нужно отнести сады, образовавппеся путемъ прививки къ дикимъ 
грушамъ и яблонямъ прямо въ лесу. Особенною известностью поль
зуются сады крестьянъ с. Лихой Поляны, Купинской вол., и с. 
Прохладнаго, Пригородной вол. Изъ плодовъ въ ry6epnin преобла- 
даютъ, главнымъ образомъ, зимше сорта яблокъ (антоновка, апортъ, 
титовка и др.), затёмъ груши (безсёмянки, дули и др.) и вишни. 
Известны также частновладельчесше сады, изъ которыхъ особенно 
примечательны сады Лазаревскаго имешя Д. П. Алферова (Бел- 
горо дскаго и Корочапскаго уездовъ), садовое хозяйство г. Перроте 
въ им. Дмитр1евскомъ, Корочанскаго у., и др. Въ губернш подъ са
дами находится до 15,500 десятинъ.

Въ Воронежской губ., обладающей площадью садовъ более
28.000 десятинъ, плодоводство у крестьянъ въ не меньшей степени 
развито, чемъ въ Курской губ., и пршбрело здесь значеше для 
крестьяпскаго населетя; въ свою очередь, существуютъ и крупныя 
садовыя частновладельческая хозяйства промышленнаго напра- 
влетя.

Малороссшскш районъ является последнимъ со стороны севера, 
въ которомъ плодоводство можетъ существовать безъ орошешя. 
Сортиментъ его плодовъ преимущественно хозяйственный и мало 
отвечающш изысканнымъ вкусамъ столичпаго потребителя. Про- 
мыселъ этотъ для местнаго паселешя составляетъ хорошее под
спорье и заслуживает!, всякой поддержки.

Новороссжсшй районъ заключаетъ въ себе губернш: Херсон
скую. Таврическую, Екатерипославскую, область Войска Донского
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и Ставропольскую. Терминъ «Новорошнскш» употребляется и въ 
!еографш («Рошя», т. X IV -ый). Эта обширная область распола
гаете континентальнымъ климатомъ, отличается сильными моро
зами въ зимнее время, засухами и жарой въ л!>тшй перюдъ. Зимой 
деревья вымерзаютъ, лЪтомъ они гибнуть отъ недостатка влаги. 
Осадковъ, какъ известно, въ этой области, выпадаете очень мало, 
п выдаюнцеся садоводы стараются предоставить насаждешямъ воду 
при помощи водоподъемныхъ машинъ. «Безъ воды», говорите Л. II. 
Симиренко, и ему дружно вторите князь А . Е. Гагаринъ, «не мо
жете существовать нромышленнаго садоводства». Князь Гагарннъ 
въ своемъ нм1шш «Окна» поставилъ очень сильный поршневый 
насосъ системы Вортингтона. Садоводы и огородники, располагая 
свои культуры по долипамъ р+.къ, пользуются разнообразными сна
рядами, какъ поливныя колеса, норш, вЪтреиные двигатели и т. п., 
для орошешя своихъ садовъ. Совокупность этихъ нсблагопр1ятныхъ 
ycflOBiii указываете, что садоводство въ Иовороссшскомъ района не 
имеете промышленнаго значешя, а следовательно и не получаетъ 
желательнаго расширешя. Въ опровержеше, однако, высказаннаго 
взгляда и насколько вообще всяюя неиреложныя положешя подле
жать npoBt.pKf>, укажемъ, что на бывшую выставку плодоводства въ 
Петроград  ̂ наилучгаую по форм1?., качеству и полноте коллекцпо 
плодовъ представилъ изъ окрестностей Одессы П. Г. Рабипа, изъ сада 
карликовой культуры на площади 12-ти дес., при чемъ получилъ 
одну изъ наивысшпхъ наградъ— серебряную вазу, предоставленную 
экспонентамъ товарищемъ председателя Ими. Общества Плодоводства 
княземъ Гагарпнымъ. А  если мы теперь посмотримъ на карту, то 
увидимъ, что Одесса входите въ составь Херсонской губерши, а 
эта въ свою очередь принадлежите тому Новороссшскому району, 
въ которомъ мы признали плодоводство мало обещающимъ. Чтобы 
закончить накоплеше противъ себя аргументовъ, упомянемъ, что на 
той же выставк"Ь мы любовались прекрасными фруктами А . М. 
Кефала изъ той же Херсонской губ. Мало этого: изъ Екатеринослав- 
ской ry6epniii необычайной формой и красотой отличались плоды 
И. Н. Харнна. Наконецъ, приведемъ еще въ примерь садоводство 
Донской Области инженера Ф. А . Еремина, на хуторе Волчанскомъ, 
Каменской станицы, Донецкаго округа. На выставке садоводства, 
устроенной въ 1902 г. Донсцкимъ отд'Ьломъ Императорскаго Обще
ства Садоводства въ Новочеркасске, имъ были выставлены яблоки 
антоновка 1 Vj ф. и зимшй белый кальвиль до 2 ф. вйсомъ каждое, 
груши дюшесъ до V A  ф. Этотъ экспонате давалъ представлеше о 
Ttxb результатахъ, которыхъ можетъ достигнуть плодоводство въ 
области. Другими выдающимися экспонентами той же выставки 
явились: землевладЪлецъ Таганрогскаго округа В. Г. Мигрипъ, вы
ставивши! превосходные образцы дорогихъ и р'Ьдкихъ сортовъ грутиъ.
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поражающих!, своими выдающимися размерами. Ф. А . Ереминъ 
прогрссснруетъ въ своей деятельности: такъ, въ 1903 г. опъ отли
чался своими плодами на выставке въ Гаграхъ, а въ 1907 г. уча- 
ствовалъ на Ш-й очередной выставке-ярмарке. плодоводства и ого
родничества въ Петрограде, на которую представши, изъ яблокъ: 
скрыжаиель, арабку, ландсбергскш ренетъ, большой кассельскш ре- 
нетъ, зимнш зол. пармепъ (въ крупныхъ экземплярах!,), ананас
ный ренетъ, розмаринъ, тирольку, шамнанскш ренетъ, неиинъ рнб- 
стонъ. Бисмаркъ, англiirchiii тлубокъ (белое, высокие, дов льно 
крупное, похожее на розмаринъ) и груши: дюшссъ д’Ангулемъ, берэ- 
Диль и пассъ-Еольмаръ.

Эти выдаюпиеся примеры указывают!,, что плодоводство, даже 
въ неблагопрш'нщъ услошяхъ, можетъ при знашяхъ и хорошемъ 
уходе сопровождаться большими успехами; но для даннаго района 
они являются весьма редкими исключешями, которыя, какъ из
вестно, подтверждают!, только общее правило. Одна ласточка не 
делаетъ весны, и несколько выдающихся садоводовъ не могутъ 
сделать плодоводство выгоднымъ въ необъятной, безводной, лишен
ной древесной растительности степи.

Крымсшй районъ въ отношении своихъ размеровъ во много разъ 
меньше предыдущаго, но въ техническом!, отношенш, равно какъ 
н по качеству разводимыхъ сортовъ, занимаетъ первое место среди 
районовъ русскаго плодоводства, доставляя на столичные рынки 
фрукты первостепенныхъ качествъ, не уступающихъ лучшимъ за- 
граничнымъ. Однако, плодоводство въ Крыму развито весьма не
равномерно по площади полуострова. Оио сосредоточено, главнымъ 
образомъ, ио северному и южному склонамъ крымскихъ горъ, по 
долинамъ мелкихъ речскъ и ручьевъ, где возможно opouieuie; но 
весьма слабо заметно въ степной области полуострова и въ матери- 
ковыхъ уездахъ Таврической губернш.

Въ настоящее время площадь садовъ въ этомъ районе равняется 
приблизительно 6.000 дес. Количество садовладельцевъ Крымскаго 
района въ настоящее время не менее 2.000

Самый замечательный по своимъ размерамъ садъ въ именш 
Ганъ-Яфе въ Симферопольскомъ у., принадлежащш братьямъ Бо- 
бовичъ, занимаетъ площадь въ 200 дес. и лежитъ близъ г. Карасу- 
Базара на истокахъ р. Большой Красовки. Другой выдающшся садъ 
г. Алекслано, размеромъ въ 67 дес., лежитъ въ Бельбекской до
лине близъ дер. Дуванкоя. Изъ другихъ более крупныхъ садовъ 
известны въ Бельбекской долипе: 1) Сеида Хамеля Чубукчи— въ 
50 дес., 2) паследниковъ Н. Говорова— въ 40 дес., въ Качинской 
долине: 3) графа Мордвинова— въ 48 дес., 4) А. И. Киркопуло—  
въ 35 дес., 5) В. В. Кефели— въ 25 дес.; въ Алминской долине:
6) Я. С. Панченко— въ 60 дес., 7) А. М. Чудпна, бывшш Бе-
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тлинга,— въ 50 дес., 8) наследники Гунали—  въ 38 дес., 9) К. В. 
Давыдовой— 35 дес., 10) Я. П. Филиппова— 30 дес., 11) бр. Кон
рада— 30 дес.; въ Салгирской долине: 12) А. И. Паетака —  къ 
40 дес., 13) кпязей Долгорукихъ— въ 35 дес., 14) В. В. Таюр- 
скаго— въ 32 дес., 15) въ казенномъ имепш Салгирке— 27 дес.; 
по Бештереку: 16) общество поселянъ дер. Кыркъ— 40 дес., по 
Большой Карасовке, 17) сады гг. Рудь— въ 57 дес., 18) М. А. Се- 
мепова— въ 50 дес., 19) паследниковъ Алтунджи— 27 дес., по 
р. Малой Карасовке, 20) г. Дульветова— 60 дес., 21) А. К. Кутей- 
никова — 44 дес., 22) поселянъ дер. Кильсе— 44 дес., 23) Куртъ 
Мурзы-Ширинскаго— 30 дес., на южномъ берегу Крыма— въ Пар- 
тсните им. наследппковъ геперала Раевскаго— до 45 дес.

Об[»ащаясь къ местнымъ промышленнымъ сортиментамъ, не
обходимо заметить, что изъ туземныхъ татарскпхъ с о р т о в ъ 
я б л о к ъ  —  сары-синапъ и кандиль-синапъ п по cie время со- 
храняютъ свое первенствующее значеше, составляя до Уч. всего 
количества деревьевъ яблонь; сюда относятся отчасти и сорта гуль- 
пембе и челеби. Сипапы преобладаютъ въ садахъ старыхъ; въ на- 
саждегпяхъ повейшаго порода они более или менее вытеснены и 
вытесняются сортами заграничпаго происхождешя, каковы: зимшй 
золотой парменъ («полосатый шафранъ»), орлеанскш ренетъ (шаф
ранный ренетъ, красный шафрапъ), аппййскш ренетъ, шампан- 
ск1й ренетъ, ренетъ Обердика, канадскш ренетъ, желтый бель- 
флеръ, белый SHMHifi кальвиль, кальвиль красный пасхальный, 
частью же королевскш кальвиль. Въ ипыхъ садахъ въ последнее 
время въ зпачительныхъ ■количествахъ были насаждаемы: белый 
розмаринъ, эдельродъ, эдельбергеръ, Наполеонъ. Пользуются также 
почетомъ: золотой бленгеймскш ренетъ, ландсбергскш ренетъ, ренетъ 
Бауманна и королевская коротконожка. Изъ с о р т о в ъ  г р у ш ъ  
больше всего разведено сенъ-жермена («новый с.-ж.», по мест
ному); затемъ следуютъ: бере боскъ, бонъ-кретьепъ-вильямсъ, ма
сляная древоцветная, бере дилъ, клержо, тр1умфъ Жодоаня, кюре 
(зимшй вильямсъ), бере д’арданпонъ (Фердинандъ), бере Лигель, 
пассъ крассанъ, зимняя деканка, оливье-дессеръ и бергамотъ Эспо- 
рена. Встречаются и мнопе друпе заграпичные сорта. Местные 
сорта грубы и не идутъ на рынки.

Урожаи садовъ эксплоатируются или запродажей на съемъ 
оптомъ, или попудной продажей за определенную цену. Откупщи
ками являются частью местный компании, частью же npifcr/Kie мо
сковские и петроградские фруктовщики и комисмонеры ихъ. Плоды 
довольно тщательно сортируются и упаковываются въ полупудовые 
и пудовые ящики въ бумажные обрезки или въ древесную стружку.

Средняя доходность десятипы сада въ разныхъ местностяхъ nq 
одинакова: въ Алуштинскомъ подрайоне отъ 251 р. до 1,015 руб..
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нъ долин?, Бсльбска отъ 70 р. до 466 р., въ долин? Качн отъ 71 р. 
до 544 р., въ долин?, Алмы отъ 101 р. до 448 р., въ долин? Сал- 
гира отъ 48 р. до 413 р., въ долин? Кучукъ-Карасу отъ 40 р. до 
467 р., въ долин? Бнокъ-Карасу отъ 96 р. до 520 р. Въ среднемъ 
по вс?мъ подрайонамъ съ одной десятины сада ежегодно выручается 
140 руб. Въ xopoiuie годы урожай фруктовъ въ Крыму достигает'!,
1 миллюна пудовъ.

Крымскш районъ сравнительно хорошо изученъ и обсл?дованъ; 
въ пемъ им?ются сельсво-хозяйственпыя общества: Симферополь
ский, Мелитопольский и Веодосшскш отд?,лы Импсраторскаго обще
ства садоводства; К а р а с у б а з а р с Ki и, Алуштинскш, Бахчисарайшй, 
Молочанскш, Старокрымскш, Судакскш отд?лы Императорскаго 
общества плодоводства. Изъ пихъ Мелитопольскш и Молочапсий 
хотя и значатся въ Таврической губернш, но обслуживаютъ с?вер- 
ную ея часть, а потому им?ютъ кругомъ д'Ьйствш упомянутый выше 
Новороссшскш районъ плодоводства. Въ Симферополе издается спе- 
щальпый журналъ по плодоводству —  «Записки Симферопольскаго 
отд'Ьла И. 0. С.». Крымгме садоводы участвовали на междупарод- 
ныхъ копкурсахъ въ Париж? въ 1890 и 1900 годахъ, при чемъ съ 
достоинствомъ отстаивали честь Россшскаго плодоводства. Ими же 
въ 1907 году произведена была попытка отправки крымскихъ фрук
товъ на лондонский рынокъ. Особая редакцюнпая комиссия при Сим- 
фероиольскомъ отд?л? выпустила въ св?тъ уже упомянутый нами 
трудъ Л. П. Симирснко «Крымское промышленное плодоводство», въ 
которомъ содержится очень мпого интересныхъ св?д?шй, касаю- 
ч;ихся крьгаскаго въ частности и европейскаго плодоводства вообще. 
На бывшей въ 1913 году въ Петроград? выставк? плодоводства 
Крымскш районъ былъ представленъ очень богато, нисколько не 
опасаясь конкурснцш такого сильнаго соперника, какъ Турке
стану которому пе уступалъ въ красот? плодовъ. Помимо этого 
туркестанше фрукты им?ютъ репутацш слабо держаться въ лежк?, 
въ то время, какъ крымсие сохраняются до весны, не теряя своихъ 
вкусовыхъ достоинствъ. Изъ представленпыхъ экспонатовъ особен
ной красотой отличались плоды изъ Бельбека, принадлсжаипе Л. и 
К. Юницкимъ, въ упрекъ которимъ можно поставить лишь то, что 
образцы б?лаго кальвиля были немного зеленоваты.

Крымское плодоводство, которое намъ впервые пришлось на
блюдать въ 1894 году на Международной Выставк? Плодоводства, 
по сравнение съ производствомъ плодовъ во Францш и въ Тирол?, 
им?етъ за собой орипшальныя особенности, нредставленныя на ука
занной выставк? и сохранепныя и попын? по iipoiiiecTBin 20-ти 
л?тъ. Mnoric въ крымскомъ илодоводств? хот?ли вид?ть опаснаго 
конкурента для привоза иностранныхъ плодовъ и ожидали, что

Iiauie сорта плодовыхъ. 2.
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оно выгЬснитъ ихъ съ русскаго рынка. Прошло, однако, два десятка 
Л'Ьтъ, ояшдашя эти не сбылись и ио отпошенпо къ Крыму, вероятно, 
никогда н пе сбудутся. Дело въ томъ, что Крымское плодоводство 
( ю ж н ы й  берегъ) обладаете драгоценным!, даромъ природа, ориги- 
иальнымъ сортомъ— синаиъ, доставляющимъ столь огромныя вы
годы, что съ нимъ не могутъ конкурировать различные ренеты, кан- 
дили и др. европейше сорта. Канднль-синапъ по яркости окраски, 
красоте формъ и прочности сохрансшя не имеете себе сонерншсовъ. 
Относительно урожайности замечу, что въ Ивахвале есть дерево кан
диля, принесшее въ 1883 году урожай въ 87 пудовъ, за который вы 
ручено 483 рубл. Это дерево не поражаетъ мощыо и пе выделяется 
изъ десятка другихъ одновозрастныхъ и однотиппчныхъ, 
обхватъ же его ствола, на высоте 1 Mi аршина отъ поверхности зе
мли, былъ равенъ 1 %  аршина. Измереше произведено въ августе 
1891 года (Симиренко, стр. 416). Изъ отдельныхъ беседъ на вы
ставке, но отношенш къ выгодности сортовъ, пришлось отъ комне- 
тентпаго лица слышать такое мнете: «зачемъ мне разводить белый 
кальвиль съ дерева, котораго я, въ лучшемъ случае, могу получить 
сборъ въ два пуда и при цене 10 руб., получить 20 рублей, въ то 
время какъ любой Синапъ безъ всякихъ хлопотъ дастъ мне 30 пуд. 
по IV 2 руб. или выручку въ 45 руб.?». Если мы теперь обратимся 
къ пр1емамъ культуры, при помощи которыхъ получаются прево
сходные плоды белаго кальвиля и зимней декапки, привозимые къ 
намъ изъ Францш, то увидимъ, что они получаются при весьма 
интенсивномъ уходе съ карликовыхъ деревьевъ и въ очень малень- 
кихъ садикахъ, площадь которыхъ определяется саженями. Эти 
плоды при условш высокой иностранной техпики самимъ произво- 
дптелямъ обходятся очень дорого. Очевидно, что крымское плодо
водство весьма экстенсивное, въ которомъ имеются площади въ 
100 дес., где карликовая культура только возникаете,, где 5 0 %  сбора 
получается не съ европейскихъ сортовъ, а съ местныхъ синаповъ, 
что имеетъ вполне разумное оправдаше въ экономическомъ отно- 
uieHiu; очевидно, что крымское производство никогда пе нойдетъ но 
пути значительная производства декоративныхъ сортовъ высокаго 
качества. Этимъ и объясняется, что, налюбовавшись на выставке 
прекрасными крымскими плодами и обозревая вследъ за этимъ то
варные фрукты въ магазинахъ Елисеева, Смурова и др., по всей 
справедливости пальму первепства приходится отдать последнимъ.

Относительно ноложешя, занимаемаго Крымскимъ райоиомъ но 
сравнен1ю съ другими районами Имперш, можно сказать, что оно 
лишено широкой будущности. Область крымскаго плодоводства, вы
сокаго достоинства, ограничивается южнымъ берегомъ Крыма, и 
ииконмъ образомъ, по климатическимъ услов!ямъ, не можетъ рас
ширяться на северъ. Все протяжеше садовъ определяется ничтож
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ною площадью въ 6.000 дес. и на нее надвигается дачная и ку
рортная жизнь. Стоимость земли со временсмъ достигнетъ такой 
высоты, что она перестанетъ оплачивать расходы по содержант 
садовъ. На ряду съ этимъ экономическимъ явлешемъ нужно отме
тить и спещальный дефектъ, присущш этой местности, а именно, 
недостатокъ воды для поливки садовъ. По этому предмету напра- 
вляемъ читателя къ главе Y II-ой той же книги Л. П. Симирепко.

Если разсматривать возможное воздейств1е правительства на 
крымское плодоводство, то нельзя не указать на весьма ограничен
ное поприще по сравнение съ другими районами. Крымъ находится 
подъ непосредствепнымъ влшпемъ местныхъ земствъ, хорошо об- 
ставленъ научными силами, сами садоводы располагают!, обширными 
знатямп и капиталами, п дальнейшее совершенствоваше зависитъ 
отъ ихъ самодеятельности. Удовлетвореше потребности Имперш въ 
плодахъ вообще и противодейств1е массовому привозу изъ Америки, 
крымское производство можетъ оказать лишь въ слабой степени. 
Энергичное вмешательство правптельственныхъ учрежден»! должно, 
очевидно, быть направлено въ другую сторону, тамъ, где имеются 
па-лицо благоир1ятныя услов1я, и соответствуюпйя меропр1яия 
увенчаются более быстрыми и очевидными результатами.

Кавказско-черноморскж районъ, такъ называемая, «Русская 
Ривьера», заключаетъ въ себе: Черноморскую губернпо, Сухукскш 
и Ватумскiii округи. Какъ известно, вдоль этой местности съ се
вера на юго-западъ проходитъ Кавказе™ хребетъ съ снеговыми 
горами, отъ котораго по направлен!ю къ Черному морю спускаются 
террасы н речныя долины, весьма удобныя для произрасташя раз
личных!, растепга. Прибрежпую полосу въ клпматическомъ п поч- 
венномъ OTHOiiieiiiii можпо разделить на три части: северную, на
чинающуюся у Новорошйска и до Туапсе; среднюю отъ Туапсе до 
Сухума и, накопецъ, крайнюю южпую, въ которыхъ находятся 
Сухумъ и Батумъ. Первая часть оказалась для плодоводства не- 
благопргятной: твердый камепистый груптъ, въ которомъ выламы
вались посадочныя ямы, оказался непригоднымъ для развитая де
ревьевъ; имъ также вредилъ и нордъ-остъ, свирепствовавши! въ 
этой местности, и холодные туманы, осаждаюпцеся съ моря. Вто
рая— въ почвешюмт, OTimnieiiin представляла значительныя преиму
щества, но плоды поражаются грибными болезнями. Осадки рас
пределяются весьма неравномерно: то деревья страдаютъ отъ из
бытка влаги, то наступаетъ першдъ засухи и приходится прибе
гать къ opoiiieiiiio. Устройство последняго, а особенно распределе
ние воды на крутыхъ склонахъ часто бываетъ затруднительно 
и сопряжено съ большими затратами. Редкое населеше н дорого
визна рабочихъ рукъ вызываютъ болыше расходы по уходу за 
садомъ. Такимъ образомъ, даже въ этой лучшей части Кавказско-

*
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Черноморского района нельзя разсчитывать на широкое развпме 
плодоводства. Следуетъ еще обратить внимаше на крайне невыгод
ный услов1я при нолученш сбора зимнихъ сортовъ: они всЬ со- 
зреваютъ преждевременно, за исключешемъ кандиль-синапа, обгаир- 
ныя насажден! я котораго памъ пришлось видеть въ Сочи. Что же 
касается до южной конечности Кавказско-Черноморскаго побережья, 
Сухума и Батума, то окрестности ихъ явлшотъ уже субъ-1ропнче- 
скую флору: пальмы, бамбуки, эвкалипты, маслина, чайное дерево, 
померанцы и т. п., где, очевидно, пе место даже белому кальвилю. 
Такое положеше края по отношешю къ плодоводству очень ярко 
выразилось па бывшей въ 1913-мъ году въ Петрограде выставке 
«Русской Ривьеры», экспонаты которой по качеству нлодовъ усту
пали не только крымскимъ, но даже бессарабскимъ плодамъ.

Въ пашемъ изложеши мы перебрали почти всю Европейскую 
Pocciio и крупными штрихами определили райопы. заключавшие 
въ себе местности, располагаюпия однородными услогйями. Неко
торые районы, какъ северо-западный, центральный, верхнее П о 

волжье и др.. при всемъ значепш плодоводства для населешя, не 
могутъ разсчитывать на широкую будущность. Друпе, какъ юго- 
западный и малороссшскш, хотя и отличаются обильнымъ произ- 
водствомъ нлодовъ, но плоды эти средняго качества, да и самое пло
доводство не можетъ подняться до удовлетворешя потребностей го
сударства. Крымский районъ располагаетъ цветущнмъ положешомъ, 
находится въ тупике и можетъ совершенствоваться только въ гра- 
ннцахъ занимаемой имъ площади. Кавказско-Черпоморшй paiioin. 
въ свою очередь, вследетчпе своеобразпыхъ местныхъ условш, не 
является широкимь г]"Т'>'щемъ для развитая плодоводства.

Перейдемъ отъ раземотрешя этпхъ мало утешнтельныхъ хараете- 
ристикъ къ оценке иныхъ районовъ съ более благопр1ятнымн усло- 
в1ями, въ которыхъ Mf>ponpinTifl правительства могутъ увенчаться 
наиболее яркими результатами. Таковы, по нашему мненга, районы: 
Б с с с а р а б с к i й, заключаюнйй въ себе губершю Бессарабскую 
въ долинахъ рекъ Днестра и Прута; Н и ж н е е  П о в о л ж ь е ,  
состоящее изъ губернш Саратовской и Астраханской, и, наконецъ, 
наиболее богатый, но наименее затропутый культурой,— К у б а н- 
с к о-Т е р с к i й.

Бессарабсшй районъ пли Бессарабская губершя —  составляетъ 
крупную полосу земли, между 45° 14' и 48° 38' сев. т ., 26" 03' 
и 30° 25' вост. д. отъ Гр., отделенную, за исключешемъ небольшого 
пространства па крайпемъ северо-западе, естественными границами: 
р. Днестромъ съ востока и севера, р. Прутомъ съ запада, р. Ду-
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наемъ и Чернымъ моремъ съ юга. Полоса тянется съ севера на югь 
сначала узкой, а загЬмъ все более расширяющейся лептой. Пло
щадь ея равна 4,064,698 десятинамъ.

Лесная флора занимаетъ середину и сйверъ Бессарабш. По мнгЬ- 
niio I. Начоскаго, северная и средняя Бессараб1я представляла изъ 
себя всегда не чисто лесную страпу, а лесостепную. Оба типа расти- 
телыюстн (лесной и степпой) здесь более или менее равноправны 
и пр1урочены къ особенностямъ рельефа. Несмотря на это, местами 
леса занимали все-таки зиачительныя пространства, въ виде снлош- 
ныхъ массивовъ, и отличались но своему гидрофильному типу отъ 
тнпичныхъ переле.сковъ лесостепи. Такъ какъ все-таки эти массивы 
не лесостепного типа (въ сущности, типичные сколки лиственныхъ 
лесовъ средне-евронейскаго типа) были не слишкомъ обширными 
и по соседству съ ними находились дубравы чисто лесостепного 
типа, не говоря уже о степныхъ пространствах!., то всю совокуп
ность растительности средней и северной Бессарабш можно харак
теризовать, какъ лесостепную.

Буковые леса отличаются почти полнымъ отсутстшемъ назсм- 
наго травянистаго покрова. Высокими, стройными колоннами вы
сятся эти красивыя деревья съ роскошными кронами, подавляя 
тенью прочую растительность. Подлески почти не видны. Изредка 
встречается волчье лыко да молоденьшя деревца породъ, составля- 
ющихъ лесъ. Зато здесь масса плюща, который нокрываетъ почву 
и вьется по голымъ стволамъ деревьевъ. Плющъ кроме Бессарабш 
встречается только въ самой западной части Юго-Занаднаго края 
(въ Херсонской губ. не растетъ).

Кроме бука въ лесахъ Буковины встречаются грабы (Carpirm s 
betulus), которые къ востоку доходятъ до Полтавы и изолированно 
появляются еще и въ западной части Донской области, обыкновенный 
кленъ (A ce r platanoides), яворъ (A . pseudoplatanus), липы, 
берестъ, ильмъ, вязъ, черешня, ясень, осина (1‘орulus trennila), 
береза (Be tu la  verrucosa) и берека, дубы— летшй, зимшй и пуши
стый. Хвойпыхъ породъ въ Бессарабш нетъ.

По мере удалешя на востокъ (къ Хотину) букъ постепенно усту
пает!. свое первенство грабу, а иотомъ дубу. Исчезаетъ также и бе
реза. Въ лесахъ появляется более обильная травяная растительность. 
Кроме дуба и граба, въ этихъ лесахъ растутт, берестъ (U lm us 
campest.ris), лппа, кроме обычной мелколистной липы (T i l ia  par- 
v ifo lia ) на севере и въ средней Бессарабш встречается еще и се
ребристая (Т ilia  a.rgentea), которая не заходитъ на востокъ отъ 
Днестра, пекленъ (A . tataricu in ), осина, яворъ, козья ива. Под- 
лесокъ состоитъ изъ бересклетовъ (Evon im us europeus и Е . ver- 
iu c o su s ), боярышника (Crataegus monogina), лещина или ореш
ника (Cory lys  avellana) и свиднны. Но более открытымъ местам!.
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растутъ: I'pynui (P irn s  communis), карагачъ (U lm us suberosa), 
горловина (V ib u rn um  lantana), тсрнъ (P ru n u s  spinosa), ши- 
повиикъ (IJosa canim i), S taphylea pinnata. Характерной для 
севера Бессарабш является жимолость (Lonicera xylosteum), ко
торая р^дко встречается на юге Poccin.

Леса заходятъ и въ северную часть Сорокскаго уезда и за- 
темъ расн|)остраняются по прибрежнымъ возвышенпостямъ Днестра 
н Прута. Леса по Днестру расположены по скалистымъ берегамъ 
этой реки и балкамъ, а также по Сорокской гряде Хотинской воз
вышенности. Растительность, ютящаяся но прибрежнымъ скаламъ, 
имеетъ кустарникообразиый видъ. Господствующей породой въ этихъ 
лесахъ являются два вида дуба, зимшй дубъ— Quercus peduncu- 
la ta  и летши дубъ— Q. sessiliflora (носледнш встречается только 
въ самой западной части Poccin, преимущественно въ Бессарабш), 
съ значительной примесыо ясеня, клена, неклена, черноклена, граба 
и липы, съ подлескомъ изъ сдедующихъ кустарниковыхъ породъ: 
бересклета, гордовины, свидины, боярышника н лещипы.

Клнматпчесьчя услов1я Бессарабии следуетъ признать благопр1ят- 
ными, какъ видно нзъ нижеприведенной таблички:

Р А Й 0 11 Ы.
Градусы по PeoMioiy.

Средняя
Янв. 1юль. годовая за 

1 12 ьгЬг,

Северный............................... -4,5 20,1 8,0

Средшй.................................. -3,4 22,4 9,9

Ю ж н ы й ............................... -1,2 22>5 10,4

По другнмъ источннкамъ, средняя температура года равна +  
+  10,5° Д. въ южной Бессарабш. При амплитуде— 24,5 и 32,7. 
Наиболее холоднымъ месяцемъ является январь— 5— 6° Ц., за шшъ 
следуетъ февраль — 2° Ц., за ннмъ декабрь, около — 1° Ц. Самый 
теплый месяцъ шль, около +  24° Ц.

Средняя температура года для г. Кишинева равна+9,360 Ц. Наи
более холоднымъ месяцемъ бываетъ январь (— 3,65°Д.). За нимъ 
следуетъ февраль (— 2,06° Ц.) и декабрь (— 1,49° Д.), средняя тем
пература которыхъ также ниже нуля. Самый теплый месяцъ ноль 
(22,1° Д.); за нимъ следуютъ августъ и ноиь. Сентябрь и май 
нмеютъ одинаковую среднюю температуру около + 16 ° Д. Одно нзъ
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иреимуществъ климата Бессарабш— въ немъ н'Ьтъ очень резкихъ 
мшшмумовъ. Самая низкая температура колеблется за 10-ть л'Ьтъ 
отъ— 13,1° (1899 г.) н до— 23,7° (1907 г.). Это обстоятельство 
предохраняетъ деревья отъ вымерзашя. Но сравненш климата Бес
сарабш съ таковымъ Кубанской н Терской области сл'Ьдуетъ отме
тить, что хотя онъ въ общемъ для двухъ посл'Ьднихъ областей и 
бoлte бла1опр1ятенъ, но отличается резкими минимумами. Этпмъ, 
можетъ быть, и объясняется, что на плоскостяхъ Кубанской и Тер
ской областей намъ не случалось видеть плюща, чувствитсльнаго 
къ низкой температуре, на pacnpocTpaneiiie котораго въ Бессарабш 
мы встр'Ьчаемъ указаше въ местныхъ описашяхъ. Впрочемъ, о вы- 
мерза1пн деревьевъ въ Кубанско-Тс11скомъ районе намъ не приходи
лось слышать. Более существенная разница заключается въ коли
честве вынадающихъ осадковъ. Въ северной Beccapa6in они дер
жатся около 550 мм., въ южной. падаютъ до 300 мм., по распреде
ляются более равномерно но временамъ года, что даетъ возможность 
въ Бессарабской губ. вести плодоводство безъ орошешя въ то время, 
какъ въ Еубанско-Терскомъ районе невозможно это исполнить 
сколько-нибудь удовлетворительно.

По статистике на 1909 годъ площадь садовъ числится въ убз- 
дахъ: Хотинскомъ —  1,075 дес., БЬлецкомъ —  2,160 дес., Сорок- 
скомъ— 1,175 дес., Оргеевскомъ —  4,131 дес., Кшпиневскомъ—  
6,605 дес., Бендерекомъ—  1,475 дес., Аккерманскомъ —  404 дес. 
Всего по губернш 17.628 десятинъ. Господствующи! тппъ садовъ, 
крестьянскш —  пр1усадсбный, нлощадыо меньше 1-ой десятины; 
имеются, однако, и крупные влад'Ъльчеше сады, обставлепные но
вейшими требовашямн промышленнаго плодоводства. Въ числе нхъ 
можно указать въ Сорокскомъ уезде— садъ А. II. Крупенскаго—  
30 дес.;— садъ А. И. Поммеръ— 55 дес. Въ Оргеевскомъ уезде—  
садъ Онисима Иванова— 40 дес.; садъ II. К. Чекеруль-Кушъ— 16 
дес. Въ Кишиневскомъ уезде садъ М. Д. Дубина. Этотъ садъ пзве- 
стенъ темъ, что въ немъ впервые съ болыипмъ уснехомъ применена 
была кустовая культура, которою владелецъ сада очень увлекался. 
Благодаря великолепнымъ нрнроднымъ усл01шшъ, въ которыхъ рас- 
положепъ садъ, и возможности сбывать фрукты потребителямъ не
посредственно изъ сада, доходность его доведена до высокой степени 
(1.500— 2.000 р. чистаго дохода съ десятины), и въ этомъ отно- 
шенш онъ могъ бы занять видное место между самыми доходными 
садами не только Poccin, но и Европы. Помимо этого сада въ окрест
ностях!, Кишинева имеется еще много образцово ноставленныхъ са
довъ. Въ Бендерекомъ уезде сады могутъ быть разделены на 
1) плавневые, т. е. находянцеся въ такихъ местахъ, которыя зато
пляются разливами, и на 2) горовые, раскинувнпеся на возвышен- 
ныхъ склонахъ той же долины, но не подвергавшиеся затоплешю.
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Плавневые сады затопляются разливами Днестра и нуждаются, 
«о-первыхъ, въ opouieiiin, такъ какъ при иоиижеши уровня воды 
деревья, прнвыкння къ влаге, сильно страдаютъ и, во-вторыхъ, въ 
защите отъ излншняго затоплешя, въ особенности летними разли
вами.

Во время же летнихъ наводнешй садовладельцы несутъ огром
ные убытки, такъ какъ нередко они лишаются не только урожаевъ, 
но и фруктовыхъ деревьевъ, корни которыхъ, благодаря продолжи
тельному застанванпо воды, подвергаются гшешю.

Такнмъ обраломъ, плавневое плодоводство успешно можетъ раз
виваться лишь при применен»! довольно сложныхъ гидротехниче- 
скихъ сооружешй. Въ настоящее время имеются уже крупные сады, 
оборудованные съ этой стороны вполне ращонально (садъ А. К. Ва- 
сюхнова въ Каушанской волости) и вызываюн»е подражаше у со
седей.

Садъ А. К. Васюхнова разведенъ на земле (96 дес. 950 кв. саж.) 
монастырскаго име.шя Кицканы-Копанка. По контракту съ управле- 
шемъ имешями заграничныхъ духовныхъ установлен!» 10 дес. изъ 
общей площади сада отведены подъ участокъ опытной культуры, 
остальпая же земля назначена подъ промышленный садъ и неболь
шой кусокъ (6 дес.) подъ нитомникъ. Собственно подъ промышлен
ный садъ отведено около 80 дес., и на нихъ посажено восемь летъ 
тому назадъ 10 сортовъ яблонь, грушъ и слпвъ. Въ этомъ саду по
сажено яблонь 7.000 и грушъ 6.400. Садъ этотъ еще отличается 
устройствомъ гидротехннческпхъ сооружешй для защиты его отъ 
наводнешй н приспособлен»! для поливки.

Аккерманшй уездъ, сравнительно съ прочими уездами губерши, 
не отличается богатствомъ насажденш, и въ немъ, однако, имеются 
общественные сады немецкихъ колонпстовъ. Таковъ, паиримеръ, 
садъ въ колоши Колястпцъ площадью въ 30 десятинъ.

Статистика вывоза плодовъ изъ Beccapa6in даетъ наилучшую кар
тину положешя местной производительности. Вотъ данныя за першдъ 
въ 10 летъ, 1901— 1910. Въ 1901 г. вывезено яблокъ, малой ско
ростью— ’73000 пуд., большой скоростью 37000 пуд., пассажирской 
скоростью 4000 пуд., а всего 114.000 пуд.; въ 1910 г. вывезено яб
локъ малой скоростью 162.000 пуд., большой скоростью 39000 пуд. 
и пассажирской скоростью 39000 пуд., а всего 240.000 пуд. Грушъ 
въ 1901 году большой скоростью вывезено 34000 пуд., пассажир
ской скоростью 5000 пудовъ, а всего 39000; въ 1910 г. вывезено 
большой скоростью 9000 нуд., пассажирской 14.000, а всего въ 
этомъ году изъ Бессарабш вывезено 23.000 пуд.

Все этн интереспыя сведешя мы почерпаемъ изъ труда А. В. 
Синадино. председателя Кишиневскаго отдела Императорскаго Рос- 
сшскаго Общества плодоводства, составленнаго для юбилейной вы
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ставки плодоводства въ 1913 г. *). Что же касается до сортимента, то 
таковой былъ выработапъ для района въ следующем!, составе, для 
яблокъ: ландсбергскш ренетъ, Вагнера призовое, орлеански! ренетъ, 
бельфлеръ, каиадскш ренетъ, зпмнш золотой нарменъ и Обердпка ре
нетъ, для грушъ; дюшессъ д’Ангулемъ, бере боскъ, бонлупзъ, бере 
Диль, бере Клержо, лесная красавица и бере Нанодеонъ. На вы
ставках!. въ Петрограде Имнераторскаго Общества Плодоводства не
изменно отличились II. К. Чокеруль-Кушъ, Кишинсвскш отдг(;лъ того 
же общества и Кокорозенское сельско-хозяйствениое училище. Пре
красные ихъ плоды дали новодъ спещалисту при Департаменте Зем- 
ледел1я В. В. Пашкевичу о плодоводстве Бессарабской губерпш вы
сказаться сл+.дующимъ образомъ: «Beccapa6c,Kie экспонаты свиде
тельствуют!. о томъ, что при правильной промышленной постановке 
бессарабское плодоводство грозитъ серьезной конкурентен Крыму». 
Не усматривая съ своей стороны никакой опасности для Крыма, такъ 
какъ емкость рынка еще совершенно не затронута, мы въ то же время 
вполне разделяемъ эту высокую оценку бессарабскаго плодоводства. 
Соответствуинщя правительственныя мероприпш могли бы поста
вить производство въ этомъ районе въ уровень съ потребностями го
сударства. Вт. числе этихъ M'bponpiiiTiii мы въ первую голову ставимъ 
учреждеше въ этомъ крае образцоваго плодоваго сада, о задачахъ и 
устройстве котораго въ дальнейшем!, выскажемся несколько по
дробнее.

Районъ Нижняго Поволжья состоитъ изъ губерпш: Саратовской 
и Астраханской п. какъ указываетъ его назваше, расположен!, вдоль 
реки Волги. Общее пространство его составляешь 272000 кв. верстъ. 
Онъ заключен!, между 4Г> и 52-ю параллелью северной шпроты. 
Онределеше района пе вдоль широты, а но долготе связано съ не
которыми разлшпями въ климате, такъ что очевидно, что северная 
часть Саратовской губ., по сравненш съ таковою же южною Астра
ханской, далеко не располагаешь одинаковыми отметками въ тем
пературе. При опрсдёленш районовъ волей-неволей пришлось обра
щаться съ крупными единицами, вследств1е чего они заключаютъ въ 
себе несколько разнородныя услоки!. Въ общемъ юго-восточпая Рос
сия по своему континентальному климату и стенному характеру мест
ности довольно однообразна. Средняя температура Саратова для ян
варя месяца составляешь— 11,2, а для Астрахани— 7,5. Вскрьше 
п замерзаше Волги, этой водной apiepin и торгового пути, iiMf.ioiuin 
столь важное зпачешс въ жизни края, наступают!., въ срсднемъ, въ 
отнхъ крайних!, пунктах!, на нротяженш 3-хъ недель, для Сара
това 3-го апреля, а для Астрахани— 10-го марта но старому стплю.

*) ('инадино, A. If.— «Плодоводство Кесглраиш», нздаше Кшшшекгса- 
го отдела Ичпораторгкаго Pocciiici;aro общества плодоводства, на сред
ства Бессарабскаго Губернокаго Земства 1013 г.
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Замерзаше наступает!, въ начал’Ь декабря и различается только на 
нисколько дней. Само собой разумеется, что но расположешю мест
ности севернее нлн южн’Ье эти цифры несколько сравниваются. 
Средняя температура шля по всему району одна и та же или колеб
лется несущественно.

Границу между Верх нимъ и Пнжиимъ Иоволжьемъ мы провели 
не столько по причииамъ климатическаго характера, сколько по дру
гому весьма существенному признаку, обуславливающему существо- 
Banie садовъ. До Сызрани, можно сказать, сады более нлн мснЬе обез- 
печены влагой атмосферныхъ осадковъ, иричемъ, где возможно— для 
орошешя пользуются родничками и даже полнваютъ вручную изъ 
колодцевъ и конаней. По отъ Сызрани начинается уже нрименеше 
более пли менее громоздких!, 0])0снтельныхъ сооружешй, какъ чи
гири, ветряпые двигатели, iiopin и т. п., при помощи которыхъ вода 
поднимается на ту или иную высоту, а затёмъ распределяется въ те 
места, где въ пей есть необходимость. Въ Астрахани при орошен»! 
нрименяютъ нередко сложной конструкцш ветряные двигатели, при- 
водяице въ движете колесо съ чнгиремъ. Тамъ, где требуется невы- 
coKiii подъемъ воды, применяется зачастую татарский чигирь или но- 
pifl (колесо, по окружности котораго прикреплены водочерпательные 
сосуды). Изредка применяются ветряные двигатели съ насосами или 
даже вода накачивается при помощи наровыхъ двигателей (въ 
Астрахани).

Орошеше и поливка не везде применяются правильно и свое
временно. Чаще всего всю массу воды нанравляютъ къ самому стволу, 
а не по кольцу, соответствующему периферш кроны; отъ этого часто 
гибнутъ деревья, несмотря на обильное водоснабжеше. Первую по
ливку или орошеше производясь после образовашя завязи, вторую 
къ началу созревашн нлодовъ, а третью после съемки нлодовъ, ради 
лучшаго развитая и вызревийя почекъ для будущего года.

Общая площадь садовъ достигаетъ для Саратовской губ. 23.500 
дес. и для Астраханской— около 10.000 дес.*). Въ районе встре
чаются частновладельческие сады размерами отъ 60 до 75 дес., какъ

*) Насколько неудовлетворительна статистика in, I'occin вообще 
п въ частности по садоводству, указываетъ с.гЬдугощШ щшм+.ръ: старшШ 
снещалнстъ но садоводству при Департаменте 3cMje.it.iin I). В. Пашке- 
внчъ въ Ежегпднш.'Т; Департамента за 1907 годъ onpe.it, л летъ площадь 
садовъ въ Астраханской губ. въ 9.801 дес. (девять тмсячъ восемьсот!, одна 
десятина — стр. 400). Тотъ а;е авторъ въ одпородномъ нзданш за 190!) годъ 
иоказываетъ площать гаювъ въ Toii и;е Астраханской губ. въ 5.800 дес. 
(нить тысячъ восемьсотъ дес.— стр. 424). Такнмъ образомъ за дна года 
въ губернш распылилось 4.000 дес.? Несомненно, чго въ Астраханской 
губ., гдЬ садоводство очень развито, первая цифра является fkuko до- 
CToi.Iipiioii.
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напр., садъ въ тгЬнш гр. Воронцова-Дашкова, казенный садъ До- 
партамента Земледел1я въ с. Тенловке (свыше 60-ти дес.) и садъ 
г. Телегина въ ирсделахъ Александровской волости, Саратовскаго у., 
и др. сады въ 20— 40 дес. весьма нередки.

Сортимснтъ яблокъ въ Саратовской губерпш довольпо многочи- 
сленъ, но вся масса местныхъ сортовъ не отличается достоинствами, 
предъявляемыми къ хорошимъ торговымъ сортамъ, п только пона
прасну загромождаетъ и обезценнваетъ сады, уменьшая ихъ доход
ность. Какъ бы то ни было, въ наиболее прославлеиномъ Хвалы н
ском!, районе мы находимъ свыше 9 0 %  всехъ деревьевъ подъ 
анисами, за которыми следуютъ «бели», конхъ до 3/1*%, зер
новки более 2 % ,  пеструшки, хорошавкн по 1 %  приблизительно, 
а проч!я около 2 VI' %  распределяются между массою разлпчпыхъ 
сортовъ. Въ другнхъ частяхъ губернш песколько нныя отношешя. 
На юге, нанр., въ Царнцынскомъ уезде, аннсъ постепенно вытес
няется сарепкой (пли что то же пеппнкой литовской). Помимо са- 
репки, достойна внимашя «бель розовая», описанная г. Усиковымъ 
подъ имепемъ «розовки Уснкова», сортъ очень популярный по своей 
красоте и плодовитости, хотя вкусовыя его достоинства и невысоки.

Далее въ Саратовской губ. распространена группа сортовъ подъ 
именемъ «кременщнны», кременщина серая илп пестрая, кремен
щина желтая и кременщина красная, сорта довольно прочные, зим- 
Hie, неболыше, по внешнему виду напоминаюнйе собою анисы, 
иногда съ довольно густой покровной бурой краснотой. Красная кре
менщина въ Хвалынскомъ районе значительно отличается отъ кре
менщнны красной симбирской.

«Скрутъ» въ Саратовской губ. есть сипоннмъ хорошавки белой, 
которая довольно сильно распространена и пользуется снросомъ, 
равно какъ и— «полускрутъ»— синонимъ настоящаго скрута.

Достойно внимашя и распространили «берсдорфское Логгшшво», 
найденное въ саду г. Логгннова въ с. Меловомъ, Камышннскаго у., 
подъ имепемъ мальта. Было бы излишне далее перечислять много- 
численныя назиахйя сортовъ, вообще встречающихся въ Саратов
ской губернш, местныхъ, равно какъ к вновь вводпмыхъ, число 
которыхъ не менее 300.

Астраханская губершя въ северной своей части, граничащей 
съ Самарской, нм1и'тъ сорта почти все i t  же, что и вь Самарской 
и Саратовской, по чемъ далее къ югу, темъ чаще начннаетъ встре
чаться н темъ более распространяется «сарепка», заимствованная 
изъ Царнцынскаго уезда; этотъ сортъ находнтъ себе миогочнслен- 
ныхъ почитателей даже въ районахъ Прнастраханскомъ и Красни- 
ярскомъ, где онъ особенно хорошо удается.

Особый изолированный районъ въ отношенш плодоводства пред-
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ставляетъ собою Красный Яръ съ окрестностями, замечательный 
своеобразнымъ сортиментомъ яблокъ, отчасти распространившихся 
и въ окрестностяхъ Астрахани. Здесь мы паходимъ весьма достой
ные внимашя сорта: летшн— маммутовское и изъ зимпихъ— навонш- 
ское и частью апненское; свсрхъ того, большой известностью поль
зуются: рамза, цветное, саратовское осеннее, саратовское сладкое, 
ветлнновское. Въ окрестностяхъ Астрахани известно также «янды- 
ковское».

Маммутовское— лучнпй изъ мЬстныхъ л'Ьтнихъ сортовъ. Нлодъ 
его средней величины, плоти, правильной формы, довольно широ
ки* съ едва заметною ребристостью, съ полуоткрытою чашечкой, си
дящей въ очень пеглубокомъ, но просторномъ блюдце. Плодоножки 
средней длины, изредка съ мясистымъ наростомъ. Кожица тонкая, 
гладкая, безъ налета, бледпо-желтоватаго цвета (кремоваго), съ 
очень пЪжнымъ карминнымъ румянцемъ и съ едва заметной размы
той полосатостыо или пятнистостью. Мякоть белая, мелкозернистая, 
сочная, довольно душистая, очень пр1ятнаго вннносладкаго вкуса. 
Камеры сблениыя открытыя, полносеменныя. Очень ценный столо
вый сортъ, созреваетъ съ конца шня и начала шля. Плоды хорошо 
держатся на дереве; но въ вызревшемъ состоянш недолговечны. Де
ревья маммутовсшя растутъ быстро, развесисто и имеютъ шаровид
ную крону съ топкими повислыми ветвями. Плодоношеше ежегод
ное п обильное, цветете рапнее.

Въ последнее время въ Прнасграханскомъ районе введено много 
сортовъ заграничнаго пропсхождешя, культивируемыхъ уже въ 
Крыму; много разныхъ ренеговъ (]). Бауманна, орлеапскш, зимшй зо
лотой парменъ, ландсбергскш ренетъ, шампанскш ренетъ, р. Обер- 
дпка, р. ананасный и мн. др.) и другихъ нежныхъ южныхъ сортовъ. 
Они съ болышшъ интересомъ испытываются садоводами-любителями 
и некоторые уже можно считать довольно испытанными, какъ, напр., 
зимшй золотой парменъ. Съ громаднымъ интересомъ следятъ за этими 
испыташями крестьяне-садоводы и спешатъ перенять лучшее, что 
замечаютъ у любителей. Не имея возможности останавливаться на 
дальнейших!, подробностяхъ культуры въ этомъ районе, отсылаемъ 
читателя къ указанному труду В. В. Пашкевича *).

Обращаясь къ характеристике Нижняго Поволжья и сравнивая 
его съ Beccapa6iefi, следуетъ указать, что климатичесюя условп) 
перваго въ значительной степени уступаютъ второму. Впрочемъ, это 
больше относится къ зимнимъ месяцамъ, въ то время, какъ въ Бес
сарабш январь отъ — 1,2 до — 4,5, въ Поволжье отъ — 7,5 до

*) Нашкевичъ, It. В.— .Ежегодникъ Главнаго Унравлетя Землеустрой
ства и 3t'M.ipjt>.ii)i «о Департаменту ЗемледМя» 1909 г. стр. 400.
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— 11,5 въ среднемъ. Для плодоводства низкая температура зимы 
тгЬетъ значеше лишь по OTiioxiieiiiro къ минимуму пли возможному 
вымерзашю деревьевъ. Будетъ ли такимъ явлешемъ сопровождаться 
произраста1ие европейскихъ сортовъ плодовъ, вопросъ пока— откры
тый, мы же уверены, что близость Касшйскаго моря оказываетъ смяг
чающее iuriflnie па пзлитпюю суровость континептальнаго климата. 
Ведь лошади въ калмыцкихъ степяхъ всю. зиму ходятъ на поднож- 
помъ корму, а это было бы невозможно, если бы земля промерзала 
на глубоки'! слой. Это обстоятельство указываете несомненно, что знм- 
nie месяцы далеко не всегда отличаются большими морозами. Какъ- 
никакъ, по опыты введешя въ Астраханский край европейскихъ сор
товъ ведутся удачно, и местному плодоводству пора избавиться отъ 
разпыхъ аннсовъ, ск])утовъ, маммутовскнхъ яблокъ, хорошавокъ, сор
товъ весьма заслуженныхъ и изв'Ьстныхъ даже въ Америке, но, къ 
сожаленпо, низкаго качества, а потому и плохо онлачиваемыхъ 
рыпкомъ.

Огромное преимущество Ннжняго Поволжья, по сравненш съ не
которыми м'Ьстамн Бессарабш— это изоб1ше воды. Оно конпенсируетъ 
наличность плохого климата и, пожалуй, даже перетягиваетъ чашку 
весовъ въ пользу услов1й Пижняго Поволжья. lie имея никакого 
onioBanifl выносить безъапеллящонпыя суждешя по поводу поло- 
жешя плодоводства въ этомъ районе, мы, темъ не менее, склонны 
думать, что ему предстоитъ прекрасная будущность. Это пожелаше 
было бы весьма интереспо проверить на дёле путемъ устройства на 
месте правительственная образцоваго сада, въ которомъ плодовое 
дело могло бы свободно развиваться на рацшнальныхъ началахъ въ 
силу однихъ местныхъ yc-ловШ безъ участгя причинъ частнаго ха
рактера.

Иосле.апй районъ, нодлежапйй нашему раземотрешю, это Кубан- 
ско-Тершй. Въ него входятъ Кубанская и Терская области, но да
леко не въ полномъ составе. Значительная часть этой плоскости 
есть продолжеше южно-русской степи, того Повороссжскаго района, 
о непригодности котораго для плодоводства мы уже высказывались. 
Но въ этомъ обширпомъ крае имеются оазисы настолько огромные, 
что даже небольшая ихъ частица превышаете въ несколько разъ 
всю площадь Крымскихъ садовъ, какъ известно, определяемую въ
6.000 десятинъ. О плодоводстве въ Кубанской области имеется въ 
литературе очень мало сведешй; утвердилось оно вдоль полотна Вла
дикавказской железной дороги, прорезывающаго степную часть об
ласти, т. е. какъ разъ местность съ неблагощилтными услов1ями. 
Если мы посмотримъ на карту, то увидимъ, что съ северо-востока 
у поднож!я Кавказскаго хребта беретъ начало множество рекъ, прн- 
надлежащихъ 6acceiiny реки Кубани. Край этотъ до последняго 
времени былъ совершенно лишенъ железнодорожнаго пути и только
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съ постройкой еще не оконченной Армавиро-Туаисинской железной до
роги онъ свяжется съ общей сетыо россшскихъ дорогъ. йезъ возмож
ности отправки продуктовъ пе можетъ быть и рёчи о промышлен- 
помъ деле. Новая дорога захватила только край местности, пригод
ной для садоводства, такъ какъ Баталпашннскш отд’Ьлъ (администра
тивная единица) съ долинами рекъ Большой и Малый Зеленчукъ 
остался въ стороне отъ новаго пути. Районъ этотъ вообще очень мало 
изследованъ, а тгГ>мъ более по oTimiiieHiio къ плодоводству, которое, 
какъ уже сказано, не имело и не югЬетъ по cie время данпыхъ для 
своего развитая. Намъ пришлось въ 1889 году проезжать эту мест
ность однимъ краемъ отъ Туапсе черезъ станицу Хадыжинскую въ 
Майкопъ. Мы тогда любовались, и впечатлите это сохранилось и но 
cie время, мягкими контурами местности: это целый рядъ террасъ въ 
различныхъ нанравлешяхъ, покрытыхъ лесомъ. въ которомъ пре
обладаешь дикая груша. Въ ущельяхъ протекаетъ множество источ- 
никовъ съ такими невысокими и отлогими берегами, что такъ и 
хочется перехватить ихъ, устроить запруду и течете ихъ распре
делять по террасамъ. Рельефъ местности такого рода, что невысок!я 
возвышенности могутъ служить защитой отъ сЬверо-восточныхъ 
в/Ьтровъ. Край этотъ заслуживаешь особаго изучешя, и если раз- 
сматривать территорш русскаго государства, какъ принадлежащую 
одному хозяину, то онъ давно бы принялъ меры къ оживлстю За- 
кубанья и иасаждешя въ немъ плодоводства.

Терская область состоитъ изъ стенной части, о непригодности ко
торой мы уже говорили, изъ окрестностей г. Владикавказа, где пло
доводство ведется чуть не 40 летъ, но по результатамъ оказалось 
весьма неудачнымъ, и, наконецъ, изъ местности, прилегающей къ 
устью р. Терека, носящей административный назвашя Кнзлярсшй 
отделъ и Хасавъ-Юртскш округъ. Средняя температура января ме
сяца— 1,9° Ц. Средняя годовая температура для Грозпаго 11,2° Ц., 
но въ Хасавъ-Юрте и Кизляре отметки будутъ еще благопр1ятнее. 
Весь этотъ край, принадлежапий къ бассейну р. Терека, пользуется 
орошетемъ наиодоб1е Ломбард!п. Описывать отдельные сады, къ ко
торыхъ промышленное плодоводство едва зарождается, мы не ста- 
немъ; для лицъ же особенно любознательныхъ сошлемся на нашу 
статью въ «Вестнике Садоводства, Плодоводства и Огородниче
ства» *). Что же касается до масштаба возможнаго устройства садовъ, 
то приведемъ въ примеръ пад^лъ станицы Кахановской въ 15.000 д., 
который весь доступенъ opomeiiiio и нригоденъ для садоводства. Кроме 
Кахановской благощнятнымн услов1ями располагает!, еще целый 
рядъ низовыхъ стапицъ. Весьма удобны также аульныя земли тузем-

*) Калпоиъ, А. С.— «В'Ьгтникт. садоводства, плодоводства и огородни
чества» Л* Ю, стр. 799, Петроградъ 1913 г.
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наго населешя и некоторый частновладельческая. Въ Хасавъ-Юрт- 
скомъ округе, гд’Ь налицо крупная частная собственность и где одинъ 
землевладелсцъ (Д. И Мазаевъ) обладаетъ 4.000 дес. орошаемой 
земли, размахъ еще шире.

Изъ вышеизложеинаго сл’йдуетъ, что Кубано-Tepcidii районъ за
служивает!, высокаго интереса и что въ немъ желательно устройство 
двухъ образцовых'!, садовъ: въ нагорной части Кубанской области и 
па Кумыкской плоскости— Терской. Въ течете нашего подробнаго 
нзложешя мы неоднократно употребляли терминъ «образцовый садъ». 
Теперь пришло время дать этому понятно точное опредйлеше. Подъ 
сбразцовымь садомъ, начало которому необходимо положить въ Бес
сарабской губернш, мы понпмаемъ такое правительственное учре- 
ждеше, которое, независимо отъ частныхъ причииъ, давало бы кар
тину способа хозяйства, наиболее отвечающего услов1ямъ данной 
местности.

Образцовый садъ долженъ заключать въ себе маточный или про
мышленный садъ. Сортнментъ его составляется на месте, на основа- 
nin Bcf.x’b имеющихся данныхъ, сведущими лицами. Онъ долженъ 
состоять изъ сортовъ зимнихъ, осепнихъ и летнпхъ. Зимпихъ сор- 
®апъ примерно i.c менее Ю-ти; а остальныхъ по соглашешю. Пло- 
щмЬь промышленнаго сада должна быть такой величины, чтобъ изъ 
кЯмаго сорта могла составиться приличная пария, которую можпо 
нмиавлять въ различные пункты. Если принять на десятину 150 
дей*ьевъ, то па каждый сортъ потребуется 5 дес. или на 10-ть зим- 
пф|> сортовъ 50 десятинъ. Кроме того, нужно еще место для лет- 
нвть и осенпихъ сортовъ. Затемъ, очевидно, промышленный садъ 
Йдетъ расширяться и требуется запасная земля. Безъ преувеличешя 
можно считать, что для надобности его потребуется не менее 100 дес.

1’ядомъ съ промышленным!, садомъ долженъ располагаться опыт
ный садъ. Въ немъ должно производиться испыташе различныхъ по
родъ, а также сортовъ въ количестве около 50-тп отдельныхъ еди- 
ипцъ. Опыты разлнчиаго разведен 1я: густоты посадки карликовой 
культуры, удобрешя, орошешя и т. п. Къ этимъ двумъ основпымъ 
частямъ прнмыкаетъ шломипкъ, по отшо.п, не сь торговыми целями.

Учреждошн, принадлежать! къ образцовому саду, должно раз
делять ни коммерческая и паучныя. Къ числу нервыхъ должны быть 
отнесены: торговая камера съ бюллетенями цеиъ главиейшихъ рын- 
ковъ. отзывами плодовыхъ бнржъ. образцами упаковки и упаковоч
ных!, матер!аловъ. Затемъ холодильники, плодохраннлнща, навесы 
и т. н. для храиешя плодов!,. Изъ научныхъ: бюро но энтомолоин 
съ зоологичеекпмъ отделсшемъ, фитопатологш съ ботанпческимъ ог- 
делешемъ и по гидротехнике. Эти бюро должны быть въ непрерыв
ных!, сиошешяхъ съ высшими наушымн ьаег.путами для шиу- 
чеши отъ пихъ разънснешн въ сомнительных^ случаях!, и, въ свою



—  32 —

очередь, давать ученымъ богатый мате|палъ для заключенш по раз 
личпымъ вопросамъ.

Образцовый садъ будетъ тотъ маякъ, къ которому каждый садо - 
водъ будетъ стремиться среди волнъ неопределенности сомнешй, ри- 
скованныхъ заклгочешй, стремлешй къ спекуляцш п т. п. Тамг 
будетъ господствовать неприкрашенная действительность фактовъ, 
здоровый анализъ, чуждый увлечепш. Совместные труды деятелей 
на местахъ и высшихъ авторитетовъ науки со времеиегл. создлдутъ 
почву для образовашя пауки русскаго садоводства.


